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ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛЪНІЯ.

О принятіи въ  ерѳднія учебны я заведенія внѣ конкурса  
дѣтен лицъ, несущ ихъ служ бу на тѳатрѣ военны хъ дѣй-

етвій.
Г осудар ь  И мпѳраторъ, по всеп одданнѣйш ем у док л аду г. Мини

стра Народнаго Просвѣщѳнія, въ 7-ой день сего ав густа  Высочайш е 
повелѣть соизволилъ: постановить, что дѣ ти  лицъ, несущ ихъ нынѣ 
сл уж бу  на тѳатрѣ  военны хъ дѣ й ств ій  на Д ал ьн ем ъ  Востокѣ, принима
е т с я  безъ  р азл и ч ія  исповѣданій въ средн ія  учебны я зав еден ія  внѣ 
конкурса съ прочими поступаю щ ими, по вы держ аніи лишь установлен- 
наго вступительнаго испы танія.

О таковомъ Вы сочайш емъ повѳлѣніи г. М инистръ Народнаго П ро
св іщ ен ій  увѣ дом и лъ въ предлож ены  отъ 12 августа  1904 г. за  

-№ 15704. (Ц иркуляръ по К іевском у уч. окр. 1905 г. № 9).

Объ изданін временны хъ правилъ о еобранѳніи за се
мействами вольнонаемныхъ служ ащ ихъ. заннмавш ихъ  
нештатный должности, ноелѣ призыва поелѣднихъ изъ  
запаса на дѣйетвительную служ бу, всего или части яо- 
лучавш агоея ими содерж анія за счетъ крѳдитовъ ттодле- 

ж ащ ихъ вѣдометвъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  въ 10-й день ію ля 1905 года, со
г л а сн о  положенію ком итета министровъ, В ы с о ч а й ш е  повелѣть  
соизволилъ:

1) предоставить, въ видѣ временной мѣры, впредь до окончанія  
войны съ Я поніей, начальникамъ центральны хъ и мѣстны хъ губѳрн- 
скихъ учр еж ден ій  сохранять за  призванными изъ  зап аса  на д ій -  
ствительную  сл уж бу  вольнонаемны ми служащ ими все или часть по- 
л учавш агося  послѣдним и содерж анія, въ зависим ости  отъ окладовъ  
такового, состав а  сем ьи  и особы хъ семѳйны хъ обстоятельствъ, на  
т іх ъ  основаніяхъ, которыя должны быть имъ преподаны подлежащ ими  
главны ми начальниками вѣдомствъ;

2) вы зы ваемы е прим ѣненіем ъ вы ш еуказанной мѣры расходы  от
носить на свободные остатки отъ кредитовъ по содержанію  личнаго 
состава и ш татны хъ сум м ъ , а также той части строительно-операціон- 
ныхъ кредитовъ в ід о м ст в а , которая спеціально отчисляется на у си л е-  
ніе адм инистраціи и на содерж аніе техническаго надзора, въ прѳдѣ- 
лахъ, допускаѳм ы хъ состояніѳм ъ сихъ кредитовъ;

'ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖ ЕНШ  ПО УЧЕБНОМУ ВІДО М С ТВУ .



3) при недостаткѣ  мѣстны хъ кредитовъ предоставить н ач ал ь н и -  
камъ вѣдом ствъ входить съ надлеж ащ ими представлен іям и  объ ас- 
сигнованіи потребной сум м ы  изъ  общ ихъ остатковъ ш татныхъ сум м ъ  
м инистерства, съ  соблю деніем ъ порядка, установленнаго В ы с о ч а й ш е  
утверж денны м ъ, 14-го м арта 1868 года, мнѣніѳмъ государственна™ - 
совѣта; ,

4) д ѣ й ств іе  сихъ  правилъ распространить на служ ащ ихъ въ з е м 
скихъ городскихъ управлен іяхъ  губерній , въ коихъ не введены  полож е
ній о зем ск ихъ  учреж ден іяхъ  и городовое, съ тѣм ъ, чтобы, въ сл уч аѣ  
н едостатк а  см ѣтны хъ назн аченій , необходим ы я на сей  п редм ете сум м ы , 
были испраш иваемы  въ порядкѣ, установленном ъ дл я  производства, 
сверхсм ѣтны хъ р асходовъ , и

5) сем ѳйствам ъ, воспользовавш им ся льготою въ сил у от. ст. 1 и 
4 настоящ ихъ правилъ, прекратить вы дачу пособій, установленны хъ  
временны ми правилами 25-го іюня 1877 года. (Ц иркуляръ по Спб. уч« 
окр. 1905 года  № 10).

Объ измѣненіи размѣра годовой платы за  содвржаніе во- 
епитанниковъ учительскихъ институтовъ (Цирк. М. Н. П.

20-го іюня 1905 года  № 11867).

Г осударственны й Совѣтъ въ С оединенны хъ Д епартам ентахъ П ро
мышленности, Н аукъ и Торговли и Г осударственной Экономіи и въ 
Общемъ Собраніи, разсм отрѣвъ  представл ен іе Министра Н ароднаго  
П росвѣщ енія объ изм ѣ н ен іи  р азм ѣ р а  годовой платы  за  содѳржаніѳ  
воспитанниковъ учител ьск ихъ  институтовъ, м нѣніем ъ пбложилъ:

Въ изм ѣ н ен іе и дополненіе подлежащ ихъ узакон еній  постановить*
1) Съ казѳннокош тныхъ воспитанниковъ учительскихъ институтовъ, 

оставляю щ ихъ зав еден іѳ  до окончанія полнаго к ур са  уч ен ія  въ немъ  
или не желаю щ ихъ по .окончаніи курса  прослуж ить установленное  
число лѣтъ въ долж ности учител я  (уст . уч. зав., издан. 1898 года, 
ст. 2292 и 2838), взы скивается  въ к азн у за  каждый годъ содерж анія  ихъ  
въ и н ст и т у т ! сум м а, превыш ающ ая на двадцать пять руб. ежегодно  
изъ  казны ассигнованіе на содѳржаніѳ каждаго воспитанника въ со- 
отв!тств ую щ ем ъ  и н ст и т ут!.

2) Въ указанномъ въ стать! I р а зм !р !  взимается также и годовая' 
плата за содержаніе въ учительскихъ институтахъ стипендіатовъ и 
своекоштныхъ пансіонеровъ, а въ Александровскомъ Тифлисскомъ 
учительскомъ институт!—годовая плата за содержаніе воспитанниковъ 
общества возстановленія Христіанства на Кавказ!.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  изложенное мнѣніѳ Государствен
наго Сов!та, въ 6 день текущаго іюня, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повел!лъ исполнить.

О таковомъ В ы с о ч а й ш ѳ м ъ  п ов ѳл !н іи  у в !д о м л я ю  Ваше Пре
восходительство щдя соотв!тствую щ ихъ распоряжѳній. (Приложеніе к ъ .. 
„Ц иркуляру по управленію  Кіевскимъ уч. окр.“ №№ 7 -8 ) .



'О х о д а т а й е тв а х ъ  сл у ж ащ и х ъ  в ъ  у ч еб н ы х ъ  завѳден іяхъ.
Въ М инистерство Народнаго ПросвЫ ценія нерѣдко поступаютъ р а з

ный ходатайства служ ащ ихъ въ учебны хъ заведен іяхъ  по дѣлам ъ, 
разрѣ ш ен іе которыхъ предоставлено, по закону, непосредственно власти  
м ѣстнаго учебнаго начальства, или же рѣш еніе коихъ, хотя и зависитъ , 
отъ М инистерства, но можетъ послѣдовать лишь по предварительномъ  
истребованы  отъ нодлеж ащ аго м ѣстяаго учебнаго начальства заклю- 
ченія и необходимы хъ свѣ дѣ н ій  по п редм ету  ходатайства просителей.

В м ѣ стѣ  съ тѣмъ, въ М инистерство весьм а часто поступаютъ  
просьбы родителей  учащ ихся какъ въ высш ихъ и среднихъ , такъ и зъ  
низш ихъ учебны хъ зав еден ія хъ  по опредѣленію  дѣ тей  въ учебны я  
заведен ія , освобож дены  ихъ отъ платы за  уч ен іе , допущ еній къ пере
экзам еновкам и, объ оставленій на повторительный курсъ  въ томъ же 
к лассѣ  и том у подобный ходатайства, который, на основаній дѣйству- 
ющихъ законоположенні и распоряж еній М инистерства, подлеж ать по
д а ч і  непосредственно въ учебны я зав еден ія  или Попечителями учеб- 

шыхъ округовъ.
П ервая категорія  дѣлъ им ѣетъ п ослѣдствіем ъ  возвращ еніе хода- 

тайствъ съ ук азан іем ъ  на подвѣдом ственность ихъ м ѣстном у учебном у  
н ачальству или п ер едач у  на усм отр ѣ н іе  и окончательное распоряж еніе  
сего послѣдняго, вторая же истребованіе заклю ченій и дополнителъ- 
ны хъ свѣдѣній, безъ  которыхъ дѣло не можетъ получить дальнѣйш а- 
го движ енія. В сѣм ъ этим ъ въ совокупности создается  соверш енно 
излиш няя и безп олезная  переписка, обременяю щ ая только М инистер
ство и канцелярій  Окружныхъ У правленій и зам едляю щ ая безъ  в ся 
кой нужды  движ еніе дѣлъ.

В сл ѣ дствіе сего я, согласно п р е д л о ж е н !  г. М знистра Народнаго  
Ш росвѣщенія отъ 10 іюня сего года  за  № 12.166, имѣю честь п о к о р и м 
т е  просить Васъ, Милостивый Г осударь, объявить служ ащ ими, а также 
родителям и учащ ихся: 1) что они, въ видахъ ускорения въ рѣш еніи  
возбуж даем ы хъ ими ходатайствъ, должны обращ аться съ прош еніями  
непосредственно къ соотвѣтственном у начальству, которое, когда то 
окажется нуж ны м и, им ѣ етъ  представлять возбуж даем ы я ходатайства  
на усм отр ѣ н іе вы сш ей инстанціи; 2). что за  симъ всѣ  прошенія, не
правильно направляемы й непосредственно въ М инистерство, не м огутъ  
претендовать на скорое разрѣ ш ен іе, ибо требую тъ предварительныхъ  
справокъ на м ѣстѣ , и 3) что жалобы на неправильный, по мнѣнію про
сителей , д ѣ й ств ія  и рѣш енія мѣстныхъ органовъ власти должны быть 
■направляемы ч ер езъ  обж аловы ваемое лицо къ непосредственном у его  
начальнику и только при непоЛученіи въ мѣсячный сроки отвѣта— 
вторично къ сем у  п осл едн ем у. (П риложеніе къ „Циркуляру по управ
леній) Кіевскимъ уч. окр.“ 1905 г.№.№ 7—8).

Объ и с п ы тан іях ъ  н а  зван іе учи телей  и учи тельн и ц ъ  
чието іш еан ія  (Предл. попечителя округа 22 августа 1905 г. № 15248).

По с о г л а ш е н !  съ И м п е р а т о р с к о ю  А кадем ією  Х удож ествъ  
М инистерствомъ Народнаго ІІросвѣщ енія выработаны слѣдую щ ія пра-



вила исгіытаній для  учителей  и учительницъ чистописанія въ ср ед  
нихъ учебны хъ заведен іяхъ .

О т ъ  и с п ы т у е м ы х ъ  т р е б у е т с я :

1) удостовѣренноѳ пѳдагогическим ъ совѣтомъ одного и зъ  ира- 
вительствѳяны хъ м уж скихъ или женскихъ среднихъ учебны хъ за в ед е
ній ум ѣ н іѳ  красиво и грамотно писать какъ скорописью, такъ и образ
цы на бум агѣ  и классной доскѣ шрифтами: косымъ, прямы мъ, круг- 
лымъ и, кромѣ того, ум ѣ н іе  писать по-нѣмецки и по-французски: 
(алфавитъ болы пихъ и малы хъ буквъ и фразы);

2). вы держаніѳ въ одномъ и зъ  среднихъ учебны хъ зав еден ій  уст- 
наго эк зам ен а  по мѳтодикѣ чистописанія;

8) предЪ явленіе сви дѣ тел ьства объ окончаніи курса  по меньшей' 
м ѣрѣ городского училищ а по Положенію 1872 г. или равнаго ем у  
учебнаго заведен ія .

Что касается  низш ихъ училищ ъ, то въ нихъ уроки чистописан ія  
преподаю тся вм ѣстѣ съ р усск и м ъ  язы комъ, а потом у въ особыхъ учи- 
теляхъ  и учитѳльницахъ для этихъ учебны хъ зав еден ій  необходимости, 
не представляется .

Объ изложеш кш ъ на основаній предлож енія за  М инистра Н ародна
го П росвѣщ енія г. Товарищ а Министра отъ 29 ію л я —2 ав густа  сего- 
года за  № 4650 имѣю честь  сообщ ить Вамъ, М илостивый Государь,, 
для  свѣ дѣ н ія  и руководства. (П риложеніе къ „Ц иркуляру ио унравле- 
нію Кіевским ъ уч. окр." 1905 г. №№ 7—8).

Объ удоетовѣреніяхъ, выдаваемых® частными женскими: 
учебными заведеніями лицамъ, державш имъ въ  нихъ.

экзамены.
Д епартам ентъ Народнаго ПроСвѣщенія, по приказанію г. Министра,, 

отношеніѳмъ отъ 19-го минувш аго марта за  № 6050 увѣдом илъ, что въ. 
вы даваѳмы хъ частны ми женскими учебны ми завѳден іям и  посторонними, 
лицам ъ удостовѣреніяхъ о выдержаніи ими испы танія въ знаній к у р са  
того ‘или другого  к л асса  опрѳдѣлѳнно должно быть отм ѣчаем о, что  
эти удостовѣ рен ія  никакихъ правъ не даю ть. (Приложѳніѳ къ „Цирку
л яр у  по управленію  К іевскаго уч. окр." 1905 г. №№ 7—8).

Къ вопросу объ усл овіяхъ , требуемы нъ отъ учителей и: 
учительницъ церковно-приходекихъ ш колъ при оредѣле- 
ніи на нреподавательскія должности въ училищ а М. Н.

Просвѣщенія.

(Отношеніе Департамента Народ. Просвѣщ. отъ ^августа Т'905,№ 14753) .̂
Въ виду неоднократныхъ запросовъ, постуиающихъ въ Министер

ство Народнаго Просвѣщенія относительно правъ учителей и учитель 
ницъ церковно-приходекихъ школъ при опредѣленіи на учительскую 
службу въ училища Министерства Народнаго Лросвѣщенія,. Депар
таментъ Народнаго Просвѣщѳнія, по приказанію г. Министра,, имѣѳтъ. 
честь сообщить вашему превосходительству,, для руководства ВЪ ПОДг 
лежащихъ случаяхъ, нижѳслѣдующеѳі



Л и ц а, имѣю щ ія званіѳ уч и т ел ей  или учительницъ церковно-при
ходской школы, при опредѣленіи  на преподаватѳльскія  должности въ  
начальны й  училищ а М инистерства Н ароднаго Просвѣщ енія, не подле- 
оісатъ испытанію на зван іѳ  уч и тел я  или учительницы  сихъ послѣд- 
нихъ. Что-жѳ касается  права названных® лицъ на преподаваніе въ  
двухклассны х^  училищ ахъ М инистерства, то дл я  полученія  такового  
права лица эти должны подвергаться  полному испытанію на званіѳ  
учител я  начальнаго народнаго училищ а. (Ц иркуляръ по К іѳвском у уч . 
окр, 1905 г., № 9).

МИНИСТЕРСКШ РАСПОРЯЖЕНЬЯ.

О бъ ум ѳн ьш ен іи  чи сла  ч асо в ъ  учебн ы хъ  за н я т ій  в ъ  
н и зш и х ъ  ш к о л ах ъ .

Согласно примѣрной таблицѣ числа часовъ занятій  въ недѣлю въ  
низш ихъ ремесленны х®  школах® въ каждом® кл ассѣ  сихъ школъ по
л агается  по 49Ц2 часовъ  занятій въ нѳдѣлю, а всего 198 часовъ.

Между тѣм ъ начальством® нѣкоторы хъ учебны хъ округовъ неодно
кратно возбуж дали сь  ходатай ств а о сокращ ены  означѳннаго числа  
часовъ занятій, такъ какъ столь продолж ительны й рабочій  день яв
л яется  непосильным® для учащ и хся  въ низш ихъ ремесленны х®  шко
лахъ, въ особенности въ первых® ихъ классах® .

Вполнѣ соглаш аясь съ изложенным® м нѣніемъ, министерство на
роднаго просвѣщ енія признает®  необходимым® уменьш ить общее число  
часовъ учебны хъ занятій  въ низш ихъ рем есленны х®  ш колахъ до 174 
часовъ въ недѣлю  и опредѣ л ить, въ порядкѣ постепенности, дл я  1-го 
к л асса—40 часовъ, для  ІІ-го—42 часа, для  ІІІ-го— 44 часа  и для ГѴ-го— 
48 часовъ въ недѣлю .

При этом ъ на обязатѳльны я занятія  въ мастерских®  въ І-мъ классѣ  
должно отводиться—28 часовъ, во ІІ-мъ—30 часовъ, въ Ш -мъ—32 и 
ІѴ-мъ—48 часовъ, а всего 138 часовъ, и зъ  остальных® же 36 часовъ въ  
нѳдѣлю въ первых® трехъ  классах®  16 часовъ должны быть назначены  
на предмѳтны я занятія , а 20 часовъ на занятія  черчен іем ъ и риеова- 
ніем ъ.

Объ этом ъ за  м инистра народнаго просвѣщ ѳнія, г. товарищ®  
министра, тайный совѣтникъ Лукьянов® увѣдом илъ въ предлож ены  
отъ 28-го іюня 1905 года за  № 3977.

С ообщ ается по ок р угу  дл я  свѣдѣнія . (Ц иркуляръ по С .-Петербург
скому уч. окр. 1905 г., № 10).

О п орядкѣ  п р іо б р ѣ тея ія  л и ц ам и  обоего иола п р ава  н а  
п реподаван іе  еетеетвовѣ дѣ н ія  в ъ  ч астн ы х ъ  уч ебн ы хъ  

за в е д е н ія х ъ  и  в ъ  ж ен ек и х ъ  ги м н азія х ъ .
П редъ министерством®  народнаго просвѣщ енія возбужден®  вопросъ  

о порядкѣ пріобрѣтенія  лицам и обоего пола права на преподаваніе  
естеств овѣ дѣ н ія  въ частны хъ учебны хъ завѳдѳніяхъ и въ женекихъ  
гим назіяхъ-

Р азсм отрѣ въ  эти вопросы въ связи съ суж дѳніям и ученаго коми-



тета, г. м инистръ народнаго просвѣщ енія призналъ цѣлесообразны м ъ  
установить, примѣнительно къ дѣйствую щ им ъ нынѣ правиламъ обт 
испытаніяхъ на званіѳ домаш няго учи тел я  и учительницы , н и ж есл ѣ ду- 
н щ ія  дополнительны я правила:

1) Л ица, ж елаю щ ія пол учитьзван іе домаш няго учител я  и учительницы  
по еетѳствовѣдѣнію , подвергаю тся, см отря по степени полученнаго ими  
образованія , или полному, или сокращ енному  спец іал ьном у испытанно,

2) Сокращ енному спеціальном у испытанію на означенное зван іе  
подвергаю тся лица, имѣю щ ія свидѣтельство объ окончаніи полнаго  
курса сем и классовъ реальнаго училищ а.

3) Л иц а, имѣющгя аттестаты  объ окончаніи полнаго курса въ гим - 
н азіяхъ , м уж скихъ и ж енскихъ, а также лица, прош едш ія не м енѣе  
четы рехъ классовъ  въ ги м н азіяхъ  и реальны хъ училищ ахъ , дл я  по- 
лучѳнія  званія  домаш нихъ учи тел я  и учительницы  по ѳстѳствовѣдѣ- 
нйо подвергаю тся полном у (письменному и устн ом у) испытаніго только  
по всѣм ъ естественно-историчѳским ъ п редм етам и въ объемѣ к ур са  
сем и  классовъ реальны хъ училищ ъ.

4) Л ица, не прош едш ія четы рехъ классовъ  ги м н азій  и реальны хъ  
училищ ъ, кромѣ испы танія по всѣм ъ естественно-и сторическим ъ п р ед
м етам и въ объѳмѣ к ур са  сем и классовъ реальны хъ училищ ъ, подвер
гаю тся ещ е испытанію по общ ими предм етам и, согласно сущ еству
ющ ими правилам и,—въ объем ѣ к ур са  уѣ здн аго  училищ а, и вспом ога
тел ь н ом у—гѳограф іи  въ объем ѣ  к ур са  четы рехъ классовъ гим назій .

Общее примѣчанге. На устном ъ испы таніи л ица, ж елаю щ ія  
получить зв ан іе домаш няго учител я  или дом аш ней учительницы , 
должны обнаружить достаточное знакомство съ главнѣйш ими  
п р едставителям и отечественной фауны, флоры и минеральнаго  
царства.

Вм ѣстѣ съ симъ его вы сокопревосходительство находить необхо
димы ми ввести нѣкоторыя изм ѣ н ен ія  и въ дѣйствую щ ія ныыѣ пра  
вила объ испы таніи на зв ан іе уч и тел я  гим назіи  по естествовѣдѣнію , 
съ  прим ѣнѳніем ъ таковы хъ и къ лицам ъ женскаго пола:

1) Л иц а м уж ескаго пола, окончившія к урсъ  универ ситета  по 
отдѣленію  естественны хъ наукъ и въ д р уги хъ  вы сш ихъ учебны хъ  
зав еден ія хъ  съ отвѣтствѳнны мъ курсом ъ, м огутъ  быть, по р аспоря
жению министра народнаго просвѣщ еыія, впредь до устан овл ен ія  но- 
йаго порядка подготовленія  преподавателей  дл я  среднихъ учебны хъ  
зав еден ій , утверж даем ы  въ званій  учител я  гимназіи по естествовѣ дѣ - 
нію безъ  особаго испытанія, есл и  будутъ  признаны достаточно подго
товленными дл я  преподавательской дѣятельности (Вы с о ч а й ш е ѳ  по- 
велЕ ніе 28-го августа  1904 г.). Л ица женскаго пола, окончившія со- 
отвѣтствую щ ее отдѣлен іѳ на С.-Петѳрбургскихъ высш ихъ ж енскихъ  
курсахъ, м огутъ  быть допускаем ы  къ преподаванію  естѳствовѣдѣнія  
во всѣ хъ  к л ассахъ  женскихъ ги м назій  и прогим назій  такж е безъ  осо
баго испы танія ( В ы с о ч а й ш е е  повѳлѣніѳ 29-го сентября 1901 г.).

2) Л ица, не подходящ ія подъ усл ов ія , указанны й въ преды дущ ей  
статьѣ , но проіпедш ія полный курсъ  гим назій  (мужскихъ или женскихъ) 
или реальны хъучилищ ъ подвергаю тся полному спец іал ьном у испытанно 
(письменному или устном у), которое производится  при ф изико-матѳма- 
тическихъ ф акультетахъ университетовъ по слѣдую щ им ъ прѳдм етам ъ:



зо о л о г ія , ботаник* (включая и ф изіологію  растеній), ф изіологіи  живот- 
ныхъ (съ анатоміей человѣка), химіи (неорганической и органической), 
м инералогіи  еъ геол огіей  и ф изической географ іи . Число вопросовъ  
предоставляется  усм отрѣнію  ф акультета. Отъ и сп ы туем ы х*  к р ом *  
теорѳтическихъ знаній, т р еб у ется  ум ѣ н ье опредѣлять, съ помощью  
надлеж ащ  ихъ пособій, животныхъ и растен ія  и распознавать важ н ѣ й тіѳ  
минералы  и горныя породы, ум ѣньѳ обращ аться съ микроскопомъ и 
др уги м и  наиболѣѳ употребительны м и инструм ентам и, а равно и ум ѣ- 
ньѳ производить первоначальны е ф изич еск іе и хим ичѳскіе опыты.

Объ излож енномъ генерал ъ-л ейтенантъ  Г лазовъ  увѣдом и лъ въ 
п редлож ены  отъ 30-го ію ля 1905 г. за  № 14556.

, Сообщ ается по ок р угу  дл я  надлеж ащ аго руководства. (Ц иркуляръ  
по С .-П етѳрбургсксму у *  окр. 1905 г., № 10).

По вопросу о переводѣ м алоуеы ѣваю щ ихъ у ч ен и к о въ  
ш к о л ъ  рем еелен н ы х ъ  у ч е н и к о в ъ  в ъ  р а зр я д ъ  п ракти - 

к ан то в ъ .
П едагоги ческ ій  совѣтъ одной и зъ  школъ рем ееленны хъ учени

ковъ возбудил ъ  ходатайство о п р едоставл ен ы  ем у  права переводить  
м алоуспѣваю щ ихъ учениковъ по теоретическим ъ прѳдм етам ъ, но. 
удовлетворительно работаю щ ихъ въ мастерскихъ, во р азр я дъ  практи
к ан тов*

О значенное ходатайство было возбуж дено на томъ основаній, ч т о  
не успѣваю щ іе по своим ъ слабы мъ ум ственны мъ способностямъ уч е
ники вліяю тъ на понпжѳніѳ общаго р азв и тія  остальны хъ учащ ихся.

Однако излож енное сообваж еніе н е  мож етъ быть признано доста  
точно убѣдительны м ъ, такъ какъ при надлеж ащ ей постановкѣ пре - 
подаванія  и осм отрительном ъ вы бор* вновь по ступаю щ ихъ учениковъ  
то явленіе, что ученики м огутъ  оказаться  по ихъ развитію  неспособ
ными слѣдить за  научны мъ курсом ъ школы, не должно имѣть мѣста..

На основаній § 7 утверж дѳнны хъ 22-го сентября 1901 г. правилъ  
объ испы таніяхъ въ ш колахъ рем ееленны хъ учениковъ пріемъ учащ ихся  
въ эти учебны я заведен ія , независим о отъ представленія  поступаю 
щ ими сви д*тел ьствъ  о полученном ъ ими образованіи можетъ произво
диться  по эк зам ен у , и елѣдовательно и м ѣ ется  полная возможность  
опрѳдѣлить степень р азвитія  и познаній каждаго принимаѳмаго въ 
ш колу ученика. Кром* сего надлеж итъ имѣть въ ви ду , что при трех- 
лѣтн ем ъ к у р с*  школъ р ем ееленны хъ учениковъ объем ъ общ еобразо- 
вательны хъ предм етовъ соотвѣтствуетъ  к урсу вторыхъ классовъ двух- 
классны хъ училищ ъ м инистерства народнаго просв*щ енія, гдѣ  этотъ  
курсъ  проходится въ теч ен іе  2-хъ л *тъ . Въ ви ду  сего сл * д у ѳ т ъ  при
знать, что прохож дѳніе того же тѳоретическаго к урса при неменьш емъ, 
ч * м ъ  въ указанны хъ училищ ахъ , ч и сл *  уроковъ, но при други хъ  го
р аздо  болѣѳ вы годны хъ усл ов іяхъ  преподаванія, не можетъ создать  
затр удн ѳн ій , тѣм ъ бол *е , что въ ш колахъ рем ееленны хъ учениковъ  
зан я тія  в ед ет ся  съ болѣе взрослы м и и хорошо подготовленны ми у ч е 
никами, при чем ъ теоретичеокія  занятія  ч ередую тся  съ графическими  
и рем есленны м и, не утом ляя такимъ образом ъ способностей учащ ихся.

Т акимъ образом ъ , если  педагогичѳскіе сов*ты  при оц*нкѣ позна-



ній вновь поступаю щ ихъ въ школы рем еслѳнны хъ учениковъ будуть- 
въ точности руководствоваться  установленны м и на сей  п р едм ета  пра
вилами, то сл учаи  м алоуспѣш ностя учащ и хся  б у д у т ь  крайне рѣдки. 
Въ послѣднихъ сл уч ая хъ  педагоги ческ іѳ  совѣты  по отношенію къ 
м алоуспѣваю щ им ъ ученикам ъ, р а зъ  они приняты въ ш колу, должны  
принимать всѣ  зависящ ія  мѣры, м огущ ія  способствовать уравнѳнію  
ихъ познаній съ  успѣваю щ им и учени кам и и благоп олучном у оконча
ние ими, з а т ім ъ , полнаго к ур са  школы Наконецъ, есл и  всѣ  мѣры  ока
ж утся  недѣйствительны ми, педагогический совѣтъ долж енъ с д іл а т ь  по- 
становленіе объ увольнѳніи  м алоуспѣш наго ученика и зъ  школы. Въ 
отношеніи именно такихъ уволенны хъ за  м алоуспѣш ность учениковъ  
возможно было бы возбуж дать вопросъ о допущ еній ихъ къ занятіямъ- 
въ м астерскихъ школы, въ к ачествѣ  практикантовъ, н аря ду съ д р у 
гим и посторонними ніколѣ лицами, если , конечно, и м ѣ ется  для сего  
въ м астерскихъ  свободное м ѣсто. Однако ближ айш ее разрѣ ш ен іе сего- 
вопроса должно быть предоставлено исклю чительно инспектору школы  
рем еслѳнны хъ учениковъ, а не педагоги ч еск ом у совѣту.

Объ излож енном ъ г. министръ народнаго п р о св іщ ен ія  у в ід о м и л ъ -  
въ предлож ены  отъ 19-го ав густа  1905 г. за  № 525І.

С ообщ ается по ок ругу  для  руководства въ подлеж ащ ихъ сл уч ая хъ . 
•(Ц иркуляръ по С .-П етербургском у уч. окр. 1905 г. № 10),

О введеній в ъ  народн ы я библіотеки и кн и ж н ы е склады  
п р и н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  завед ен іях ъ  брош ю ръ, и зд ан н ы х ъ  
достоянною  ком иееіею  по устрой ству  н ародн ы хъ  ч тен ій

(Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 28 мая—9 іюня 1905 г., за № 11161).
Учрежденною по Высочайшему повелѣнію постоянною комиссіею по 

ѵ устройству народныхъ чтеній въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ издано 
до 225 брошюръ по отдѣламъ религіозно-нравственному, историческому, этно
графическому и географическому, научно-популярному н біографическому, а 
также литературному.

Въ виду того, что возможно широкое распространеніе означенныхъ бро
шюръ среди народа можетъ принести ему несомнѣнную пользу. Министерство 
Народнаго Просвіщенія признаетъ желательнымъ, чтобы эти брошюры и м і- 
лись въ народныхъ библіотекахъ и книжныхъ складахъ при низшихъ учеб— 
ныхъ заведеніяхъ.

Сообщая объ этомъ, покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство ока
зать содійствіе къ пріобрѣтенію изданій упомянутой коммиссіи въ означённыж 
библіотеки и склады ввѣреннаго Вамъ учебнаго округа. (Ц иркуляръ ш> 
М осковскому уч. окр. 1905 г. № 8).

О бъ у строй ств*  учебной ч асти  в ъ  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ  
В Ъ  1905—1906  уч еб н о м ъ  году (14-го іюля 1905 года, № 136751 

При циркулярномъ предложены отъ 2-го апрѣля сего года за № 7015 
мною была препровождена гг. попечителямъ учебныхъ округовъ на заклю- 
ченіе таблица числа часовъ классныхъ занятій въ неділю  въ реальныхъ 
училищахъ, выработанная ученымъ комитетомъ на предстоящій 1905—1906- 
учебный годъ.

Нзъ представленной м н і ученымъ комитетомъ таблицы, исправленной.:



соотвѣтственно полученнымъ отзывамъ гг. попечителей, я усматриваю, что 
она кореннымъ образомъ измѣняетъ существующий строй реальныхъ учи
лищъ, а между тѣмъ въ министерств! народнаго просв!щ етя выработаны 
новыя положеній о гнмназіяхъ и реальныхъ училищахъ, которыя будутъ 
внесены на уважеціе государственна™ сов!та въ ближайшую сеесію.

Всл!дствіе сего я нахожу, что введеніе проектированныхъ изм!неній въ 
полномъ ихъ объем! преждевременно, но н!которыя изъ сихъ изм!неній, не 
нарушая, съ одной, стороны, общаго строя реальныхъ училшцъ, а съ дру
гой—внося улучшенія въ учебный планъ сихъ училищъ, должны быть с д ! -  
ланы ны н! лее.

Изм!ненія эти заключаются:
I) Въ равном!рномъ распред!леніи уроковъ по новымъ языкамъ, а 

именно: а) во введеній преподаванія французскаго языка въ дополнительномъ 
класс! при д в у х ъ  урокахъ въ нед!лю , которые должны быть взяты изъ 
п я т и  уроковъ, назначенныхъ для прохожденія н!мецкаго языка въ указан- 
номъ класс!, при чемъ учебный планъ преподаванія каждаго изъ новыхъ 
языковъ въ этомъ класс! долженъ быть таковъ: 1) чтеніе автора, 2) бес!ды  
о читанномъ иа н!мецкомъ (французскомъ) язы к! и 3) устная и письменная 
передача содержанія прочитаннаго въ сокращенномъ вид!; б) въ увеличеніи 
числа уроковъ н!мецкаго языка во второмъ класс! на о д и н ъ  (4 урока вм!- 
сто 3) на ечетъ уменыненія на о д и н ъ  числа уроковъ французскаго языка 
(5 уроковъ вм!сто 6), при чемъ учебный планъ остается неизм!ннымъ.

II) Въ уничтоженіи письменнаго исиытанія по „приложенію алгебры къ 
геометрій". Это уничтоженіе, позволивъ не тратить времени на упражнѳніе въ 
задачахъ по указанному отд!л у  математики, на каковое тратится почти что 
годовой урокъ, а между т!м ъ результаты достигаются далеко не блестящіе,. 
дастъ возможность расширить и обобщить математическія поня-тія, получен- 
ныя въ предыдущихъ классахъ. На письменныхъ испытаніяхъ, вм!сто за
дачи по прпложенію алгебры къ геометрій, должна предлагаться задача по 
тригонометрії!, относящаяся или къ сложнымъ случаямъ р!ш енія треуголь- 
никовъ, или къ преобразованіямъ, или къ р!шенію уравненій.

III) Въ н!которомъ изм!неніи учебнаго плана русскаго языка, а именно: 
а) во вв*едети въ курсъ дополнительна™ класса изученія произведеній но- 
в!йідихъ писателей по прилагаемой программ!; б) въ прохожденіи курса, 
древне-русской словесности въ этомъ класс! по вновь составленной и при
лагаемой при семъ программ! и в) въ нзученіи въ IV класс! „грамматики 
елавянскаго языка" въ разм!рахъ, необходимыхъ для усвоенія формъ и яв
леній русскаго языка и для ясыаго пониманія образцовъ древне-русской 
словесности во время ихъ изученія.

Прошу ваше превосходительство ввести указанный изм!ненія въ учебный, 
планъ реальныхъ училищъ вв!реннаго вамъ округа съ наступающаго 1905— 
1906 учебнаго года.

ПРОГРАММА КУРСА РУССКАГО ЯЗЫКА ВЪ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМЪ КЛАССЪ..
РЕАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ.

I.
Н ародная словесность.

О бр я д ов ы я  п !с н и .
Природа, , какъ основа народной поэзіи. Языческій и христіанскій календари.



а) Коляда (обряды и пѣсни). Исторія этого праздника. Ъ):Встрѣча весны, 
с) Великъ день, б) Радуница, е) Красная горка. £) Егорьевъ день. £•) Русаль
ная „зеленая" недѣля. і) Семпкъ. Купала. Хороводь и хороводныя пѣсни. 
Свадебная „игра". Содержаніе игры и пѣсни, поющіяся во время обряда. 
Похоронные обряды и причитанія. Заговоры. Ихъ исторія.

Б ы л ев ы я  п ѣ сн и . „Былина-старина", „богатырь-храборъ". Исторія бы  
лины (ея созданіе и судьбы). •

Кіевекіе богатыри (былины героическія и бытовыя). Былины объ Ильѣ 
Муромдѣ, Добрынѣ, Алешѣ, Соловьѣ Будимировичѣ, Чурилѣ Пленковичѣ и 

. Дюкѣ Степановичі.
Новгородскіе богатыри (былины о Садко, Василіи Буслаевичѣ).
Старшіе богатыри (былины о Вольгѣ, Микулѣ, Святогорѣ). Литературная 

обработка былинъ.
И с т о р и ч е е к ія  п ѣ си и . Пѣсни татарскаго періода. Пѣсни о Грозномъ. 

ІОжно-русскія думы. Пѣсни о Петрѣ Великомъ.
Б ы тов ы я  п ѣ сн и . Ихъ содержаніе и мотивы (пѣсни о „добромъ молодцѣ", 

„дѣвушкѣ", о „бракѣ", „любви"). Пѣсня народная искусственная
С о в р е м е н н а я  н а р о д н а я  п ѣ сн я  (частушка). Идейное содержаніе новой 

пѣсни (вопросы семейныхъ отношеній, „любовь", „общество" и его судъ  
„бракъ", „деревня").

П осл ов и ц ы , какъ матеріалъ для характеристики народнаго міросозер- 
цанія (пословицы миѳическія, христіанскія, исторнческія, бытовыя, филоеоф- 

‘ скія и сатирическія). Юридическое значеніе пословицъ.
П о г о в о р к и  : и п р и сл о в ь я . З а г а д к и . С казки . (Сказки животнаго 

эпоса, сказки бытовыя, философекія, сатирическія и юмористическія). Лите
ратурная судьба еказокъ. Сказка искусственная.

И с т о р ія  д р е в н е -р у с с к о й  с л о в е с н о с т и . Дѣленіе исторіи русской сло
весности на періоды (кіевскій, московскій, петербургскій и общерусскій). 
Вліяыія культурныя, которымъ подвергались наши предки въ началѣ ихъ 
исторіи.

Кіевекій періодъ. Вліяніе Византіи на Русь. Состояніе Византіи въ мо
ментъ культурнаго соприкосновенія съ Русью (состояніе христіанства, ис- 
куествъ, поэзіи и наукъ). Вліяніе славянскихъ земель. Свв. Кириллъ и Ме- 

ѵеодій. Процвѣтаніе наукъ и Письменности въ Болгаріи при ученикахъ свв. 
Кирилла и Мееодія.

Переводная литература у  насъ въ Кіевской Руси. „Изборникъ Свято 
слава", „Златоструй", „Шестодневъ". Хроники „Романъ объ Александрѣ".. 
„Сказаніе о Троянской войнѣ". „Повѣсть о Сннагрипѣ" (Акиръ Премудрый), 
„Дѣянія прекраснаго Девгенія". „Исторія Варлаама и Іосафа". Лѣтопись. 
„Повѣсть временныхъ лѣтъ". „Поученіе Князя Владиміра Мономаха". „Хож- 
-деніе игумена Даніила". „Слово о полку Игоревѣ".

Русская проповѣдь Кіе^скаго періода. „Слово" Илларіоыа и проиовѣди 
Кирилла Туровскаго.

-Житія Ѳеодосія, Бориса и Глѣба.
Московскій періодъ. Новая культурная жизнь на сѣверо-востокѣ Руси и 

отраженіе ея на русскомъ міросозерцаніи и характерѣ русской письмен
ности. (Житіе Александра Невскаго. Разсказъ о взятій Тохтамышемъ Москвы). 
Р^зличіе между кіевскимъ и московскимъ періодами.

Возвышеніе Москвы и возникновеніе политической повѣсти. (Сказаніе о 
Вавилонскомъ царствѣ. Сказаніе о бѣломъ клобукѣ). Апокрифы, ихъ рас-



пространеніе въ это время „двоевірія". Исторія возникновенія апокрифи
ческой литературы и ея литературное значеніе. Легенды. (Отраженіе св. 
пиеанія на народномъ творчествѣ: сказка о Марко и др.).

. Д у х о в н ы е  с т и х и  („Стихъ о . вознесеній Іясуса Христа", „Стихъ о 
пустынѣ"). •

Домострой. „Переписка царя Ивана Васильевича съ Курбскимъ".
Переходный періодъ отъ старой жизни къ новой (XVII в.). Пробужденіе 

въ области мысли и чувства. „Повѣсть о Горі-Злосчастьи", „Повѣсть о 
Саввѣ Грудцынѣ".

Періодъ реформъ. Никонъ и расколъ; поэзія раскола. Сатирическая 
повѣсть („ІІІемякинъ судъ", „Повість объ Ершѣ Ершовичі, сыыѣ Щетинни
кові").

Литературный вліянія съ запада. Повѣсти (рыцарскія или авантюрныя, 
поучительныя и сміхотворныя), „Сказка объЕ руслані Лазаревичі", „Сказка 
о В ов і Королевичі", „Римскія Д ія н ія “.

Петербургскій періодъ русской литературы. Петръ Великій. Заботы его 
о просвіщеній Россіи. Переводныя сочиненія. Начало у насъ журналистики. 
Князь Антіохъ Кантемиръ. Его сатира „Къ уму своему" и др.

Ломоносовъ. Краткія с в ід ін ія  о его жизни. Ломоносовъ, какъ поэтъ- 
псевдоклассикъ. Оды его „похвальный", „духовныя" („Ода на восшествіѳ 
на лреетолъ императрицы Елизаветы Петровны", „Утреннее и вечернее раз- 
мышленіе о Божьемъ величіи"). „Письмо о пользі стекла".

Тредіаковскій. Его труды по теорій словесности.
Сумароковъ, его лирика, сатиры, трагеліи („Хоревъ") и комедій („Лихо- 

имецъ", „Опекунъ"). Волковъ и учрежденіе театра въ Петербургі.
Екатерининскій періодъ. Императрица Екатерина, какъ писательница.. 

Педагогическія сочиненія ея (сказки), журналы, комедій („О время" и „Име
нины г-жи Ворчалкиной") и дра^іы (подраженіе Шекспиру).

Херасковъ, его поэмы („Россіада" и Владиміръ").
Новиковъ, его журналы.
Фонвизинъ; краткія с в ід ін ія  о ; его жизни. Его комедій „Бригадирь и 

„Недоросль".

[II.

І і о в і и ш а я  л и т е р а т у р  а.
Тургеневъ, его жизнь и творчество. „Записки охотника" (Хорь и Кали- 

нычъ“, „Касьянъ съ Крйсивой Мечи", „Малиновая вода", „Льговъ", „Біжинъ 
Лугъ“, ( „Бирюкъ“, „Бурмистръ", „Живыя мощи"). „Муму", „Рудинъ", „Дво
рянское гн іздо

Гончаровъ, его жизнь и творчество. „Обыкновенная исторія", „Обломовъ".
Островскій, его жизнь и творчество. „Гроза", „Доходное м істо, „Свои 

люди—сочтемся", „Гріхъ да б ід а  на кого не живетъ*.
Гр. Л. Толстой. „Дітство и отрочество", какъ автобіографія и показа

тель характерныхъ особен н остей Л . - Толстого, какъ писателя. „Война и 
Миръ". Народъ, какъ главный герой романа (Кутузовъ и Каратаевъ—пред
ставители народа). Фатализмъи оптимизмъ, какъ характерный черты народ
наго міросозерцанія. Три среды русскаго общества, изображенный въ романі. 
Пьеръ Безуховъ, кн. Марья, кн. Андрей, Николай Ростовъ, Наташа, ихъ 
характеристика. Славянофильская критика о романі (Ап. Григорьевъ и Стра- 
ховъ). Хищные" и „смирные" типы въ русской литературі (въ произведе--



ніяхъ Пушкина и Лермонтова и въ романѣ Толстого). Идея романа „Война 
и Мир®".

П р и м ѣ ч а н і е  1 - о е .  Біографическія свѣдѣнія должны быть сооб
щены ученикам® въ самомъ кратком® видѣ: главнѣйшія даты хронологи
ческая, перечень главнѣйшихъ трудов® и факты изъ жизни, поскольку они 
необходимы для пониманія того пли другого произведенія.

П р и м ѣ ч а н і е  2 - о е .  Въ случаѣ свободнаго времени въ программу 
можетъ быть включено знакомство съ поэтическими произведеніями нѣкото 
рыхъ наших® лириков®.

Некрасов®. Произведенія біографическаго характера („Рыцарь на часъ" 
® др.); посвященныя жизни крестьянства („Крестьянскія д !т и “, „Мороз®— 
Красный Носъ"), произведенія иеторическія („Русскія женщины").

А. Толстой. „Іоаннъ Домаскинъ". Былины и баллады.
Майков®. „Савонарола", „Дурочка Дуня", „Клермонтскій соборъ", „Три 

-смерти".

О р е зу л ь т а т а х ъ  произведенной г. м и н и етр о м ъ  народнаго 
п роевѣ щ ен ія  осенью 1904  года р ев и зіи  средн и хъ  обще- 
о б р азо в ател ьн ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  заведеній . (1-го сентября 1905 г.

№ 17458).

Въ минувшем® учебномъ году мною произведен® осмотр® нѣкоторыхъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго, Виленскаго, Варшавскаго, Кіевекаго, Харьков
скаго и Московскаго учебныхъ округовъ. Наибольшее вниманіе было удѣлено 
средним® общеобразовательным® учебным® заведеніямъ, какъ мужским®, 
так® и женским®. Съ чувством® полнаго удовлетворенія отмѣчаю, что въ 
лицах® начальствующих® и учащихъ, за рѣдкими исключеніями, я всюду 
видѣлъ преданных® своему дѣлу тружеников®, понимающих® всю святость 
и отвѣтственыость возложенных® на нихъ обязанностей.

Въ то же время усмотрѣно мною и нѣсколько существенных® недочетов® 
в® постанови! учебнаго дѣла въ среднихъ общеобразовательных® учебныхъ 
заведеніяхъ, на что, въ виду наступленія новаго учебнаго года, считаю не
обходимым® обратить серьезное вниманіе. Недочеты эти зависятъ, быть мо
жетъ, не столько отъ личныхъ качествъ учащихъ, сколько отъ внѣшнихъ 
неблагопріятныхъ условій преподаванія: переполненности классовъ, чрез- 
мѣрно большого количества уроковъ у отдѣльныхъ преподавателей и т. п. 

"Тѣмъ не менѣе я надѣюсь, что указаніе на эти недочеты, не заключая ни 
порицанія, ни упрека, послужать, при должномъ руководств! со стороны ва
шего превосходительства, къ ихъ устраненію.

Я им!лъ случай уб!диться, что преподаватели, занятые обыкновенно 
разучиваніемъ посл!днихъ уроковъ, не уд!ляю тъ должнаго вниманія прой- 
.денному ран!е, почему у учениковъ зам!чаются проб!лы въ д ! л !  усвоенія 
предметовъ во всемъ нхъ ц!ломъ. Такъ, на урокахъ русской и всеобщей 
нсторіи учащіеся большею частью затруднялись воспроизвести посл!дова- 
телъность важнМшихъ событій по эпохамъ, а т!м ъ бол!е указать параллель 

•событій, одновременно совершавшихся въ различныхъ государствахъ; по 
исторіи литературы обнаруживалось незнаніе писателей и эпохъ, сравнительно 
недавно изученныхъ; по математик!—незнаніе пройденных® ран!е теорем®, 
на которыхъ обосновываются построенія посл!днихъ уроковъ; отъ старых® 
.уроков® географія въ памяти учениковъ часто оказывались на-лицо лишь 
.н!которыя географическія наименованія и т. д. Пришлось присутствовать и



на такихъ урокахъ, когда преподаватель, переспросивъ все заданное въ по- 
олѣдній разъ, опять щачиналъ спрашивать то же самое, показывая этимъ, 
что онъ совершенно не имѣетъ обыкновенія возвращаться къ пройденному 
прежде. Такой порядокъ, нежелательный ни при какихъ условіяхъ, въ осо- 
•бенности не долженъ быть допускаемъ послѣ отмѣны экзаменовъ, дававшихъ 
нѣкоторую возможность восполнять пробѣлы годовыхъ занятій, воспроизво
дить и сводить въ одно цѣлое то, что проходилось по частямъ въ теченіе 
всего учебнаго года. При отсутствіи экзаменовъ, со стороны преподавателя 
въ особенности необходимо постоянно и настойчиво стремиться къ тому, 
чтобы учащіеея владѣли пройденными частями предмета, и для сего воз
можно чаще возвращаться къ наиболѣе существенному изъ пройденнаго.

Указанный недостатокъ ведетъ за собою другой. Если отдѣльныя части 
предмета забываются, то нельзя устанавливать между ними взаимной связи, 
.дѣлать обобщенія, выяснять значеніе отдѣлы-іыхъ лицъ, событій, явленій и 
т. д. Нерѣдко приходилось наблюдать, что учащіеся, напримѣръ, подробно 
разсказывая содержаніе того или другого литературнаго произведенія, со- 
всѣмъ не отдаютъ себѣ отчета, какое значеніе имѣлъ авторъ этого произве- 
.денія въ исторіи литературы, каково было отношеніе даннаго писателя къ 
предыдущей эпохѣ и вліяніе на послѣдующую; передавая подробныя біогра- 
фическія свѣдѣнія о выдающемся историческомъ лнцѣ, не уясняютъ себѣ 
■его роли въ исторіи. Даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда незнаніе прошлаго не. 
служитъ препятствіемъ къ постановкѣ вопросовъ общаго характера, побу- 
ждающихъ къ работѣ мысли, преподаватели большею частью уклоняются отъ 
нихъ. Такъ, на урокахъ русскаго языка дѣлаются подробные грамматичеекіе 
разборы отдѣльныхъ словъ и предложеній въ прочитанныхъ статьяхъ, но 
очень рѣдко приходилось слышать, чтобы учащимся предлагалось произвести , 
анализъ содержанія прочитаннаго: отмѣтить и передать главный мысли, уста
новить связь между ними и т. д. На урокахъ древнихъ языКовъ также раз 
бираются и переводятся глава за главою избранныя классичесісія произве
денія, но не приходилось слышать такого рода обсужденія ихъ, которыя 
вводили бы въ пониманіе сущности и духа классической культуры; а вѣдь 
именно въ этомъ-то и заключается главный емыслъ класспческаго образова
нія. На урокахъ Закона Вожія не было видно, чтобы законоучители пользо
вались въ должной мѣрѣ фактической стороной библейской и церковной 
нсторіи для выясненія учащимся основныхъ христіанскихъ началъ и чтобы 
занятія по этому предмету носили характеръ живой пастырской бесѣды.

На необходимость дѣлать обобщенія въ курсахъ, устанавливать, гдѣ 
возможно, общія положенія и характеристики, проводить сравненія и парал
лели, ставить вопросы „отчего", „зачѣмъ", „почему" и т. д.,—обращаю самое 
настойчивое вниманіе. Подобнаго рода занятія не только закрѣпляютъ и уве- 
-личиваютъ познанія учащихся, но вмѣстѣ съ тѣмъ расширяютъ умственный 
кругозоръ, содѣйствуютъ ихъ общему развитію и тѣмъ способствуютъ разрѣ- 
іненію одной изъ главныхъ задачъ средней общеобразовательной школы.

Въ частности, обращаю вниманіе на неправильную постановку въ прено- 
.даваніи природовѣдѣнія и географіи. Природу, нельзя изучать безъ ыаблюдеиій 
и опытовъ, предполагающихъ соотвѣтствующіе естественно-историческіѳ ка
бинеты. Между тѣмъ въ мужскихъ н женскихъ гимназіяхъ такихъ кабинетовъ 
или совсѣмъ нѣтъ, или же они имѣются только въ зачаточномъ, совершенно 
неудовлетворительномъ состояніи. Въ реальныхъ училищахъ кабинеты пол- 
шѣе, но и они недостаточны. Заключая въ. себѣ коллекціи минераловъ, ра-



стеній и животных* большею частью несистематизированный, случайно іг 
неполно составленныя, они обыкновенно почти совсѣмъ не имѣютъ матеріаловъ 
и приборовъ для опытов* которые, очевидно, и не производятся. Экскурсіи 
устраиваются очень рѣдко, и вообще къ непосредственному наблюденію и 
пониманію окружающей природы, что составляетъ цѣль природовѣдѣнія, уче 
ниіШ'не пріучаются. Въ оправданіе отсутствія естественно-историчесіщхъ ка. 
бинетовъ и .вообще недостаточно внимательнаго отиошенія къ природовѣдѣнію 
во многихъ мужскихъ гимназіяхъ указывали на неопредѣленное положеніе 
этого предмета, на неувѣренность за судьбу его при окончательной реформ* 
гимназій. Всѣ подобнаго рода опасенія не имѣютъ для себя основаній, такъ 
какъ при предстоящей, въ непродолжительном* времени реформ* гимназій 
природовѣдѣнію будетъ отведено подобающее мѣсто въ ряду другихъ прѳд- 
метовъ гимназическаго курса.

Изъ многихъ прослушанныхъ мною уроковъ географіи въ общемъ вынѳ 
сено то впечаітлѣніе, что тгреподаваніе этого предмета сводится главными 
образомъ къ заучиванію однихъ собственныхъ именъ, почти безъ всякой 
столь, казалось бы, естественной и желательной связи съ исторіей, естество- 
знаніем* этнографіей и т. п. Не то важно знать, какія названій пріурочены 
человѣкомъ къ различными пунктами земного щара, но то, какая дѣйетви-- 
тельность скрывается за этими названіямй: каковы природныя богатства раз
личивши странъ, чѣмъ эти страны, города и т. д. замѣчательны въ исторн- 
ческомъ отношеніи, каковы, бытовыя особенности, занятія, промыслы и куль
турное развитіе различныхъ народовъ и т. д. Всѣ- свѣдѣнія, крайне важныя 
сами по себѣ, въ то же время оживляющія преподававіе, даются между тѣмъ 
въ весьма недостаточномъ объемѣ; иногда цѣлые десятки именъ при перечне"' 
леніи рѣкъ, го р *  острововъ и т. д. не сопровождаются сообщеніемъ о нихъ 
какихъ-либо свѣдѣній. Вмѣстѣ съ устраненіемъ этого недочета желательно 
также, чтобы у учащихся въ большей мѣрѣ развивалось умѣнье оріентнро- 
ваться въ географическихъ картахъ и чтобы въ большей мѣрѣ введено было 
полъзованіе другими наглядными пособіями, для чего весьма желательно 
устройство географическихъ кабинетовъ, каковые могутъ быть .соединяемы съ 
кабинетами естественно-дсторическими.

Наконец* отмѣчаю еще одинъ общаго характера недочетъ, который на
блюдается преимущественно у молодыхъ преподавателей въ младпшхъ клас- 
сахъ ереднихъ учебныхъ заведеній й которыми въ значительной мѣрѣ объ
ясняется недостаточное усвоеніе учениками проходимыхъ курсовъ: Это—не- 
соотвѣтствующіе педагогическими требованіямъ пріемы спрашиванія уча
щихся. Очень часто приходилось. мнѣ наблюдать, что учитель, вызвавъ од
ного ученика, спрашиваетъ его продолжительное время и съ нимъ одними 
только занимается. Вниманіе цѣлаго класса, особенно младшаго возраста, при 
этомъ ослабляется,, и въ результат* изъ класснаго времяпрепровожденія уче
ники почти ничего не выносятъ. Назначеніе классныхъ занятій у такихъ 
преподавателей сводится, главными- образомъ, къ контролю ученическихъ 
знаній, яри чемъ и контроль этотъ оказывается далеко не совершенными 
такъ какъ при продолжительномъ спрашиваніи и при болыномъ состав* клас
совъ спрашивать каждаго отдѣльнаго ученика приходится рѣдко. Когда же 
преподаватель привлекаетъ къ работѣ весь классъ и овладѣваетъ вниманіемъ 
всѣхъ учащихся, ко всѣмъ имъ обращая вопросы и чаще перемѣняя спра
шиваемых* то такая постановка занятій, содѣйствуя усвоенію курса, болѣе 
благотворна и въ смыслѣ контроля, а также оцѣнки ученическихъ знаній. П©



общему впѳчатлѣнію отъ многихъ, хотя и короткихъ, отвѣтовъ каждаго уче
ника легче судить о дѣйствительномъ уровнѣ его познаній, чѣмъ по впе- 
чатлѣнію отъ отвѣтовъ длинныхъ, но р ідк н хъ  и при томъ—изъ послѣднихъ 
только уроковъ.

Заботясь объ улучшеніи постановки учебнаго д іл а , нужно твердо по
мнить и строго наблюдать, что не менѣе серьезнаго вниманія со стороны 

-педагогическаго персонала заслуживаетъ и воспитательная часть. Обученіѳ 
и воспитаніе должны идти рука объ руку уже потому, что надлежащій 
успѣхъ одного изъ нихъ немыслимъ безъ успѣха другого. Сухое, формальное 
отношеніе къ преподавательскимъ обязанностями, даже при всей видимой 
исполнительности, не можетъ дать хорошихъ результатові такъ какъ не въ 
состояніи развить въ ученикахъ должной любви къ занятіямъ.. Любознатель
ность, представляющая необходимое условіе успѣшнаго обученія, можетъ 
быть развита въ учащихся только въ томъ ел учаі, когда преподаватели 
проявляють искреннюю заботливость о духовномъ развитіи ввѣренныхъ имъ 
питомцевъ. Въ то же время только настойчивый, систематическій трудъ уча
щихся, отнюдь не допускающій ни на чемъ не оенованныхъ послабленій, въ 
состояніи развить такіе нравственные устои, какъ сознаніе своего долга и 
необходимости неуклонно исполнять его.

Сообщая все вышеизложенное, прошу ваше превосходительство поставить 
о семь въ извѣстность начальникові начальниць и педагогическіе совѣты 
среднихъ учебныхъ заведеній ввѣреннаго вамъ округа.

ОТЪ УПРАВЛЕНІЙ ПЕНСІОННОЙ КАССЫ НАРОДНЫ ХЪ 
УЧИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЬНИЦЪ.

На 1-ое сентября 1905 года по отдѣлу XXX спеціальныхъ средетвъ ми
нистерства народнаго просвіщенія „капиталь пенсіонной кассы народныхъ 
учителей и учительницъ" состояло на лицо суммъ, поетупившихъ по кви- 
танціямъ главнаго казначейства:

Наличными деньгами ................................................ 20.982 р. 87 К.
Процентными бумагами на ыарицат. сумму „ 3.254.900 „ — »
Изъ нихъ:
38/ю°/о конверсіонныя облигаціи н а .................. 132.000 руб-
4%  свид. государственной р е н т ы ......................
41/2°/о облигации Московск. гор. кред. общества 229.000 „

„ „ С.-Петербургск. гор. кред. общ 244.300 »
„ закл. лист. Московскаго земелыіаго банка 220.000 „
„ „ „ Бессар.-Тавричесьсаго „ 225.200 »

„ Донского „ 234.400 „
■„ „ Полтавскаго „ 223.900 “

„ „ „ Кіевскаго „ 235.800 „
„ „ „ Яросл.-Костромского „ 220.500 п

Виленскаго „ 225.700 „

„ „ „ ІІижег.тСамарскаго „ 225.300
„ „ я Харьковскаго 199.600
„ „ „ Земск. банка Херсонской губ. 229.600
„ „ „ С.-Петерб. Тульск. поз. банка. 166.500 )7

5°/о и „ Тифлисекаго двор. зем. банка. 15.000
„ обл. внутренняго займа 1905 года . . . . 133.900 „

Итого . . 3.254.900 руб.



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНО?.

Въ постоянныхъ заботахъ о развитіи въ Россіи высшаго образованія пра»- 
вительство уже давно обратило вниманіе на неудовлетворительное состояніе 
университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Неудовлетворитель
ность эта обнаруживала себя въ весьма различныхъ направленіяхъ, а въ 
нослѣдніе годы въ неоднократно возникавшйхъ среди учащейся молодежи во л- 
неніяхъ, прерывавшихъ правильный ходъ занятій.

Признавая несомнѣннымъ, что таковыя волненія развивались въ связи 
съ общимъ броженіемъ въ русскомъ обществ!, министерство народнаго про- 
св!щ енія т!м ъ ыѳ м ен!е не упускало изъ вида, что и самыя законоположе- 
нія, опредѣляющія строй . высшихъ учебныхъ заведеній, являются въ значи
тельной степени неприспособленными къ назр!вающимъ потребноетямъ жиз
ни. Находя в м !ст ! съ т!мъ, что значительный несовершенства д!йствую - 
щихъ въ сихъ заведеніяхъ уставовъ неустранимы, какъ показалъ опытъ, 
частными нзм!неніямн, министерство уже въ 1901 г. предположило приступить 
къ коренной реформ! высшаго образованія. Въ виду сего для всесторонняго 
уяснен і я существующихъ недостаткОвъ строя высшей школы сов!тамъ уни
верситетовъ и соотв!тствующймъ коллегіальнымъ органамъ другихъ выс
шихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго просв!щенія было пред
ложено высказать свои сужденія по сему предмету, а затѣмъ поступившие 
въ министерство Отзывы были осенью 1902 г. переданы на разсмотр!ніе Вы
сочайше утвержденной при министерств! коммиссіи, къ участію въ трудахъ 
коей были призваны какъ представители отъ высшихъ учебныхъ заведеній 
в!домства народного просв!щенія, по ихъ нзбранію, такъ равно и отъ про- 
чихъ мннистерствъ и главныхъ управленій, въ в !д !н іи  коихъ находятся 
высшія учебныя заведенія.

На основаній собранныхъ такимъ образомъ матеріаловъ центральное 
управлені? министерства народнаго просвѣщенія могло обратиться къ соста,- 
вленіго соотв!тственнаго проекта преобразованія высшей школы въ связи 
съ преобразованіемъ средней. Безпорядки же истекшаго академическаго го
да, приведшие къ пріостановк! занятій почти во вс!хъ  высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, указали на необходимость осуществления реформы ихъ, и въ 
особенности университетовъ,'безъ всякаго дальнМ шаго промедленія.

Въ виду сего министромъ народнаго просв!щенія было испрошено въ 
4ю я! текущаго года Высочайшее еоизволеніе на образованіе при министер
ств ! подъ его, министра, предс!дательетвомъ особой коммиссіи для состав- 
ленія основныхъ положеній уставовъ высшихъ учебныхъ заведеній, дабы сіи 
уставы могли быть безотлагательно внесены на разсмотр!ніе въ законода- 
тельномъ порядк!. Работы сей коммиссіи, признавшей необходимымъ основать 
преобразованіе высшихъ учебныхъ заведеній на началахъ внутренняго са
мо управленія, ны н! закончены.

По док л ад! министра народнаго просв!щенія о вышеизложенномъ и о 
сообраясеніяхъ. его по вопросу объ открытіи занятій въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ въ наступающемъ учебномъ году, Государю Императору 7-го се
го августа благоугодно было повел!ть образовать особое но сему предмету 
совѣщаніе изъ главныхъ начальниісовъ в!домствъ. Сов!щаніе сіе пришло къ 
заключенію, что надлежитъ повергнуть на благовоззр!ніе Его Император- 
скаго Величества о необходимости поручить министру народнаго нросвѣ- 
щенія:



1) принявъ въ соображеніе отзывы самихъ профессорскихъ коллегій, въ 
•самомъ непродолжительномъ времени завершить работы по . составл ен! но
ваго устава университетовъ на вышеуказанныхъ началахъ, а именно поло- 
живъ въ основу нреобразованія предоставление коллегіямъ профессоровъ воз
можной самостоятельности въ дФлѣ управленія каждымъ высшимъ учебнымъ 
заведеніемъ, въ руководствѣ учебнымъ въ немъ строемъ и въ охраненш пра
вильна™ и спокойнаго теченія академической жизни;

2) въ цѣляхъ же обезпеченія возможной при дѣйствіи нынѣшнихъ уста- 
вовъ авторитетности и самостоятельности ісоллегіи профессоровъ безотлага
тельно разработать временный правила управленія высшими учебными за- 
веденіями министерства народнаго просвѣщенія и представить эти прави
ла на Высочайшее благовоззрѣніе тѣмъ поряцкомъ, который нмѣетъ быть 
.для сего Его Императорскимъ Всличествомъ указанъ.

ОПРЕДЁЛЕНІЯ ОСНОВНОГО ОТДЁЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИ
СТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪІЦЕНІЯ.

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

1. Д о п у с т и т ь  с л ѣ д у ю і ц і я  книги:

а) въ качествѣ учебнаго пособія для среднихъ учебныхъ заведеній:

— „Вгозатеп аиз \Ѵегкеп (іеиізскег ЗсЬгійзІеПег. Кпвзізске ЗсЬиІаиз^аЬё 
ѵоп ЕоЬ. ВеЪгзін. (Беиізсііе Апіогеп. Вапіі 16). Кіе\ѵ. 1904. 147ЧИ Ргеіз £еїї- 
65 кор.“ (для среднихъ классовъ).

б) въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній х):

О  „Тофманъ, Францъ. Опасности дикихъ странъ. Переходь съ нѣм. подъ 
ред. И. И. Познякова. Изданіе В,. И. Губинскаго С.-Пб. 1897. Стр. 256. Цѣна 
1 руб. 20 коп.“ (для младшаго возраста).

О  „Ермоловъ,, А . Народная, сельскохозяйственная мудрость въ пословв- 
цахъ, приговоркахъ, поговоркахъ и примѣтахъ. I. Всенародный мѣсяцесловъ. 
С.-Пб. 1901. Стр. ІХ+620. Цѣна 3 руб.—II. Всенародная агрономія. С.-Пб.
1905. Стр. Х ІІ+528. Цѣна 3 руб.—Ш. Жпвотный міръ въ воззрѣніяхъ народа. 
С.-Пб. 1905. Стр. ЛЧІ+455.. Цѣна 2 руб. 50 коп.—IV. Народное погодовѣдѣніе.
Б.-Пб. 1905. Стр. ХН-|-468. Цѣна 2 руб. 50 коп." (для старшаго возраста, а
равно признать заслуживающею рекомендацій посредствомъ особаго цирку
ляра для .пріобрѣтенія въ фундамента л ьныя бибдіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній).

О  „К онанъ-Д ойль, А . Тѣнь великаго чловѣка. За тородомъ. Изд. Д. П, 
Ефимова. М. 1905. Стрі 308. Цѣна 1 руб. (для старшаго возраста).

— „Котляревскгй, П . Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовы' Личность поэта и 
его произведенія. 2-е испр. изданіе. С.-Пб. 1905. Стр. 313. Цѣна 2 руб." (для 
старшаго возраста).

*) Книги, отмѣченныя знакомь 0 ,  допущены также въ безплатныя на
родныя библіотеки и читальни.



0  „Купенъ, А нри . Причудливыя зкивотныя. Переводъ Е . Д .  Вургафтъ. Изд_
А. Ф. Маркса. С.-Пб. 1903. Стр. 447. Цѣна 3 руб.“ (также въ ученическія биб
лиотеки низшихъ училищъ).

— „ Либровичъ. Сигизмундъ. Хочу быть студентомъ. Разсказъ. С.-Пб- 
1905. Стр. 37. Цѣна 15 кон." (для старшаго возраста)

0  „М юллеръ, Евгеній. Дівочка-Робинзонъ. (КоѣіпзопеЦе). Съ прилож. 
разсказа М . Ш тейна. Маленькій дикарь. Переводъ В. Д .  Владимирова. 2-е 
изд., В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1905. Стр. 266-)-П (для младшаго возраста).

О  „Олькоттъ, Л уи за  М. Подъ сиренями. Переводъ съ англ. М . Г . Изд.
А. С. Панафндиной. М. 1904. Сто. 373. Ц. 1 руб. 25 коп.“ (для младшаго и 
средняго возрастовъ).

0  „Перро, Ш арль. Воліпебныя сказки. Съ прибавленіемъ сказокъ Оноа и 
Лепренсъ де-Бомонъ. Переводъ В . Д .  Владимирова. 2-е изданіе, В. И. Губин» 
скаго. С.-Пб. 1904. Стр. 276. Цѣна 1 руб. (для мадшаго возраста).

0  Плещеевъ, А. П . Стихотворенія 4-е доп. изданіе. Подъ ред. П . В . Б ы 
кова. Изданіе А. Ф. Маркса С.-Пб. 1905. Стр. ХЬ-|-834-|-ХШ . Дѣна 4 руб.“ 
(для старшаго возраста).

— „Покровскій, П . А. С. Пушкинъ въ его значеній художественному, 
иеторическомъ и общественномъ. Изд. 2-е, доп. М. 1905. Стр. 268. Цѣна 75 
коп.“ (для старшаго возраста).

0  „Прядкинъ, С. П . 1) Памяти А. С. Пушкина. Воронежъ. 1899. Стр. 18. 
Цѣна 20 коп.—2) Къ вопросу о значеній литературной діятельности Гоголя9 
Жуковскаго и Никитина для русской литературы и развитія самосознанія 
русскаго общества. Воронежъ. 1902. Стр. 32. Ц ін а  25 коп.—3) Памяти Ивана 
Саввича Никитина. Воронежъ. 1899. Стр. 40. Ц ін а  25 коп.*'. (для старшаго 
возраста).

©  „Вубакинъ, П . А . Самые дикіе люди на зем лі. Разсказъ о холодыомъ 
ю гі. (Народы и страны. Географическая библіотека. Вып. ХП). Изданіе П. П.. 
Гершунина и Ко. С.-Пб. 1905. Стр. 231. Ц ін а  50 коп.“ (также въ ученическія. 
библіотеки низшихъ училищъ).

0  „Скоттъ, Вальтеръ. Айвенго (ІѵапЬое). Переводъ съ англ. В . В лади
мирова. 2-е изданіе, В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1899. Стр. 362. Ц іна  1 руб." 
(для средняго и старшаго возрастовъ).

0  „ Троицкій, С. X . Современная Японія. С.-Пб. 1904. Стр. 173. Ціна; 
60 коп.” (для старшаго возраста).

0  „У йда. Сказки. Переводъ съ англ. М . А . Л ялиной. Изд, В. И. Губин
скаго. С.-Пб. 1897. Стр. 314. Ц ін а  1 руб.” (для младшаго возраста).

— „Уэлльсъ, Т. Д .  Сказка каменнаго віка. (А 84огу о£ 1Ь.е Зьоге Аце). 
Переводъ Л . II . Д анилова. Изд. В. Д. Карчагина. М. 1905. Стр. 1 2 0 + ѴП. Ц і
на 50 коп." (для старшаго возраста.

— „ Фильдѵшъ. Душа одного народа. Переводъ съ англ. П . А . Буланж е. 
Издаыіе 3-є, „Посредника”. ЬХХХІХ. М. 1905. Стр. 308. Ц ін а  1 руб”‘. (для 
старшаго возраста).

Опреділеніѳмъ основного отд іл а  ученаго комитета министер'ства на
роднаго просвіщенія, утвержденнымъ г. товарищемъ министра, постано
влено:

— Книгу: „М аухъ , Альбертъ. Практическое руководство німецкаго пра- 
вописанія. Одесса. 1904. Стр. 64. Ц ін а  20 коп."—допустить къ классному- 
употребленію въ німецкихъ церковно-приходекихъ школахъ.



ОПРЕДЪЛЕНІЯ ОТДѢЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА ПО НАЧАЛЬНОМУ ОБРА
ЗОВАННО.

Опредѣленіями отдѣла ученаго комитета министерства'народнаго про- 
•свѣщенія по начальному образованію, утвержденными г. товарищемъ мини
стра, постановлено:

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

а) -къ классному употребленію въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ:
і

— „Бориско, М. Методъ преподаванія рукодѣлій въ народныхъ учили
щах®. Кіевъ. 1905. Стр. П І+ 3 1 + 1 4  таблиц®. Цѣна 60 коп., съ образцами 
швов® 80 коп." (также для мл. кл. женск. гимн, и прогимн.).

— „Ерминъ, В ., и В . Некрасовь. Азбука совмѣстнаго обученія чтенію и 
письму. 13-е изд. „Петербургскій учебный магазин®". С.-Пб. 1904, Стр. 32. 
Цѣна 5 коп."

— „Матвг&ева, А . Русская грамматика въ диктовках®. 2-й и 3-й годъ 
обученія. Изд. 4-е, Н, П. Карбасникова. С.-П6.Д905. Стр* 145+62+Х Х ІѴ  
Цѣна 70 коп."

— „Моргеншшбрнъ,.К . Г . Учебный курсъ исторіи евреев®. Часть І. Библей- 
скій період®. Лодзь. 1905. Стр. 118. Цѣна 60 коп." (также для средн. уч. 
зав. для учениковъ іудейскаго вѣроисповѣданія).

— „Олехновичъ, А . А . Краткій курсъ русской грамматики. С.-Пб. 1905. 
Стр. ІІ+56. Цѣна 30 коп." (также для приготов, кл. средн. уч. зав.).

.— „Поливановъ, Левъ. Начальная книжка для обученія русскому языку- . 
Изд. 13-е. М. 1905. Стр. Х +218. Цѣна 50 коп.“ (для гор, и 2-хкл. сельск, уч., 
а также для приготов, кл. средн. уч. зав.).

— „ Уіиинскій, К . Родное слово для дѣтей младшаго возраста. 
С.-Пб. 1905. Годъ 1-й. Азбука и первая послѣ азбуки книга для 
чтенія. Изд. 131-е. Стр. 110. Цѣна 25 коп.—Годъ 2-й. Вторая послѣ азбуки 
книга для чтенія. Изд. 114-е. Стр. 188+ІѴ. Цѣна 35 коп."

— ^Шимтелевичъ, М . Іошеръ-гактива, т. е. правописаніе. Еврейскій си - 
■стематическій диктант® и практическая грамматика. Варшава. 1905. Стр. 93. 
Цѣна 40 коп.“ (для евр. уч.).

б.) въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній х):

— „Алексѣевъ-Еунгурцевъ, И . В .  Врат® на брата. Историческая повѣсть- 
хроника. Изд. П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904. Стр. 173. Цѣна 50 коп Л

— „Андерсенъ, Б .  Дъвочка со спичками. Что старик® ни сдѣлаетъ—все 
хорошо. Сказки. Изд. М. В. Клюкина. (Вибл. сказ.) М. 1905. Стр. 16. Цѣна 
5 коп."

*) Сочинѳнія, допущенныя въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ 
■заведеній, считаются допущенными также въ безплатныя народныя читаль
ни и библіотёки и для публичных® народныхъ чтеній,' а равно могутъ быть 
пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педагогических® совѣтовъ, и въ ученическія 
'библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.



— „Андерсенъ, Г . Избранный сказки. 8-й сборникъ. Переводъ подъ- 
ред. М. Васильева. Изд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 111. Цѣна 50 коп."

— „Андерсенъ, Г . Ромашка. Новый нарядъ короля. Двѣ сказки. Изд. М.
В. Клюкина. (Библ. сказ.). М. 1904. Стр. 16. Цѣна 5 коп."

— „Архангельская, М . В . О чемъ щебетали ласточки. Зайчикъ. Два раз-
сказа. Изд. книгоизд. „Для дѣтей“. М. 1904. ;Стр. 32.. Цѣна 25 коп.“

— „Вердеревекая, С. А . „Папочка". Быль. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М.
1905. Стр. 36. Цъна въ патікѣ 15 коп."

— „Д иккенсъ. Оливеръ Твистъ. Переводъ Ж. Введенскаго. Изд. И. С. А с- 
карханова. (Иностранные писатели. Маленькая хрестоматій. Вып. 34). С.-Пб. 
1905. Стр. 160. Цѣна 40 кои.“

— „Для маленькихъ дѣтей. Картинки Е. Бемъ съ разсказами и стихами, 
собранными Е . Горбуновой и В . Л укьянской . (Библ. И. Горбунова-ГІосадова); 
М. 1905. Стр. 133. Цѣна 1 р. 20 коп."

— „Догановичъ, А . Ѳомка-дуракъ. Разсказъ. Изд. 5-е, В. С. Спиридонова. 
(Библ. маленькаго читателя). М. 1905. Стр. 42. Цѣна 25 коп."

— „Ивинъ, А . (Ж. П окровскій). Друзья дѣтей. Сборникъ разсказовъ. Изд. 
5-е, В. С. Спиридонова. (Библ. маленькаго читателя). М. 1905. Стр. 75. Цѣна 
40 коп."

— „Инфантьевъ, П . Въ пдѣя-у у китайцевъ. Разсказъ. Изд. М. В. Клю
кина. М. 1905. Стр. 55. Цѣна 30 коп."

— „Кругловъ, А . В . Все пріятелп Разсказы для дѣтей. Изд. 4-е, М. В. 
Клюкина. М. 1905. Стр. 48. Цѣна 30 коп."

— „К ругловъ , А . В . Геніальный поморъ. Очеркъ жизни М. В. Ломоносова. 
Изд. 6-е, В. С. Спиридонова. (Библ. маленькаго читателя), М. 1905. Стр. 55. 
Цѣна 30 коп."

— Кругловъ, А . В . Дѣдушка-Крыловъ. Очеркъ жизни баснописца. Изд.
В. С. Спиридонова. М. 1905. Стр. 30. Цѣна 20 коп."

— „Кругловъ, А . В . Разные разсказы. Для дѣтей школьнаго возраста.- 
(Подарокъ на елку). Изд. 3-є, М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 112. Цѣна 
75 коп."

— „Жаумовичъ, I . Г . Добрая семья. Разсказъ изъ галицко-русской жиз
ни. Приходская библіотека. М. 1905. Стр. 232. Цѣна 30 коп."

— „Жиколаевъ, А . Въ царствѣ льда. Очеркъ. Изд. 2-е, М. В. Клюкина. 
М. 1905. Стр. 46. Цъна 15 коп.“

— „П окровскій , Ж. Міръ не безъ добрыхъ людей. Разсказы русскихъ и 
иностранныхъ писателей. М. 1905. Стр. 62. Цѣва 30 коп.

— „Покровскій, Ж. Чистые сердцемъ. Разсказы русскихъ писателей. М. 
1905. Стр. 60. Цѣна 30 коп."

— „П опова, О. Ж. Сорокъ два дня. Разсказъ изъ русско-японской войны. 
Изд. О. Н. Поповой. С.-Пб. 1905. Стр. 54. Цѣна 10 коп."

— „Руссісія былины. Изд. И. Ѳ. Жиркова. М. 1904. Вып. I. Богатыри 
кіевскіе. Стр. 142. Цѣна 30 коп.—Вып. И. Удальцы новгородскіе и другів 
Стр. 77. Цѣна 20 коп."

— „Сердобольскій, А . Приключенія дѳсятилѣтняго мальчика. Пере
изъ романа Ч. Диккенса „Давидъ Копперфильдъ младшій". Изд. М. В. Клю
кина. М. 1905, Стр. 48. Цѣна 15 коп."

— „Сетонъ-Томпсонъ, Э. Рваное ушко. Исторія одного кролика. Раз
сказъ. ІІерёводъ съ англ. Ж. Альмедингенъ. (Библ. Горбунова-Посадова для* 
дѣтей и для юношества). М. 1905. Стр. 46. Цѣна 20 ісоп."



— „Сиротка Маруся. Переводъ съ малоросс. Я . Я . П ерелыгина . Изд. З-е  ̂
Д. П. Ефимова. М. 1905 Стр. 48. Цѣна 25 коп.“

— „Смирновскій, П . Василій Андреевичи Жуковскій. Біографическій 
очерки. Изд. И. Глазунова. (Доступная библ. № 39). С.-Пб. 1902. Стр. 32. 
Цѣна 10 коп.“

— „Смирновъ, А . Жнвыя картинки. Сборникъ дѣтскнхъ разска
зовъ. Изд. 3-є, т-ва й . Д. Сытина. М. 1905. Стр. 261. Цѣна въ панк* 
80 коп."

— „Смирнова, И л . Д м .  Родное. Разсказы для дѣтей. Изд. 4-е, М. В. 
Клюкина. М. 1905. Стр. 147. Дѣна 75 коп."

— „ Соловьевь-Яесмѣлово, Я . А . Дѣтскій мірокъ. Разсказы изъ жизни дѣ- 
тей и окружающей ихъ природы. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 
190+11. Цѣна 75 коп.“

— „Сысоевь, В . Ѳаддейка въ городѣ. Повѣсть. Изд. М. В. Клюкина. М’ 
1905. Стр. 62. Цѣна 35 коп.“

„Тепновь, К . Угрюмъ. Разсказъ. Изд. т-ва И. Д. Сытина. № 13. М. 
1905. Стр. 31."

— „Черскгй, Л . Ф. Подвиги. Грузинское предавіе. Изд. 2-е, М. В. Клю
кина.. (Добрыя души). М. 1905. Стр. 16. Цѣна 5 коп."

— „Черскгй, Л . Ф. Солнышко Тоуэра. Историческій разсказъ. Изд. 2-е, 
М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1905. Стр. 16. Цѣна 5 коп."

— „ Чистяковъ, М . Б . Рѣдкое счастье. Разсказы для дѣтей. Изд. М. В. 
Клюкина. М. 1905. Стр. 72. Цѣна 40 коп."

в) въ безплатныя народныя читальни и библіотеки 1):

— „Авчинниково, А . Г . Къ нослѣднимъ событіямъ. II. Японія. Военно- 
географическій очерки. Екатеринославъ. 1905. Стр. 31. Цѣна 20 коп." (также 
для публ. нар. чтеній).

— „Бекетова, Е . Падчерица. Изд. т-ва И. Д. Сытина. № 11. М. 19(95. 
Стр. 32."

— „Бобровъ, А лексий. Кресть.янинъ Іовъ Ивановичи Шумовъ и его про- 
свѣтительная дѣятельность въ кругу своихъ поселянъ. (Біографическій 
очерки). Изд. 3-є, А. Д. Ступина. М. 1905. Стр. 72. Цѣна 15 кон."

— „Брет ъ-Гарт ъ. Калифорнійскіѳ разсказы. (Разсказы, очерки и легенды). 
5-е изд., М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 247. Дѣна 1 р."

— „Васильева, Я . Уходъ за сельско-хозяйствёнными полевыми растеніяыи. 
Изд. А. Ф. Девріена. С.-Пб. 1897. Стр. 58. Цѣна 30 коп."

— „Бинбергъ, Б . К . Практическое руководство виноградарства и вино- 
дѣлія. 4-е изд., испр. и доп., А. Ф. Дѳвріена. С.-Пб. 1904. Стр. Х Ѵ І+312+У І табл. 
Дѣна 3 р."

— „Герои русской армій. Картины, изданныя П. М. Плаховымъ: 5 серія. 
Варшава. 1899. № 1. Переходи Суворова черезъ Чортовъ мостъ. 14 сентября 
1799.—№ 2. Взрывъ турецкаго броненосца.—№. 3. Оборона Баязета.—№ 4- 
Переправа черезъ Дунай у Систова. 15 іюня 1877,—6 серія. М. 1899. № 1.

Д Книги, допущенныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, 
«читаются допущенными также въ учительскія библіотеки ннзшихъ учеб
ныхъ заведеній, а равно могутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педа
гогическихъ совѣтовъ, и въ уаенйчеекія библіотеки ереднихъ учебныхъ за- 
БЦДСНІЙ.



Ермакъ — иоісоритель Сибири. 20 августа 1598 г. — № 2. Полтавская битва. 
27 іюня 1709 г.—№ 3. Знаменщикъ Ивановъ. — № 4. Переходъ черезъ Б ал
каны. 13 декабря 1877.— 7 серія. Лейпцигъ. 1902. № 1. Бородинское сраженіе. 
26 августа 1812 г.—№ 2. Взятіе Плевны. 28 ноября 1877 г.—№.3.  Подвигъ 
Мазовскаго.—8 серія. Лейпцигъ. 1902. № 1. Штурмъ Карса. 6 ноября 1877 г.— 
№ 2. Оборона Шипки. 9— 15 августа 1877 г.—№ 3. Плѣненіе Шамиля. 25 ав
густа 1859 г.—9 серія. Лейпцигъ. 1902. № 1. Въ Зимницѣ. 16 іюня 1877.— 
№ 2. Ратники при оборонѣ Севастополя.—№ 3. Взятіе Самарканда. 2 мая 
1868 г.— 10 серія. Лейпцигъ. 1902. № 1. Взятіе фортовъ Таку. 4 іюня 1900г.— 
№ 2. Штурмъ Пекина. 1—3 августа 1900 г.—№ 3. Оборона Благовѣщенска.—  
11 серія. Лейпцигъ. 1902—1903. № 1. Взятіе Варшавы. 26 августа 1831 г.— 
№ 2. Матросъ Шевченко.—№ 3. Штурмъ Геокъ-Тепе.— 12 серія. Лейпцигъ.
1903. № 1. Донской атаманъ Платовъ.—№ 2. Тобольцы при селѣ Печати 
25 декабря 1853 г.—№ 3. Выручка въ бою товарища. — 13 серія. Лейпцигъ.
1904. № 1. Ткфенченскій бой.—№ 2. Боевой поѣздъ.— № 3. Кавалерійскій бой 
у  Вафангоу.—14 серія. Лейпцигъ. 1905. № 2. Василій Рябовы—№ 3. Смерть 
героевъ. Цѣна каждой серій 1 р., съ перѳс. 1 р. 20 кон.“

— „Геройская смерть народнаго героя и защитника Портъ-Артура, гене- 
ралъ-лейтенанта Романа Исидоровича Кондратенко, 2-го декабря 1904 года- 
(Картина). Цѣна 1 р."

— „Герштекеръ, Фр. Заря новой жизни. Изд. 2-е, И. П. Перевозникова. 
С.-Пб. 1905. Стр. 371. Цѣна 1 р. 50 к."

— „Гославекій, Е . Среди полей. Сборникъ разсказовъ. Изд. т-ва И. Д- 
Сытина. М. 1905. Стр. 79. Цѣна 50 коп."

— „Елагинъ, П . И . Куры и уходъ за ними. 5-е изд. К, И. Тихомирова. 
(Сельско-хоз. библ.). М .'1904. Стр. 65. Цѣна 15 коп."

— „Засодимскій, П . Черные вороны. (Дешевыя изданія т-ва И. Д. Сы
тина). М. 1905. Стр. 36. Цѣна 3 коп.“

— „Ивановъ, И . И . Ф. ПІиллеръ. Біографическій очеркъ. Изд. жур. „Дат
ское Чтеніе". (Библ. для семьи и школы). М. 1905. Стр. 52. Цѣна 15 коп."

— „Картины, изданныя П. М. Плаховымъ: № 1. Отправленіе казака на 
войну.—№ 2. Возвращеніе казака съ войны. Лейпцигъ. 1904. Цѣна за обѣ
картины 1 р., съ перес. 1 р. 35 коп."

— „Каш ирскій, И . А . Свиноводство. Практическое руководство для рус
скихъ сельскихъ хозяевъ. Изд. П. П. Сойкина. (Сельско-хоз. библ.). С.-Пб.
1904. Стр. 196+ІП. Цѣна 1 р."

— „Кичуновъ, И . И . Культура плодовыхъ дичковъ и подвоевъ. Изд. П. П- 
Сойкина. (Сельско-хоз. библ.). С.-Пб. 1905. Стр. 40. Цѣна 30 коп.“

’— „Конанъ-Дойль. Приключенія Шерлока Хольмса. М. 1905.Стр. 319. Ц Д р."
— „К онанъ-Дойль, А . Воскреешій Шерлокъ Гольмсъ. Новѣйшія похождѳ- 

нія знаменитаго сыщика. М. 1905. Стр. 272. Цѣна 1 р."
— „Конанъ-Дойль, А. Женщина съ револьверомъ. Четыре разсказа изъ

похожденій Шерлока Гольмса. М. 1905. Стр. 128. Цѣна 50 коп."
— „Конанъ-Д ойль, А. Сундукъ-убійца и др. разсказы. Переводъ И . Д .  

Облеухова. Изд. Д. П. Ефимова. М. 1905. Стр. 168. Цѣна 50 коп.“
— „К онисскій , О. Я . Тарасовъ крестъ. Разсказы про Тараса Шевченко. 

Съ малоросс. Изд. т-ва И. Д. Сытина. № 23. М. 1905. Стр. 32. Цѣна Iі /% коп.*
— „Костычевъ, П . а . Почва, ея обработка и удобреніе. Практическое ру

ководство. (Дерев, хоз. и дерев, жизнь. Подъ ред. Л . Горбунова-П осадовл. 
Кн. 52). Изд. 2-е. М. 1905. Стр. Ѵ Ш +316. Цѣна 1 руб."



— „Крюковъ П . А. Праздники древонасажденія, какъ ихъ устраивать и 
жакъ заводить посадки. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 47. Цѣна 15 коп.“

— „Л абулэ. Паша-пастухъ. Турецкая сказка. Изд. т-ва И. Д. Сытина- 
.№ 16..М. 1905. Стр. 32."

— „Лейкинъ, П . А . Въ родномъ углу. Романъ.—Просвѣтитель. Повѣсть 
С.-Пб. 1905. Стр. 431. Цѣна 1 р. 20 коп.“

— „Лисовскій. И . М ., и Ж. В . Ш ум ковъ , Костеръ безостый. Самара. 1904. 
Стр. 16. Цѣна 20 коп.“

— Любовь горбуна. Изъ романа Д. Эліота. Мельница на флосѣ. Изд. т-ва 
И. Д. Сытина. № VII. М. 1905. Стр. 404.“

— „Медвтъдевъ, Л .  Изъ тины житейской. Сборникъ разсказовъ. М. 1905 
Стр. 175. Цѣна 60 коп."

— „де-Местръ, Ксавье. Параша Сибирячка. Перев. съ франц. А . В . П ере- 
лыгиной. Изд. 2-е М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1905. Стр. 64. Цѣна 
10 коп.“

— „Мордовцевъ, Д .  Л .  Анютины глазки, или какъ казакъ Петренко же
нился на родной сестрѣ Галѣ. Историческій разсказъ изъ быта на Украйнѣ. 
Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 12). С.-Пб 
Стр. 14. Цѣна 10 коп.“

— „Мордовцевъ, Д .  Л .  Бранка или Бѣдная невольница. Историческій 
разсказъ временъ татарскихъ набѣговъ на Россію. Изд. И. П. Перевозникова 
(Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 13). С.-Пб. Стр. 19. Цѣна 10 коп.“

— „Мордовцевъ, Д .  Л . Волы сосватали. Разсказъ изъ народныхъ повѣрій 
въ Малороссіи. Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск, писат. для самообраз. 
Кн. 9). С.-Пб. Стр. 8. Цѣна 5 коп.“

— „Мордовцевъ. Д .  Л . Изъ острога до царскаго порога или Какъ царь 
Алексѣй Михайловичъ помиловалъ Кузьму за кречета. Историческій разсказъ. 
Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск. пясат. для самообраз. Кн. 18). С.-Пб. 
Стр. 15. Цѣна 10 коп."

— „Мордовцевъ, Д .  Л .  Казакъ Голота (Побѣдитель Тура). Историческій 
разсказъ изъ временъ нашествія татарской орды на Роесію. Изд. И. П. Пе
ревозникова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 6). С.-Пб. Стр. 36. Цѣна 
15 коп.“

— „Мордовцевъ, Д .  Л .  Кто-то вернется. (Бородино). Историческій раз 
сказъ изъ временъ нашествія французовъ на Россію. Изд. И. П. Перевозни 
кова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 18). С.-Пб. Стр. 8 Цѣна 5 коп.“

— „Мордовцевъ, Д .  Л . Любимый соколъ Грознаго (царя Ивана Василье
вича). Историческій разсказъ. Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск. писат 
для самообраз. Кн. 5). С.-Пб. Стр. 31. Цѣна 15 коп.“

— „Мордовцевъ, Д .  Л . Не судилъ Богъ. Историческій разсказъ изъ вре
менъ поѣздки по Россіи Императрицы Екатерины И. Изд. И. П. Перевозни
кова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 4). С.-Пб. Стр. 29. Цѣна 15 коп.“

— „Мордовцевъ, Д .  Л .  Не сыну красное яйцо, а внуку. Историческій раз
сказъ временъ царя Ивана Васильевича III „Собирателя русской земли* _ 
Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 14). С.-Пб. 
Стр. 8. Цѣна 5 коп.“

— Мордовцевъ, Д .  Л .  Новыя исгорическія повѣсти и разсказы. (1-е пол
ное собраніе сочиненій. Т. XII). Изд. И. П. Перевозникова. С.-Пб. 1905. 
Стр. 7 8 4 -2 9 + 3 1 4 -5 1 + 1 5 + 8 + 1 0 + 1 4 + 1 4 -1 -1 9 + 8 + 9 + 1 4 + 9 + 8 + 1 5  Цѣна 1 р.



— Мордовцевъ, Д .  Л .  Пасхальный обѣдъ у Тишайшаго (царя Алексѣя 
Михайловича) въ 1656 году. Историческій разсказъ. Изд. И. П. Перевозникова.. 
(Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 15). С.-Пб. Стр. 9. Цѣна 5 коп."

— Мордовцевъ, Д .  Л . Первое чудо младенца Христа въ пустынѣ. (При 
бѣгствѣ Іосифа и Марій изъ Виѳлеема). Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. 
русск. писат. для самообраз. Кн. 8). С.-Пб. Стр. 15. Цѣна 5 коп.“

— Мордовцевъ, Д .  Л . „Пѳщное дѣйство“ на Москвѣ въ 1675 году при 
дворѣ тишайшаго царя Алексѣя Михайловича. Историческій разсказъ. Изд- 
И. П. Перевозникова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 17). С.-Пб. Стр. 9. 
Цѣна 5 коп."

‘ Мордовцевъ, Д .  Л . П осаженая мать. Историческая повѣсть изъ временъ 
поѣздки въ Крымъ Императрицы Екатерины II. Изд. И. П. Перевозникова. 
(Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 3). С.-Пб. Стр. 78. Цѣна 35 коп.“

— Мордовцевъ, Д .  Л . Пропили дѣвку или Разсказъ о томъ, какъ выда
вали замужъ по приказу царя Ивана Васильевича. Историчеекій разсказъ. 
Ивд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 16). С.-Пб  ̂
Стр. 14. Цѣна 10 коп.“

— „ Мордовцевъ, Д .  Л . Прощаніе царицы Сююнбеки съ Казанскимъ цар-
ствомъ. Историческій разсказъ. Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск. писат 
для самообраз. Кн. 7). С.-Пб. Стр. 51. Цѣна 10 коп.*

— „Мордовцевъ, Д .  Л . Черезъ гадюкъ счастье или Какъ Остапъ змѣями
добылъ въ жены себѣ дѣвку Орисью. Народный разсказъ изъ Украинской 
жизни. Изд. И. П. Перевозникова. (Библ. русск. писат. для самообраз. Кн. 
10). С.-Пб. Стр. 10. Цѣна 5 коп."

— „Народный календарь на 49 0 6  г. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1905
Стр. 79—1 карта. Цѣна 20 коп."

— „Орэ/сешко, Элиза. Могучій Самсонъ. Перев. съ польск. Л . П. П. Изд
2-е М. В. Клюкина. (Добрыя души). М. 1905. Стр, 63. Цѣна 10 коп."

— „П іот рамко, Л .  Земля, растеніе и удобреніѳ. Руководство для упот- 
треблѳнія искусственныхъ удобреній. Ярославль. 1904. Стр. 76.“

— „Подземныя богатства. Нефть и нефтяные промыслы вь Баку. (Деше
вый изд. т-ва И. Д. Сытина). М. 1905. Стр. 35. Цѣна 3 коп."

— „Позняковъ Л . И . Житейскіе разсказы. Изд. 2-е М. Стр. 243. Цѣна 75 к."
— „Позняковъ, Л . И . Соловьиный садъ. Старинное прѳданіе. ИзД. т-ва 

И. Д. Сытина. № 15. М. 1905. Стр. 32°.
— „Поповъ, Же. Объ улучшеніи крестьянскаго садоводства. Изд. Каз. Ве

тер. Ияст. Казань. 1897. Стр. 14."
— „Пѣсни. Сборникъ стихотвореній. Изд. т-ва И. Д. Сытина. № 21. М. 

1905. Стр. 31.“
— „Романовскій-Ро.нанько, А . С. Южно-русское садоводство. Изд. А. Ф- 

Дѳвріена. С.-Пб. 1904. Стр. ХХГѴ+260. Цѣна 1 р. 20 коп."
— „Самоуправленіе крестьянскаго сѳльскаго и волостного общества. М. 

1905. Стр. 143. Цѣна 25 коп." (также для публ. нар. чтеній).
— „Семеновъ, С. Т. Родныя души. Повѣсть. № 480. М. 1904. Стр. 143. 

Цѣна 15 коп."
— „Сенкевичъ, Генрикъ. Повѣсти и разсказы, Перевелъ В уколъ М и х: 

Л авровы  Изд. жури. „Дѣтское чтеніе". (Вибл. для семьи и школы). М. ІѲЬб. 
Стр. 118. Цѣна 40 коп."

— „ Тищенко, Ѳ. Люди темные. Быль, разсказанная крестьяниномъ. Изд, 
т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 47. Цѣна 10 коп."



— „Толстой, Л .  Л .  Противъ общины. Три статьи. М. 1900; Стр. 77. Ц іна  
50 коп."

— „Толстой, Л . Н . Три вопроса.—Много ли человіку земли, нужно. Изд.. 
т-ва П. Д. Сытина. № 10. М. 1905. Стр. 32.“ (также для публ. нар. чтеній).

— „Федоровъ, Д .  В . Культура озимей по кукурузѣ. (Американскій паръ). 
Изд. П. П. Сойкина. (Сельско-хоз. библ.). С.-Пб. 1904. Стр. 42. Ц ін а  30 коп.“

— „Человікъ-чудовище. Повість. ;Съ франц. изложила А. Юрьева. № 420. 
М. 1904. Стр. 72. Ц ін а  5 коп.

— „Ш имановскій , Всеволодъ. Какъ Архипъ разбогатілъ. Изд. 3-є, К. П, 
Тихомирова. М. 1904. Стр. 47. Ц ін а  10 коп."

— „Ш умковъ, И . В . М ногосменная тыква, какъ самое выгодное и на
дежное масличное и кормовое растеніе. Самара. 1904. Стр. 32. Ц ін а  90 коп.*

— „Ш умковъ, И. В ,  О- ж и т і і я к і  и нікоторыхъ дикорастущихъ травахъ 
пригодныхъ для посіва. Самара. 1904. Стр. 40. Ц ін а  30 коп."

— „Элліотъ, Дж ордоісъ. Д ітоубійца или Адамъ Бидъ, деревенскій сто- 
ляръ. Романъ. Съ англ. Е. Б .  № 330. М. 1900. Стр. 543. Ц ін а  43 коп."

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

к ъ  к л ассн о м у  употреблен ію  в ъ  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  заве- 
дѳн іяхъ :

— „А брам енко, Ѳ. Словарикъ, заключающій около 7.000 словъ, затрудни- 
тельныхъ для правописанія. Изд. 2-е, дополи. Кіевъ. 1905. Стр. 124. Ц ін а  
10 коп." (въ качестві необязательнаго учебнаго пособія, съ т ім ъ, чтобы 
при слідую щ емъ изданін были приняты во вниманіе замічанія ученаго 
комитета).

— Бунаковъ, И . Живое слово. Учебная книга для начальной школы. 
Изд. Д. Д. Полубояринова. Часть I. С.-Пб. 1903. Стр. 208. Ц іна 60 коп.— 
Часть II. С.-Пб. 1905. Стр. 271. Ц ін а  85 коп." (съ тім ъ, чтобы при сл ідую - 
щемъ изданіи были приняты во вниманіе замічанія ученаго комитета).

— „Посредниковъ, А. Курсъ начальнаго правописанія. Изд. „Петерб. учебн. 
маг.“. С.-Пб. 1905. Годъ И, выпуск® I. Стр, 64. Ц ін а  10 коп.—Выпускъ I. 
(3-й годъ обученія). Стр. 80. Ц ін а  15 коп." (съ тім ъ, чтобы при слідую - 
щемъ изданіи были приняты во вниманіе замічанія ученаго комитета).

ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОСНОВНОГО ОТДЪЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИСТЕР
СТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕШЯ.

Опреділеніями основного отд іл а  ученаго комитета министерства народ
наго просвіщенія, утвержденными г. товарищѳмъ министра, .постановлено:

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

а) въ качествѣ учебныхъ руководствъ для среднихъ учебныхъ заведеній:

— „Аллендорфъ, А . А . Учебникъ нѣмецкой. грамматики. 6-е изданіе. М. 
1905. Стр. Х + 94 . Ц іна 45 коп “ (для употребления при повтореній німецкой 
грамматики въ среднихъ классахъ).

.— „Аллендорфъ, .И ваны  Учебникъ німецкаго языка. Часть 11. ,14-е и здан к  
М. 1905. Стр. ІѴ + 226+ 56 . Ц ін а  1 р."



— „Биноградовъ, П . Начальный курсъ латинскаго языка. 10-е испр. изд. 
М. 1905. Стр. Ѵ П І+251+І. Цѣна 75 коп.“ (для III и IV* классовъ гимназій и 
прогимназій).

— „Знойко, Н иколай. Краткое руководство по древней исторіи. Изданіе
2-е. Одесса. 1905. Стр. 172+3 карты. Цѣна 75 коп." (для женекихъ гимназій, 
реальных® и коммерческихъ училищъ).

— „Знойко , Н иколай. Систематически курсъ среднихъ вѣковъ. Изданіе
3-є. Одесса. 1905. Стр. 228. Цѣна 1 р."

— „Иловайскій, Д .  Руководство ко всеобщей исторіи. Средній курсъ. 
Изданіе 32-е. М. 1905. Стр. 4 9 І+ 3  карты. Цѣна 1 р.“

— „Киселевъ, А . Краткая алгебра. 7-е изданіе, В. В. Думнова. М. 1905. 
Стр. ѴІ+206. Цѣна 80 коп." (для женских® гимназій).

— „Острогорскій, М . Учебникъ русской исторіи. Элементарный курсъ. 
9-е изданіе, значит, испр. и доп. С.-Пб. 1905. Стр. 174. Цѣна 75 коп." (для 
III класса женекихъ гимна.зій и прогимназій, а равно и для городскихъ по 
Положенію 31 мая 1872 г. училищъ).

— „Лавловъ, А . Элементарный курсъ естествовѣдѣнія. Изданіе А. В. 
Павлова. М. 1905. Вып. I. Стр. 124.—Вып. 2. Стр. (125—273). Цѣна каждаго 
вып. 50 коп " (для женских® гимназій, а. также для городскихъ по Поло
женно 31 мая 1872 г. училищъ).

— ^Росманъ и Ш мидтъ. Краткая систематическая грамматика француз- 
скаго языка. Подъ ред. С. А . М анш тейна обработали А . Анниковъ и Камиллъ  
Б ен уа . Изданіе 3-є. С.-Пб. 1906. Стр. Ѵ ІІ+72. Цѣна 40 коп. въ переплЛ

— „Самойловъ, В . Практическій курсъ начальной грамматики русскаго 
языка.. 6-е дополи, изданіе. С.-Пб. 1905. Стр. 91. Цѣна 20 коп.“ (для при
готовительных® классовъ).

— „Триллингъ, Ф. Практическій учебникъ французскаго языка. М. 1905. 
Приготовительный годъ. 4-е изданіе. Стр. Х Ѵ І+ 80+ 15  (въ дополи, листѣ). 
Цѣна 40 коп.—1-й годъ. „Въ школѣ и дома". 6-е изданіе. Стр. Х Ѵ І+152+ 15  
(въ .дополи, листѣ). Цѣна 60 коп.—2-й годъ. „Въ деревнѣ и въ городѣ". 4-е 
изданіе. Стр. ѴІН+120. Цѣна 60 коп.—3-й и 4-й годы. „Общежитіе". Стр. 
Х + 160+ 120 . Цѣна 1 р. 20 коп“.

— „Ш апошниковъ, Н . А . Курсъ прямолинейной тригонометріи и собраніе 
тригонометрических® задач®. 12-е изданіе, В. В. Думнова. М. 1905. Стр. 120. 
Цѣна 70 коп."

6) въ качеств! учебныхъ пособій для среднихъ учебныхъ заведеній:

— „ТѴеуегі, I . Бѳиівсііез ЪезеЪисІі. АЬі.еіІип^ VI. Еггаіііаи^еп. 2изаш- 
теп^езіеШ  ѵои Е . ТеІіепЪогп. Ѵегіа^ ѵоп М. РігозЬкоѵѵ. 8к-РЬ§. 1904. 119 
8. Ргеіз 35 Кор."

— „Бессель, Н . X . Русскій литературный пантеоыъ. Исторія родной сло
весности. Изданіе т-ва М. 0. Вольфъ. С.-Пб. и М. 1904. Стр. 573+ІХ . Цѣна 
1 р. 50 коп.“

— „Вильбрандтъ , Адольфъ. „Розенгартенъ" и „Внутри и внѣ“. Обработалъ 
К . Р . Берентъ. Изданіе С. А. Манштейна. (Избр. произв. нѣмецкихъ и фран- 
цузскихъ писателей подъ ред. С. А . М анш тейна). С.-Пб. 1905. Стр. 148 
(т ек ст а )+ 74+ 42+ 6  (приложеній). Цѣна съ прилож. 60 коп. въ перепл."

— „Вольтеръ. „Исторія Карла XII" въ сокращеніи. Обработалъ Б . С. 
Лгнитовичъ. Издаиіе 3-є, С. А. Манштейна. (Избр. произвед. нѣмецкихъ и



французсісихъ писателей, подъ ред. С. А . М анш тейна). С.-Пб. 1905. Стр.. 
120+ 113+ 1  карта. Цѣна съ приложеніями 60 коп. въ перепл."

— „Д одэ, Альфонсъ. „Письма съ мельницы" и „Понедѣльничные раз
сказы". Обработалъ В . Ѳ. К л ещ е .  Изданіе 3-є, С. А. Манштейна. (Избр. 
произвед. нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ ред. С. А . М анштейна). 
С.-Пб. 1906. Стр. 80+118. Цѣна съ приложеніями 60 коп. въ перепл."

— „Косії, А гіи г. БеиЩсйез ЬезеЪисЬ. 2-1е АиЙа^е. 8і.-РЬ£. 1905. I ТеіЬ 
Риг сііе ѴогЪегеіѣищрззіиІе. Ѵ П І+ 9 7 + Ѵ І+ 1 32 8. Ргеіз £еЪ. 1 Е.Ы. ЗС Кор," 
(для учебныхъ заведеній съ нѣмецкимъ преподавательскимъ языкомъ).

— Кохъ, А . В . Нѣмецкая хрестоматія. Отдѣлъ для среднихъ классовъ. 
2-е изданіе. С.-Пб. 1905. Стр. 262. Цѣна въ перепл. 1 в."

— Лде-Местръ, Ксавье. Параша-Сибирячка. Объяснила, А . М. Пильцъ. И зд ,. 
4-е, переем, и доп., С. А. Манштейна. (Избр. произвед. нѣмецкихъ и фран
цузскихъ писателей, подъ ред. С. А . М анш тейна). С.-ІІб. 1906. Стр. Н + 8 4 + 7 9 . 
Цѣна съ приложеніями 50 коп. въ перепл."

— „Новые нѣмещсіѳ писатели. 2-й томикъ А рт уръ Ахлейт неръ.— Эмиль 
Вудде,— Людвигъ Ганггоферъ.— Фридрихъ Теббель,— Адольфъ П ихлеръ. Обрабо
талъ М . А . Л иппе. Изданіе С. А. Манштейна. (Избр. произвед. нѣмецкихъ и 
французскихъ писателей, подъ ред. С. А . М анш тейна). С.-Пб. 1905. Стр. 109 
(текста)+132+8 (приложеній). Цѣна съ ирилож. 60 коп. въ перепл.“

— „Новые французскіе .писатели. Сборникъ разсказовъ А б у , Арена, 
Кларет и, Коппе, Д одэ, М опассана, С арду, Терье, Золя. Обработалъ И . О. 
Фурреръ. Изданіе С. А. Манштейна. (Избр. произвед. нѣмецкихъ и француз
скихъ писателей, подъ ред. С. А . М анш тейна). С.-Пб. 1905. Стр. Х + 130+ 126 . 
Цѣна съ приложеніями 60 коп. въ перепл."

— „ІІоливановъ, Л е е !  Русская хрестоматія. Часть II. Для ІП и IV* клас
с о в !  Изданіе 19-е. М. 1905. Стр. Х ХІ+448. Цѣна 1 р. 20 коп.—Часть ІП. Для: 
V, VI, VII и ѴІП классовъ. Книга 1-я. Изданіе 7-е. М. 1905. Стр. ХХХѴІИ+  
512+ѴІН. Цѣна 1 р. 50 коп.“

— „Сиповскій. В . В . Историческая хрестоматія по исторіи русской сло
весности. Томъ III. Нбвѣйшая литература. Изданіе т-ва М. О. Вольфъ. С. Пб. 
и М. 1905. Стр. ІѴ +711. Цѣна 2 р .“ (также въ ученическія библіотеки го- 
родскихъ по Положенію 31 мая 1872 г. училищъ и въ бёзплатныя народныя 
читальни и библіотеки).

— Д р а ч евск а я , А . и С. К алугинъ. Таблицы по зоологіи. Изданіе А.. 
Ильина. Таблицы 1— 10. Позвоночныя. Къ каждой таблиц! объяснительный 
текстъ. Цѣна таблицы съ текстомъ 60 коп." (въ качеств! класснаго пособія, 
также для низшихъ училищъ).

— „ Т М еггу, Аидизііп. Завоеваніе Англіи норманнами. Книги III и IV въ 
извлеченіи. Обработалъ В . С. Жгнатовичъ. Изданіе 4-е, С. А. Манштейна. 
(Избр. произвед. нѣмецкихъ и французскихъ писателей, подъ ред. С. А . 
Манш тейна). '-С.-Пб. 1906. Стр. Н + 1 0 8 + 1 0 0 + 2  карты. Цѣна съ приложе
ніями 60 коп. въ перепл."

— „Вгепввеп, (Тазіаѵ. Логи ІШ . КиззізсЬе ЗсЬиІапздаЪе ѵоп М . Вгипепеек. 
(ВеиІзсЬе Аиіогеп. Всі. 15). 2. АиДа^е. Кіехѵ. І605. Стр. 142. Цѣна 50 коп." 
(для среднихъ и старшихъ классовъ).

— ' „Фюрстъ, Г . Полезный и вредныя птицы. Изображены въ краскахъ 
на 32 таблицахъ. Перевелъ съ ыѣм. съ измѣненіямипримѣнительнокъРоссіи 
Д м гт р ій  Ка&городовь. Изданіе І. Кнебель. Москва. Цѣна 7 р. 50 коп.“ (въ 
качеств! класснаго пособія, также для низшихъ училищъ).



— „Шапошниковы, Е . А ., и Я . К . В&льцовъ. Сборникъ алгебр аическихъ 
задачи. Изданіе В. В. Думнова. М. 1905. Часть 1-я. Для классовъ 3-го й 4-го 

:12-е изданіе. Стр. 174. Цѣна 70 коп.—Часть 2-я. Для классовъ 5-го, 6-го’
г 7-го и 8-го гимназій и соотвѣтствующихъ классовъ другихъ учебныхъ за

веденій. 11-е изданіе. Стр. 191. Дѣна 70 коп."
— „Ш апош никову Я . А., и Я . К . Бальцовъ. Сборникъ ариѳметическихъ 

задачи. 10-е издадіе, В. В. Думнова. М. 1905. Часть 1-я. Цѣлыя отвлеченный 
и именованный числа. Стр. 152. Цѣна 40 коп.—Часть 2-я. Теорія дробей и 

■общія правила. Стр. 204. Цѣна 60 коп.“
— „Ш иллеръ. Исторія 30-тилѣтней войны. Избранные отрывки съ введе- 

ніемъ, краткими изложеніемъ содержанія опущениыхъ мѣстъ, сборникомъ 
словъ и оборотовъ, алфав. словаремъ... и истор. картою. Обработалъ А . Рей- 
мань. Изданіе С. 'А. Манштейна. (Избр. произвел, нѣм. и франц. писателей 
подъ ред. С. А. М анш тейна). С.-Пб. 1905. Стр. 130+133. Цѣна съ прилож. 
60 коп. въ перепл." (для старшихъ классовъ),

— „ЕггаЫип^еп иіні Моѵеііеп йеЩбсЬег Егаиеп. (Я егт іпе УгШпуег, М аг
нат еіе ѵ. БШогп, В егіа  и. БиЫпег, В агге ѵ. ЕЪпег-ЕіфепЪасЬ, ипй Иеіепе ѵ. БдШаи). 
Вііг 8с1ш1§-еЪгаис1і Ьегапв^е^еЪеп ѵоп N . О егМ . С.-Пб. учебный магазини. 
•С.-Пб. 1905. Стр. 120. Цѣна 60 к. въ перепл." (для женскихъ гимназій).

в) въ ученическія йибліотеки ереднихъ учебныхъ заведеній Д:

/ О  „де-Амичисъ, Эдмондо. Школьный годъ. Изъ дневника ученика 3-го 
;отдѣленія городской школы. Переводи съ итальянскаго М . Ватсонъ. Изданіе 
т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 474+ІП . Цѣна 1 р. 25 коп., въ папкѣ 1 р. 
50 коп." (также на ученическія библіотеки низшихъ училищъ).

©  „АиегЪасІъ, Е . Царица міра и ел тѣнь. Общедоступное изложеніе ос
нованій ученія объ энергіи и энтропіи. Переводъ съ нѣм. Изданіе „МаДіезіз"- 
Одесса. 1905. Стр. VIIД-55. Д. 50 коп." (для старшаго возраста).

— „Барсукову,, Еванъ. Памяти Діонисія, епископа Якутскаго и Вилюй- 
скаго, а затѣмъ Уфимскаго н Мензелинскаго. С.-Пб. 1902. Стр. 147+76. 
Цѣна 1 р."

О  „Берсъ, А . А . Жизнь на днѣ океана. (Океанографическій очерки). Из
даніе Н. О. Аскарханова. (Маленькая хрестоматія. Вып. 52-й). С.-Пб. 1904. 
Стр. 52. Цѣна 15 коп.”

©  „Богат ы рев*, С. А . Матеріалы по воспитанію и обученію. Вып. I. Экс- 
•курсіи учениковъ Астраханской гимназіи въ 1902, 1903 и 1904 г.г. Астра
хань. 1905. Стр. 220. Цѣна 1 р.” (для старшаго возраста).

О  „Бродовскгй, М . М. Руководство къ выразительному чтенію. Изданіе 
2-е, В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. Стр. 416. Цѣна ,1 р. 25 коп.” (для стар
шаго возраста).

— ,,Б рю кнеръ, Е . Земная кора. Переводъ съ нѣм. М. А . Энгельгардта 
подъ ред. и съ дополн. Я . И . Андрусова. (Общее землввѣдѣніе. 2-я часть). 
Изданіе общ. Брокгаузъ-Ефроиъ. (Библіотека естествозяанія, подъ ред. Я . И. 
Броунова  и Б . А . Ф аусека. Выпуски 21 іт 25). С.-Пб. 1903. Стр. 1 Ш+301* 
Цѣна каждаго выпуска 1 р. 25 кон.“ (для старшаго возраста).

— ,,БЬлое перо и другія легенды і / .  Меэісака, И . Наэісивина, И . Рубакина,

і) Книги, отмѣченныя знакомъ О , допущены также въ безплатныя на- 
/родныя библіотеки и читальни.



■Л. Ж .Л ол ст ого , А . Х ирьякова , Фильдинга и О. Ш рейнеръ (Библіотека Горбу
нов а-Посадова для юношества). М. 1905. Стр. 113. Цѣна 90 коп.”

О  „ В арм ингъ , Е . Распредѣленіе растеній въ зависимости отъ внѣш- 
нихъ условій. Переводъ съ нѣм. А . Г . Г енкеля. Съ дополи., касающимися 
растительности Россіи, Г . И . Танфильева. Изданіе общ. Брокгаузъ-Ефронъ. 
(Библіотека естествознанія, подъ ред. П . И . Б роунова  и Б . А . Ф аусека. Вы 
пуски 11, 26. 27). С.-Пб. 1902—1903. Стр. ІІІ)+ѴТІІ+474. Цѣна каждаго вы- 

. пуска 1 р. 50 к.” (для старшаго возраста, а также для выдачи ученикамъ 
въ видѣ награды)

0  ,,'Вейгёльдтъ. Питательность пищевыхъ продуктовъ. Книжный маг. 
Гросманъ и Кнебель. М. № 1. Питательность растительной пищи. № 2. Пита
тельность животной пищи. (Таблицы). Цѣна за 2 табл. 1 р. 20 к.” (также, 
въ ученическія библіотеки городскихъ по Положенію 31-го мая 1872 г. учи
лищъ).

— ЛѴеуегі, I . БеШзсІіез ЬезеЪпсЬ. АМеіІип# III АпізаЪге еПіпо^гарЬізсЬ.еп 
писі £ео§тарЬізс1іеіі ІпЬаНз ѵоп М. Рігоз1іко\ѵ. 8 і-Р Ь §, 1904. 127 8, Ргеіз 35 
ЖорЛ

— „Виндельбандъ, В . О свободі воли. Переводъ съ н ім . М. Я . Фитер- 
мана. Изданіе Д. И. Ефимова. М. 1905. Стр. 130. Д ін а  80 коп.” (для стар
шаго возраста).

О  „ Ганнъ , Ю. Земля, ея атмосфера и гидросфера. Переводъ съ н ім .
A . П . Сутугина, Г . Г . Ш енберга и Е . А . Ш пиндлеръ. Дополненія Ж, Ж. Б роу- 

■■ нова и I . Б . Ш пиндлера. (Общее зем л ев ід ів іе , 1-я часть), Изданіе общ.
-Брокгаузъ-Ефронъ. (Библіотека естествознанія, подъ ред. П , Л . Броунова  и
B . А . Ф аусека. Вып. 6 и 9). С.-Пб, 1902- Стр. УН І+320. Ц ін а  каждаго вы
пуска 1 р. 50 коп.“ (для старшаго возраста).

0  „ Гесдёрферъ, М . Комнатное садоводство. Переводъ бъ дополн. и 
и зм ін . для Россіи А . Семенова. 2 -еи сп р . и снач. доп. изданіе, А. Ф. Дев* 
ріена.. С.-Пб. 1904. Стр, VIII—|—IV 694. Ц ін а  5 р.”

О  „Головачевъ, П . Сибирь. Природа. Люди. Жизнь. Испр. и дон. 2-е ив- 
даніе. М. 1905. Стр. 400. Ц ін а  1 р. 50 коп. (для старшаго возраста).

0  „Головина, К . Ѳ. (Орловскій). Русскій романъ и русское общество, 
Изданіѳ 2-е, А. Ф. Маркса. С.-Пб. Стр, 520. Ц ін а  3 р.” (для старшаго воз* 
•раста).

„Гю рихъ , Г . Минеральное царство. Переводъ съ ніш . съ дополн. С. 
Ж. Созонова. Изданіе общ. Брокгаузъ-Ефронъ. (Библіотека естествознанія, 
лодъ ред. Ж. Ж. Броунова  и В . А . Ф аусека. Вып. 4, 14, 24 и 40). С.-Пб. 
1б02— 1904. Стр. ѴІІІ+722. Ц ін а  каждаго выпуска 1 р. 50 коп.“ (для стар
шаго возраста).'

О  „Дрентельнъ, Ж. С. Начальная физика. I. С.-Пб. 1905. Стр. 178+40. 
Ц ін а  80 коп.“ (для средняго и старшаго возраста).

0  Ж ловайскій, Д .  Ж. Исторія Россіи. Томъ V. А лексій  Михайловичъ и 
•его ближайшіе преемники. М. 1905. Стр. ѴІІІ+663. Ц ін а  3 р.“ (для стар
шаго возраста).

0  „Ееллеръ, Е . Жизнь моря. Переводъ с ъ н ім . П . 10. Ш мидта. Изданіе 
2-е, А. Ф. Девріена. Съ дополн. и добавленіемъ новой отдільной части 
„Жизнь русскихъ морей". С.-Пб. 1905. Стр. Х Ѵ +688. Ц ін а  8 р., въ перепх.

■ 9 р. 50 коп.“ (для старшаго возрастала равно и для выдачи ученикамъ въ 
качестві награды).

— Ерыловъ, Ж. А . Полное собраніе сочиненій. Редакція, вступительный



статьи и примѣчанія В . В . К аллаш а. Изданіе т-ва „Просвѣщеиіе“. Томъ 
Драматическія сочиненія. С.-Пб. 1904. Стр. ЬХХХИІ+528. Цѣна 75 коп.“

— „Кюльпе, Освальдъ. Современная философія въ Германій. Характери
стика ея главныхъ направленій. Переводъ съ ыѣм. М . Лемберка. Подъ ред. 
и съ предисл. Н. Ж. Ланге. Изданіе Д, П. Ефимова. М. 1903, Стр, 137. Цѣна 
80 коп." (для старшаго возраста),

— Лебедевъ, а .  П . Вселенскіѳ соборы IV и V вѣковъ. (Исторія вселен- 
скихъ соборовъ, ч, І), Изданіе 3-є, И. Л- Тузова, С.-Пб. 1904, Стр, 374+П. 
Цѣна 2 р."

(В) „Литровъ, І . I . Тайны неба. Съ 8 нѣм. изданія, дерераб. Эдмундомы  
Вейсомъ. Переводъ съ дополн. А . А . Иванова. И зданіе общ, Брокгаузъ-Еф- 
ронъ, (Библіотека естествознанія, подъ ред. П . Ж , В р о ун о ва и  В . А . Ф аусека. 
Вып. 1, 5, 19, 30 и 35). С.-Пб. 1902—1904. Стр. П + Х П + 9 0 2 + 5 6 + Х Ѵ І- Цѣна 
каждаго выпуска 1 р, 50 коп." (для старшаго возраста, а также для вы
дачи ученикамъ въ видѣ награды).

О  Л ихаревъ, Ж. О. Русскій Саванарола, Историческая повѣсть. Изданіе П ,. 
П. Сойкина, С.-Пб 1904. Стр. 199. Цѣна 50 коп.“ (для средняго и старшаго 
возрастовъ).

0  Мельгуноеъ, П . Ж. Очерки по исторіи русской торговли IX—XVIII вв. 
Изданіе магаз. Сотрудникъ школъ“. М. 1905. Стр. Ѵ ІІ+ 279+ 1  карта. Цѣна  
1 р. 50 коп.“ (для старшаго возраста).

— „Миртовъ, П. А . По завѣту Христову. Сборникъ статей и разсказовъ  
Изданіе И. Л. Тузова. С.-Пб. 1905. Стр. 274. Цѣна 60 коп.“

О  „М ирчинкь , Ѳ. 1) Упрощенная стенографія. М. 1905. Стр. ІѴ +52+42'. 
табл. Цѣна 1 р. 50 коп.—2) Краткое изложеніе упрощенной стенограф !. М. 
1905. Стр. III—{—7—{—3 табл. Цѣна 15 коп,"

— „М ихаилы  іеромонахъ. Новая церковь. (Свящѳнникъ и прихожане)». 
Изданіе магаз. „Вѣра и знаніе". С.-Пб. 1905. Стр. 95. Цѣна 30 коп."

О  „Мохначева, М . Духовное воспитаніе дѣтей младшаго возраста. С.-Пб.
1905. Стр. Ѵ+161. Цѣна 65 коп."

— „Никаноръ, епископъ. Толковый Апостолъ. Часть .1. Объясненіѳ книги 
дѣяній св. апостоловъ и соборныхъ посланій. С.-Пб. 1905. Стр. 639. Цѣна 
3 р.—Часть II. Объясневіе первыхъ семи посланій св. апостола Павла. Из
даніе 3-є. С.-Пб. 1904. Стр. 548. Дѣна 3 р.—Часть III. Объясненіе послѣд- 
нихъ семи посланій св. апостола Павла. Изданіе ^2-е. С.-Пб. 1905. Стр. 363. 
Цѣна 2."

О  Жьюкомъ, С. Астрономія для всѣхъ. Переводъ съ англ. съ предисл. А . В. 
Орбинскаго. Изданіе „МаїЬезів". Одесса. 1905. Стр. 285. Цѣна 1 р. .50 коп." 
(для старшаго возраста).

— „Ольденбергъ, Г .  Будда, его жизнь, ученіе и община. Переводъ съ 
нѣм. А. Ж . Ачкасова. Изданіе Д. П. Ефимова. М. 1905. Стр. 512+ХІІІ. Цѣна 
1 р. 25 коп." (для старшаго возраста).

— „Оствальдъ, В .  Ш кола химіи. I, Общая -часть, Переводъ съ нѣм. 
ІІодъ ред, и ^съ предисл. Л . В , Жисароісевскаго. Изданіе Вл. Распопова, 
Одесса, 1904. Стр. Х Ѵ І+209,—И часть. Химія важнѣйшихъ элементовъ и 
соеди н ен !, Переводъ съ нѣм. О, В . Жисароісевской. подъ ред, и съ предисл» 
■Л. В . Жисароісевскаго, Одесса. 1905. Стр. Ѵ И І+313. Цѣна 1 р,"

©  „Рагозина, 3 . А , Исторія одной души. (Елена Келлеръ). Изданіе А. Ф«- 
Маркса. С.-ІІб Стр, 243. Цѣна 80 коп." (также въ ученическія библіотеки 
низшихъ училищъ).



„Розенбоомъ, Э., в. Л . Т р ун м а х ъ . Силы природы и пользованіе ими 
(Э. Розенбоомъ. Механика или ученіе о движеніи.—Л . Врунмахъ. Химическія 
явленія и силы, ихъ изученіе и пользованіе ими съ практическими цѣлями). 
Переводъ съ н !м . В . В . Скобельцына. ІІриложеніѳ: II. И . Ж оргманъ. Новые 
л:учи и раДоіактивность. Изданіе общ. Брокгаузъ-Ефронъ. (Библіотека естѳ- 
ствознанія, подъ ред. П . И Броунова  и В , А. Ф аусека, выпуски 8, 29, 32, 36). 
С.-Пб. 1902— 1904. Стр. Ѵ + 6 3 2 + Х + 3 1 , Цѣна каждаго выпуска 1 р. 50 к., 
(для старшаго возраста, а также для выдачи ученикамъ въ видѣ награды).

— „Сборникъ чтеній съ волшебнымъ фонаремъ въ школѣ и дома. (Пе
дагогическое общество, состоящее при Московскомъ университет!. Труды 
коммиссіи по устройству чтеній для учащихся). I. М. 1904. Стр. 277.- I I .  М.
1904. Стр. 291. Ц !н а  каждаго выпуска 1 р .  50 коп.

О  „Смайльсъ, С. 1) Умъ и энергія („Жизнь и трудъ"). Переводъ съ англ. 
подъ ред. Д .  А. Коропчевскаго. 2-е изд. В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1905. Стр. 
400-{—III. Ц !н а  1 р. 20 к. — 2) Характеръ (Воспитаніе и образованіе). Пере
водъ съ рнгл. С. Майковой. Изд. 8-е, В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1900. Стр. 
363. Ц !н а  1 р.—3) Долгъ. (Нравственный обязанности челов!ка). Переводъ 
съ англ. С. Майковой. 3-є изданіе, В. Й. Губинскаго. С.-Пб. 1901. Стр. 368-{- 
IV. Ц !н а  1 р. 25 коп.“ (также въ ученпческія библіотеки низшихъ учи
лищъ).

О  Смирновъ, А. П . Золотое сердце. Пов!сть изъ временъ Екатерины П. 
С.-Пб. 1905. Стр, 190.“

— ■„Соколовъ, Ж. И . Константинопольская церковь въ XIX в. Томъ I.
С.-Пб. 1904. Стр. Х Х Х Ѵ + 8 І4 + 1 5 0 -|-Х Ь П + 2 . Ц !я а  4 р .“

О  „Сгъверцевъ, Г . Т. Боярыня Морбзова. Пов!сть изъ исторіи русскаго 
раскола. И зданіе П. П. Сойкина. С.-Пб. 1904. Стр. 181. Ц !н а  50 коп.* (для 
средняго и старшаго возрастовъ).

О  »Сгъверцевъ, Г . Т. Боярына Морозова. ІІов!сть изъ исторіи русскаго 
раскола. М. 1905. Стр. 192. Ц !н а  65 коп." (для средняго и старшаго воз
растовъ).

О  „У сп!хи  физики. Сборникъ статей о важнѣйшихъ открытіяхъ пос‘л !д -  
нихъ л !тъ  въ общедоступномъ изложеніи. Подъ ред. „Вѣстника опытной 
физики и элементарной математика". Изданіе „МаНіезіз". Одесса. 1905. Стр. 
157. Ц !н а  75 коп.“ (для старшаго возраста).

О . „Филитисъ, Ж. Подвижныя игры дома и въ ш код!. М. 1905. Стр. 96., 
Ц !н а  10 коп.“ (также въ ученическія библіотеки низш ихъ училищъ).

О  „Хитрово , Т. Л .  Уралъ. (Геогр. коммиссія учебнаго отдѣла общ. рас- 
нростр. технич. знаній). И здан іе т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 142. 
Ц !н а  40 коп."

О  Черданцевъ, Ж. С. Учебыикъ стенографін по систем ! Штольце. Изда- 
ніѳ К. Л. Риккера. С.-Пб. 1905. Стр. ІѴ +134. Цѣна 1 р.“ (для старшаго 
возраста).

„Эдзеръ, Эдвинъ. Ученіе о с в !т ! . ІІеревелъ съ англ. Ж. М аракуевъ. М.
1906. Стр. ѴП-{-540. Ц !н а  4 р." (для старшаго возраста).

О Я вды къ , Л . Исторія Угорской Руси. Варшава. 1904. Стр. 78. Ц !н а  
85 коп." (для старшаго возраста).

— , „Яковлевъ, Ѳедоръ. Апокалипсисъ. Съ очеркомъ жизни и ученія св. 
апостола и евангелиста Іоанна Богослова. И зданіе 2-е, И. Л. Тузова. С.-Пб- 
1905, Стр. 401—(-12. Ц !н а  1 р."



2. Д о п у с т и т ь  условно с л ѣ у  ю щ і я к н и г и :
а) въ качеств® учебныхъ руководствъ для среднихъ учебныхъ заведеній:

I— .„Каіпіп, Іііс/гаЫ . ЬеЬгЬисІі Дег АгШітѳі;ік пеЬзЪ ѵіеіеп МпзІегЪеізріеІеп
С.-Пб. 1905. І. Теіі. IV—{—127 8. Ргеів §-еЪ. 1 ВЫ.— II Теіі. 164 8. Ргеів £е®. 
1 ВЫ. 25 Кор." (для тѣхъ заведеній, въ коихъ преподаваніе ведется на 
нѣмецкомъ языкѣ, съ  тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были приняты 
во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

— „Лесгафтъ , Э. Краткій курсъ географіи Россіи. С.-Пб. 1905. Стр. 258. 
Цѣна 1 р .“ (для старшихъ классовъ женскихъ гимназіи).

— „ Черкуновъ, И . Обіцій сравнительный обзоръ Росеійской Имперіи. 
Кіевъ. 1905. Стр. 168. Цѣна 60 коп." (для тѣхъ заведеній, въ коихъ препо
дается сравнительный курсъ географіи, съ тѣмъ, чтобы при слѣдугощемъ 
изданіи были приняты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

б) въ качеств® учбеныхъ пособій для среднихъ учебныхъ заведеній:
— ДѴеуегі, I . БеШяскез ЪезеЬисІі. АЫеі1ип£ V. Аиізаіяе ^ешівсЫёп ІпЬаПз. 

Уег1а£ ѵоп М. Ріговккоѵ. 8т. РЪ^. 1904. 116 8. Ргеів 35 Кор.“ (съ тѣмъ, 
чтобы при слѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе зам ічанія  
ученаго комитета).

— „Контуры полушарій, Европы, Азіи, Африки, Америки и Австраліи. 
И зданіе И. Е. Козлова. С.-Пб. 12 листовъ. Ц ін а  каждаго листа 5 коп." (съ 
тѣмъ, чтобы ц ін а  была понижена теперь же до 3 коп. за каждый экзем- 
пляръ контуровъ, а въ слідую щ ем ъ издан іи  оныхъ были приняты во вни
маніе в с і  зам іч ан ія  ученаго комитета).

Онреділеніемъ основного о т д іл а  ученаго комитета министерства на
роднаго дросвіщ енія, утвержденнымъ г. товарищемъ министра, постанов- 

* лено:
— Изданія А. Рябченко: 1) „Полный Титулъ Государя Императора, 

Самодержца Всероссійскаго. На большомъ л и ст і крашеной бумаги (раз- 
м ір ъ  ІбЦз—20% вершк.). Рис. худ. Р. Г. Зарринъ."—2) „Императорскія и Цар* 
■скія регалій. Одежды и уівари. На 2 листахъ крашеной бумаги (разм0 
15X 19 верш.).“ —3) „Высочайшій минифестъ 6-го августа 1905 г., о при- 
зы в і выборныхъ людей отъ всей Земли Русской для прпсутствованія въ 
Государственной Д у м і. На большомъ ли сті крашеной бумаги ІбЦгХЗО3/̂  
вершк.). Ц ін а  по 25 коп. за листъ"—рекомендовать особымъ циркуляромъ 
для пріобрѣтёнія въ библіотеки в с іх ъ  учебныхъ заведеній какъ среднихъ, 
такъ и низшихъ.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ О ТДВЛА УЧЕНАГО КОМИТЕТА ПО НАЧАЛЬНОМ У
ОБРАЗОВАННО

Опреділеніями о т д іл а  ученаго комитета министерства ндроднаго про
свіщ еній  по начальному образованію, утвержденными г. товарищемъ ми
нистра, постановлено:

1. Д о п у с т и т ь  с л і д у ю  щ і я  к н и г и :
а) к ъ  классн о м у  употребленію  в ъ  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ

за в ѳ д ен ія х ъ :
— ДѴіе ісЬ шеіпе Кіпбег Іезеи Іеііге. Н імецкая азбука. 3 -еизд . .Іпід'е^ 

(Иогра®). 1905. Стр 132. Ц ін а  въ перепл. 25 коп.“
— „(Волоцкій К.). Гоойзеръ, т. е. Помощникъ еврейскаго наставника.



Учебное пособіе, заключающее въ себѣ древне-еврейскій перевод® русскихъ 
фраз® и статей, помѣщенныхъ въ книгѣ того же автора: „Еврейскій настав
ник®". Изд. „Тушія". Варшава 1905. Стр. 57. Цѣна 20 коп.„ (для евр. 
учил.).

— „Волоцкій К . Г . Еврейскій наставник?.. Систематически! сборникъ 
фраз® и еврейских® статей для переводов® съ русскаго языка на древне- 
еврейскій. И зд. „Тушія“ Варшава. 1905. Стр, ІѴ + 120+ 24 . Цѣна 50 коп.“ 
(для евр. учил.).

— „Мироновъ, Л . М. Геометрія. Уфа. 1905. 11+176. Цѣна 60 коп." (для 
гор. по Пол. 31 мая 1872 г. учил,).

— „Плетеневъ, Л . Учебникъ всеобщей географіи. 7-е испр. изд., Д. Д. 
Полубояринова. С.-Пб. 1904. Стр. 169. Цѣна 60 коп." (для гор. по Пол. 
1872 г. учил.)',

— „Плетеневъ, И . Учебникъ географіи. 6-е изд., Д. Д . Полубояринова.
С.-Пб. 1904. Стр. 93. Цѣна 50 коп." (для гор. по Пол. 1872 г. учил.).

— „Царство животных®. 12 картинъ съ объяснит, текстом® и указаніями  
для учащихъ. Изд. т-ва И. Д . Сытина. (Музей народной школы. Подъ ред, 
Л . В . Тулупова  и Л . В . Чехова). М. 1905. Цѣна 1 руб. 50 коп." (въ кач. 
классн. пособ.).

— „Цигельманъ, Л . Л . Законоучитель для учениковъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія. Изд. 6-е. Одесса. 1905. Стр. 48+120. Цѣна 45 коп. (для евр. 
учил.)

. — „Ш тейнгауеръ, Л . С. Земля и небо. Общедоступный бесѣды о міро- 
зданіи. И зд. 3-є, дои., II. П. Карбасыикова. С.-Пб. 1905. Стр. 52. Цѣна 15 
коп." (для учит, семин., а также въ учит. библ. низш. учил, и для публ. 
нар. чт.).

б) в ъ  у ч и т е л ь с к ія  библіотеки  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  за в е 
деній.

— „Е льницкгй , К . Педагогическая христоматія. Изд. Д . Д . Полубояри
нова. С.-Пб. 1905. Стр. 323. Цѣна 1 руб. 25 коп."

— „Чернышевъ, В . Упрощеыіѳ русскаго правописанія. С.Пб. 1904. Стр. 
74. Цѣна 40 коп."

— „Энциклопедическій словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз® (Лейпциг®), 
П. А. Ефронъ (С.-Пб.). Полутомы 80 и 81. С.-Пб. 1904.“ (для учит, семин., 
гор. и 2-хкл. прих. учил.).

в) в ъ  у ч ен и ч ес к ія  библіотеки  н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  зав е 
деній: ц

у — „Андерсенъ. Веселыя сказки. Изд. тчза И. Д. Сытина. № 19. М. 1905. 
Стр. 62."

— ,,Андерсенъ, Г .  Дорожный товарищ®. Сказка. И зд . М. В. Клюкина. 
М. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 коп.“

— „Андерсенъ. Дорожный товарищ® и „Кое-что1 *. Сказки. Изд. т-ва  
И. Д. Сытина. № 18. М. 1905 Стр. 70.“

х) Сочиненія, допущенныя въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ 
заведеній, сочитаются допущенными также въ безплатеыя народныя чи
тальни и библіотеки и для публичных® народныхъ чтѳній, а равно могутъ 
быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педагогических® совѣтовъ, и въ учени
ческія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.



— „Андерсенъ, Г . Дѣвочка, наступивш ая на хлѣбъ. Сказки. Изд. М.
В . Клюкина. 1 М.905. Стр. 16 Цѣна 4 коп."

— „Андерсенъ. Л овкій  малый и др. сказки И зд. т-ва И. Д . Сытина. 
№ 20. М. 1905. Стр. 63."

— „А рванит аки. Е . О сѣверны хъ холодны хъ странахъ. Т иф лисъ. 
1905. Стр. ИЗ. Ц ѣна 25 коп."

— „Барыш никова, П . О разны хъ способахъ передвиж енія. И зд . К. 
Тихомирова. (Библ. народн. кн.) М. 1905. Стр. 63. Цѣна 15 коп."

— „В ау, Александръ. С обиратель бабочѳкъ. Пѳрѳв. съ нѣм. подъ рѳд. 
Л . Я . Френкеля. Изд. В. И. Губияскаго. С.-Пб. 1902. Стр. 130+П . Цѣна 40 к."

— „Б ратъ на брата. П ередѣлано изъ  романа Гюго: Девяносто т р е
тій  годъ. И зд. т-ва И. Д . Сытина. № IV. М. 1905. Стр. 95."

— „Васильевъ, М . И зъ  дѣ тств а. В оспоминанія и разсказы . И зд . 3-є. 
М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 63. Цѣна 30 коп."

— „Васильевъ. М . Сказки ж изни у  природы р усск и хъ  писателей . 
И зд. 2-е М. В. Клюкина. М. 1904. Стр. 167. Цѣна 1 руб."

-г- „В(ісинъ, В[. Любимый дѣдупіка. Очеркъ ж изни И. А. Крылова 
И зд. М. В. Клюкина, М. 1905. Стр. 32. П ѣна 10 коп."

— Васинъ, Н . Отъ ры бачьей хаты  до академ ій. Очеркъ жизни
М. В. Л омоносова. И зд . М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 48. Цѣна 15 коп."

— , Воскресенскій, С. Б одрость д у х а  и здоровье. (По м ы сл ям ъ л уч - 
ш ихъ лю дей. № 4). Изд. 2-е. К іевъ, 1904. Стр. 48. Цѣна 15 коп."

— ,,Воскресенскій, С. Въ чем ъ счастье. (По мы слям ъ лучш ихъ лю
дей . №10). 2-е изд. съ знач. доп. Кіевъ. 1905. Стр. 66. Цѣна 20 коп."

— „Гаггардъ, Р. Сокровища царя Соломона. Романъ. Ііер ев . съ* англ  
Е к . Бекетовой. И зд . т-ва И. Д. Сытина. № 5. М. 1905. Стр. 431."

— „Д и л евск а я , В .  Ч ерном орскія  степи. (Геогр. коммисс. при учебн. 
отд. общ. распростр. техн. зн.). М. 1905. Стр. 127. Цѣна 40 коп."

— „Догановичъ, А ., и А . Кругловъ. Маша. Повѣсть для  дѣ тей . И зд .
4-е, М. В. Клюкина. М. 1904. Стр. 92. Цѣна 40."

— „Засодгш скій, П . Въ майскій день. Разсказъ. Изд. т-ва И. Д.
Сытина. М. 1905. Стр. 48. Цѣна 15 коп."

— „Засодимскій, П . Р азбитая  чашка. Р азск азъ  и зъ  лѣсной жизни. 
И зд . т-ва И. Д . Сытина. М. 1905. Стр. 47. Цѣна 15 коп.“

— „Зорька. Ж урн ал ъ 'дл я  дѣтёй . Р ед .-и здател ь  С. Ковалюкъ. Бильна. 
1905. П одписная цѣна въ годъ 4 руб." (къ выпискѣ, но предваритель
ной подпискѣ, въ городскія , по Пол. 1872 г., училиш а, а также въ уче- 
ническія  библіотеки среднихъ  учебны хъ зав еден ій , и здаю щ іяся  же при 
ж урналѣ, въ видѣ приложенія, „П едагогическія  записки"—въ учитель- 
скія  библіотеки городскихъ училищ ъ).

— „И сторія  одного праведника. Съ франц. По В иктору Гюго. И зд. 
т-ва И. Д . Сытина. № 29. М. 1905. Стр. 64."

— „Кизеветтеръ, А. Л омоносовъ. (Ш кольн. библ.). М. 1905. Стр. 32. 
Цѣна 10 коп."

— „Кругловъ , А. В . Д ѣ ти  лѣсовъ Повѣсть. И зд . 2-е, М. В. Клюкина. 
М. 1095. Стр. 111. Цѣна 75 коп."

— „К упеческая дочь В асилиса П рекрасная. И зд . т-ва И. Д . Сы
тина. № 4. М. 1905. Стр. 31."

— „Лукагиевичъ, К л. В есел ы е дни. Сцены и зъ  народнаго быта. Изд. 
т-ва И. Д . Сытина. (Д ѣтск ій  театръ). М. 1901. Стр. 46+ІІ. Ц ѣна 15 коп.“



— „Л укаш евичъ, 'Кл. Въ сельской школѣ. Сцены дл я  школьнаго т е 
атра. Изд. т-ва И. Д . Сытина. (Д ѣтскій  театръ). М. 1902. Стр. 47. Цѣна 
15 к о п /

— „Лукаш евичъ, К л . Красный цвѣточѳкъ. К омедія въ 3 д. Изд. т-ва
II. Д. Сытина. (Д ѣтск ій  театръ). М. 1902. Стр. 36. Д ѣна 15 коп.”

— „Л укаш евичъ, К л . „ П о б ѣ д и л а / Сцены для  дѣтей . И зд. т-ва И, Д. 
Сытина (Дѣтскій театръ). М. 1902. Стр. 47. Цѣна 15 коп.”

— „Лукаш евичъ, К л . Среди цвѣтовъ. Ф антастическая комедія для  
дѣ т ѳй  въ 2 д. И зд , т-ва И, Д . Сытина. (Д ѣ тск ій  театръ). М. 1902. Стр. 
4 6 + ІІ , Цѣна 15 коп.”

— „Л ьвову В л , Какъ ж ивутъ пчелы, Отеркъ. (Ш кольн. библ.). М. 
1905. Стр. 32. Ц ѣна 10 коп.”

— „Любичъ-Кошуровъ, I . А. Сѣрый герой. (Рядовой Рябовъ). Эпизодъ  
изъ русско-японской войны.- И зд . В. Д. Карчагина, М, 1905 Стр. 42. 
Цѣна 20 коп.”

— .„Ме.льницкая, А . В . Въ борьб* съ океаномъ. По В иктору Гюго. 
Изд. т-ва И, Д . Сытина. № 1. М. .1905- Стр. 126.“

— „Жемировичъ-Данченко, Вас. Же: Мысейкина Х урда-М урда. 3-є изд. 
р ед . журн. „Дѣтское чтеніе" (Библ. дл я  сем ьи и школы). М. 1905. Стр. 
144. Цѣна 45 коп."

. — „ Р а зи н у  А . Гетманъ Степанъ Остряница. Повѣсть изъ  русской  
исторіи. Изд. 5-е, М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 80. Цѣна 40 коп."

— „Россгеву П ае. На дальнемъ восток*. Очерки. И здатель В. С. Спи
р и д о н о в *  М. 1905. Стр. 26. Цѣна 15 коп."

— „Садовникову Д .  Наши зем лепроходцы . Р азсказы  о заселеній  Си
бири. (1581— 1712 гг.). Изд. 3-є, испр., В. Д . Ка.рчагина. М. 1905. Стр. 188. 

Цѣна 80 коп."
— „Сердобольскій, А. Близенцы. Перѳдѣлано изъ романа Ч. Диккенса 

„Николай Никльби". Изд. М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 16. Дѣна 5 коп."
— „Смирновъ, И л. Въ овинѣ. Р азсказы  для дѣтей. Изд. М. В. Клюкина. 

М. 1905. Стр. 48. Цѣна 15 коп."
— „Соловьевъ-Несмтъловъ, Н . А . Былинки. Разсказы , сказки >и сценки. 

Д зд. т-ва И. Д . Сытина. М. 1905. Стр. 53. Цѣна 40 коп."
— „Соловьевъ-Жесміъловъ, Н . Д. У  страха глаза велики. Пьеска въ 1 д.— 

Л ож ал*ли, да  поздно. Пьеска въ 1 д. Изд. т-ва И. Д. Сытина. (Дѣтскій  
театръ). Ж. 1902. Стр. 47. Цѣна 15 к о п /

— „Суріо, М . Лицейскій сторожъ. Перев. А . В . Погожевой. (Биол. „Другъ  
Д *тей". Под. ред. Ж. В  Тулупова). М. 1905. Стр. 224. Цѣна 25 коп."

— „Сысоевъ, В . А встралійскіе звѣри. Изд. Д . П. Ефимова. М. 1905. Стр. 
50. Ц ѣна 25 коп.

— „Сысоевъ, В. Интересный птицы. . (По Врему, Сѳнтъ-Илѳру и др.) 
Изд. Д . И. Ефимова. М. 1905. Стр. 79. Цѣна 30 коп."

— „Сысоевъ, В . Копытные звѣри. И зд. Д. П. Ефимова. М. 1905. Стр. 70. 
Цѣна 30 коп.

— „Тулуповъ , Ж. В . Разсказы о животныхъ. Китъ. (Дѣтск. библ. т-ва 
Л. Д. Сытина). М. 1905. Стр. 31. Ц ѣна 6 к о п /

„Тулуповъ, Ж. В . Разсказы  о животныхъ. Левъ. (Дѣтск. библ. т-ва 
И. Д. Сытина). М. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 к о п /

— „ Чиспъяковъ, М. В . Изъ моихъ восноминаній и др. разсказы . Изд. 
М. В . Клюкина. М. 1905. Стр. 62. Ц *н а 35 коп."



— „Шевченко, Т. Т. Пѣсни и дум ы  Кобзаря. Сборникъ стихотвореній^ 
Изд. 8-е, М. В. Клюкина. М. 1905. Стр. 47. Цѣна 20 коп."

г) въ безплатныя народныя читальни и библіотеки т)-

— „Андерсенъ. Русалка. Сказка. Изд. т-ва И. Д. Сытина. № 6. М. 1905... 
Стр. 63."

— „Андерсенъ. Соловей и др. сказки. Изд. т-ва И. Д. Сытина. № 5. -М_ 
1905. Стр. 70."

— „Бекеръ. Органистъ. Перев. съ испан. Изд. И. Д. Сытина. № 8. М.
1905. Стр. 32.

— „Васино, Б .  Демидовы. (Исторія возникновенія горнаго дѣ л а въ 
Россіи). Изд. т-ва И. Д. Сытина. А1» 14. М. 1905. Стр. 32.“

— „Воскресенскій, С. И зученіе человѣка и выборъ друзей. (По мыслямъ 
лучшихъ людей. № 5). Изд. 2-е. Кіевъ. 1904. Стр. 64. Цѣна 20 коп."

— „Воскресенскій. С. Самообразованіе и книги. (По мыслямъ лучшихъ  
людей. № 1). 2-е изд. съ  значит, дополн. Кіевъ. 1905. Стр. 7.1. Цѣна 20 

коп.“ (также для публ. нар. чт.):
— „Воскресенскій , С. Счастье семьи и воспитаніе дѣтей. (По мыслямъ 

лучш ихъ людей. № 7). 2-е и зд . Кіевъ. 1905. Стр. 95. Цѣна 25 коп."
— „Воскресенскій, С. Трудъ и богатство. (По мыслямъ лучшихъ людей. 

№ 8). 2-е изд. Кіевъ. 1905. Стр. 36. Цѣна 10 коп."
— „Воскресенскій, С. У спѣхъ жизни и практическая мудрость. По мыс

лямъ лучшихъ людей. № 9). Изд. 2-е. Кіевъ. 1905. Стр. 76. Цѣна 25 коп."
— „Воскресенскій, С. Характеръ и вѣжливость. (По мыслямъ лучшихъ 

людей. № 2). Изд. 2-е. Кіевъ. 1904. Стр. 47. Цѣна 15 коп ." /такж е для публ- 
нар. чт.).

— „Диккенсъ. Въ воровскихъ трущобахъ. Повѣсть. Изд. т-ва И. Д . 
Сытина. № "Ѵ! М. 1905. Стр. 180."

— „Д одэ, А. Разсказы. И зд. 2-е. К. Тихомирова. М. 1905. Стр. 70. Цѣна. 
10 коп."

— „Засодимскій, П . Мірское дите. (Деш. изд. т-ва И. Д . Сытина). М..
1905. Стр. 36. Цѣна 3 коп."

— „Земскій сборникъ Черниговской губерній. Изд. Черниг. губ. земск. 
управы. Ежемѣсячный журналъ. 32-й годъ. Черниговъ. 1900. №№ 1—12.— 
33-й годъ. 1901. №№ 1 — 12. — 34-й годъ. 1902. №№ 1 — 12. Цѣна за  годъ  
4 р.“

— „Иваново, А. Т, О холѳрѣ и о томъ, какъ отъ нѳя убер ечься . Вят
ка. 1905. Стр. 23."

. — „Кичуновъ, Б .  Б .  Алъбомъ розъ . И зд . А. Ф. Дѳвріена. С.Пб. 1905. 
20 табл .+ бЗ  стр. текста. Д ѣна 3 р."

— „К онанъ-Д ойль. Одинъ изъ трехъ. Разсказъ Изд. М. В. Клюкина. 
М. 1905. Стр. 31. Дѣна 10 коп."

— „Лаврова, А . В расплохъ. Повѣсть изъ  собы тій русско-японской  
войны. И зд . П. П. Сойкина. С.-Пб. 1905. Стр. 187. Цѣна 50 коп."

т) Книги, допущенныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки  
считаются допущенными также и въ учительск ія  библіотеки низш ихъ  
учебны хъ заведеній, а равно могутъ быть пріобрѣтаѳмы, по усмотрѣнію  
педагогическихъ совѣтовъ, и въ учительскія библіотеки среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ.



— „Лукашевичъ, Кл. Дядю ш ка-Яковъ-офеня. Р азск азъ . (Деш . изд. 
т-ва  И. Д . Сытина). М. 1905. Стр. 72. Цѣна 5 коп."

— „Майнъ-Ридъ. Капитанъ Р едвудъ . Романъ. Изд. т-ва И. Д . Сытина. 
М. 1905 Стр. 135. Цѣна 25 коп."

— „М арлит ъ, Е . П овѣсти и разсказы . Перев. съ нѣм. Е . Б .  Изд. Д. 
Ефимова и М. Клюкина. М. Стр. 430. Цѣна 1 р. 50 коп “

— „Мученики. И сторич. повѣсть изъ  иервы хъ вѣковъ христіан- 
ства. (Изъ соч. Ш атобріана). М. 1899. Стр. 175, Цѣна 15 коп."

— „ М ясницкій , И . Въ царствѣ  ситца. Романъ. Д . П. Ефимова. М.
1905. Стр. 397. Цѣна 2 р."

— „Орлова, П . II. Д омаш ній лечебникъ. Б езплатн. прилож къ газ. 
„Р усское чтеніе." С.-Пб. 1905. Стр. 128.“

— „Правдолюбовг. (П . П . Груш инъ). Д оброе сѣм я въ просты хъ рѣ- 
чахъ . Ростовдонъ. 1905. Стр. 32. Д ѣна 12 кфп."

— П риклонскій , Же. Же. Пьянство, его вредныя послѣдствія , мѣры  
противъ него и л ѣченіе алкоголизм а. М. 1905. Стр. 71. Цѣна 3 коп".

— „ Русско-японская война. Японія, Корея, Маньчжурія. Событія, 
зіредш ествовавш ія о б ъ я в л е н !  войны. Военный дѣйствія . Изд. 3-є, испр. 
и доп. М. 1905. С тр.\270+1 карта. Цѣна 50 коп."

— „Сениговь, I . Любимый воевода р усск аго  народа князь Михаилъ  
Васильевичъ Скопинъ-ПІуйскій. Изд. т-ва И. Д . Сытина. М. 1905. Стр. 
132. Д ѣна 25 коп."

— „Смирноеъ Ид. Д рова плывутъ! Р азск азъ  дл я  дѣтей. Изд. М. В. 
Клюкина. М. 1905. Стр. 29 Цѣна 10 коп."

— ,,Сонъ подъ новый годъ. (По р а зск а зу  Ч. Д иккенса „Колокола"), 
И зд. т-ва Й. Д . Сытина № И. М. 1905. Стр. 63.

— Т атарскій погромъ. М. 1905. Стр. 108. Цѣна 6 коп." _
— „Толстой Л . Ж. Б ородинская битва и др. Изд. И. С. Аскарханова. 

(Мал. хрѳст., вып. 54). С.-Пб. 1905. Стр. 64. Цѣна 15 коп."
— „Фридлендеръ Г . О. Б ер еги те грудны хъ дѣтей. (Н аставленіе м ате- 

рямъ къ правильному в с к а р м л и в а й ! грудны хъ дѣтѳй), С.-Пб. 1905. Стр. 
41 Цѣна 25 коп." (также для публ. нар. чт.)

— „Хабачевъ, А . Чтенія по пчеловодству. Изд. К. Й. Тихомирова. 
(Селъск.- хоз. библ. Отдѣлъ пчеловодства). М. 1905. Вып. IV О. принад- 
леж ностяхъ пчеловодства. Стр. 38. Цѣна 6 коп.—Вып. V. О жизни пчелъ. 
Стр. 36. Цѣна 5 коп.—Вып. VI. О пользѣ  пчеловодства.. Стр 20. Ц, 4 к.“

— „ Черскій, Л .  Мать В еликаго Петра. И сторическій р азск азъ . Изд. 
М. В. Клюкина. М. 1905.. Стр. 16. Цѣна 5 коп."

— „Ш ахновскш  Ж. К . Ж ел тая  раса. (12 м ѣсяцевъ войны съ Японіей). 
Изд. Д . П. Ефимова. М. 1905. Стр. 382+11. Цѣна 1 р."

2. Д б п у с т и т ь  условно с л ѣ д у ю щ і я  к н и г и :
в) къ классному употреблен! въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ:

— „Мироновъ, II. М . Приготовительный курсъ геом етрій . Изд. 2-е, 
испр. Уфа. 1905. Стр. ІѴ + 122+ 11  чертеж ей. Ц ѣна 45 коп." (для гор. по 
Пол. 1872 г. учил., съ тѣмъ, чтобы при слѣдую щ ем ъ издан іи  книга 
была исправлена согласно съ зам ѣчаніям и ученаго комитета).

б) въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній:

— „Лит виненко , К . А. Систематически! сводъ правилъ р усскаго  
правописанія. Изд. К. Тихомирова. М. 1904. Ѵ + 102+ С Х Х І+ І Ѵ + 2. Ц, 60 к."



Списокъ періодическихъ изданій.

дспугценныхъ къ -вы писки , по предварительной подписки, въ ученическія библіот
теки низш ихъ училищъ.

Бесида.і Ж урналъ  Вы ходить 2 р а за  въ мѣсяцъ. Варш ава. Цѣна 
1 руб. 50 коп."

Всходы . Ж урналъ иллюстрированный. Вы ходить два  р а за  въ мѣ. 
сяцъ. С.Пб. Цѣна 5 руб.

Д р у гъ  Д и т е й , 'Ж урн ал ъ  двухнедѣльны й. И здатель И. Д . Сытины 
М. Цѣна 5 руб.$

Д и л о  и П от иха. Ж ур нал ъ  работъ и развлеченій , ежемѣсячны й. М. 
и ъ н а  1 руб.

Д и т с к ій  Отдыхъ. Ж урналъ еж емѣсячны й. С.-Пб. Цѣна 6 руб. |  
Д и т ск о е  Чтеніе. Ж урналъ  ежемѣсячный. М. Цѣна! 5"руб.
Зорька. Ж урналъ ежем ѣсячны й. Вильна. Цѣна 4 руб.
Кормѵ.ій. Ж урналъ  иллюстрированный С.-Пб. ЦѣнайЗ"руб.
К расны я Зори. Ж урналъ иллю стрированный .'для д ! т е й я'младш аго- 

возраста. В ы ходить 2 р а за  въ м ѣсяцъ. С.-Пб. Цѣна 3 руб.
М ірокъ. Ж урналъ еж емѣсячны й. М. Цѣна 1 руб.1 
Пут еводный Огонекъ. Ж урналъ для средняго возраста , двухн ѳдѣль- 

ный. М. Цѣна 3 руб.
Родникъ. Ж урналъ иллюстрированный, ежемѣсячны й. С.-Пб. Цѣна 

5 руб.
Свитлячокъ. Ж урналъ для дѣтей  м ладш аго возраста . Вы ходить 2 

р а за  въ мѣсяцъ. М. Цѣна 3 руб.
Солнышко.. Е ж емѣсячвы й ж урналъ. С.-Пб. Цѣна 1 руб.
Семья и Ш кола. Ж урналъ ежемѣсячный. М. ІІѢва 2*р уб. 50 коп. 
Читальня Н ародной Ш колы. Ж урналъ ѳжемѣсячны й. С.-Пб. Ц ѣна 3 руб;

ОПРЕДЪЛЕНІЯ ОТДЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА .МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНАГО ПРОСВЪЩ ЕНІЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ и ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОМУ і ОБРАЗОВАННО.

_ О пр едѣ й ён ія  м и" от д  ѣ  л єні я ; у  ч енаго ком итета м и ни стерства|н арод- 
наго просвѣщ ёнія по"техническом у и„ п р оф есіон ал ь н ом у образованно, 
утверж денны м и его І’нревосходител ьством ъ |г . товарищ емъ ] министра, 
постановлено:;

— Брош юры А . Хабачева: „Чтенія по пчеловодству. Выпуски IV, V и 
VI. Изд. К . Тихомирова. М. 1905 г ,‘‘—допустить?для библіотекъ промыш- 
ленныхъ учебны хъ зав еден ій  м инистерства народнаго просвѣщенія.

— Брош ю ру Е . .вер к іевой: 4 „С ѣм яноводство.. Выгонка сѣмянъ для 
домаш няго. обихода. И зд . 2-е М. 1903 г .“—допустить въ библіотѳки про-- 
мыш ленныхъ учебны хъ зав еден ій  народнаго просвѣщ енія.

Б рош ю ру А . Зубрили на : „Какую пол ь зу  приносить травосѣяніѳ  
и какъ оно устраи вается  на крестьянскихъ зем ляхъ . Москва. 1903 г.“— 
одобрить дл я  библіотекъ промышленныхъ учебны хъ зав еден ій  мини
стерства народнаго просвѣщ енія.



Ч ѣ м ъ  ж ива Ш вейцарія.
(Изъ записной книги туриста-педагога).

' (Продолжите).

Въ кантональных® законодательствах® предписывается, чтобы 
общинныя школьныя попечительства по шѣрѣ возможности еще въ 
началѣ перваго учебнаго года поручили врачу медицинское освидѣ- 
тельствованіе всѣхъ вновь поступивших® дѣтей. При этомъ освидѣ- 
тельствованіи въ Цюрихѣ особенное вниманіе обращается на вся- 
каґо рода недостатки зрѣнія и слуха и вообще на такіе недуги 
которые препятствуют® успѣшному прохожденію школы. Дѣтей, фи-, 
знчески и умственно слабых® попечительство освобождает® на болѣе 
или менѣе продолжительное время отъ занятій или назначает® для 
нихъ особые классы. Если дѣти, оказавшіяся при медицинском® 
освидѣтельствованіи близорукими, глуховатыми или болѣзненными, 
не освобождены от® занятій или определены въ отдельные классы, 
то при прохожденіи курса на нихъ обращается особенное вниманіе 
какъ въ смыслѣ соотвѣтствующаго размѣщенія ихъ въ классѣ, такъ 
и въ смыслѣ цѣлесообразнаго примѣненія къ ним® педагогических® 
требованій. Если дѣти не могутъ проходить курса школы по при
чині слабоумія или физических® недостатков®, или же если они 
являются помѣхой для нормальнаго хода обученія, то съ согласія 
окружнаго попечительства и по представленій медицинскаго свиде
тельства они могутъ быть освобождены отъ занятій. Во многих® 
містах® Швейцарія для подобных® дѣтей устроены спеціальные 
пріюты.

Мы уже говорили, что въ народномъ учшгащѣ не только обу
ченіе совершается безплатно, но безплатно выдаются и учебныя 
пособія. Въ Цюрихѣ, по закону 1899 года, всѣмъ учащимся, на 
исключая иностранцев®, выдаются безплатно книги, писъменныя
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и чертежныя и рисовальныя принадлежности, а также матеріальг 
для ручного труда и женекихъ рукодѣлій.

Въ Швейцаріи закономъ установлень нринцнпъ, что не должно 
существовать ни одной общественной школы, въ основу деятельно
сти которой были бы положены вѣроисповѣдныя соображенія.

Другой характерной особенностью народныхъ училищъ всѣхъ 
разрядовъ является то, что ихъ посѣщаютъ дѣти всѣхъ классовъ 
общества какъ богатыя, такъ и бѣдныя; въ нихъ нѣтъ различія по 
общественному положенію; это— народныя школы въ полномъ смысле 
этого слова. Тамъ ребенокъ милліонера и простого рабочаго сидятъ 
въ одномъ и томъ же классѣ съ дѣтьми средняго бюргера; они 
учатся жить совместно, понимать другъ друга, а это будетъ имѣть 
огромное значеніе въ ихъ последующей жизни. Если существуютъ 
частныя школы съ программами народных! училищъ, то посылаютъ 
въ нихъ своихъ дѣтей не тЄ, кто избѣгаетъ общественной школы 
въ виду соціальнаго положеній, а скорѣе тЄ, кто не можетъ при
мириться съ неконфессіональнымъ характеромъ общѳственныхъ на
родныхъ училищъ, а желаѳтъ учить своихъ дѣтей религіи въ 
строго опредЄленномь направленій. Въ кантонѣ Цюрихъ 50.000 
дЄтей школьнаго возраста; изъ нихъ только около 1.200, т. е. 2,4% 
всего контингента учащихся, посѣщаютъ частныя школы.’

Затѣмъ огромное большинство швейцарскихъ народныхъ училищъ 
<смѣшаннаго типа, т. е. мальчики и дѣвочки принципіально обу
чаются совместно и не только въ низшемъ, но и въ высшѳмъ на- 
родномъ училище, (Зесшкіагзсішіе), следовательно до 15— 16-тилѣт- 
ляго возраста. По нѣкоторымъ предметамъ въ цюрихскихъ школахъ 
.для дѣвочекъ старшихъ классовъ учебные часы, отменяются илн 
сокращаются для того, чтобы выгадать время, необходимое для жен- 
скихъ рукодЄлій. Въ Бернѣ общественный школы также смЄшаннаго 
типа, но тамъ допускается раздѣленіе въ случаѣ необходимости.

По увѣренію г. Цоллингера опыты совмѣстнаго обученія дали 
«отличные результаты, вопреки вс!мъ сомнѣніямъ и нареканіямъ.

Известно, что совместное обученіе обоихъ половъ шире всего 
практикуется въ С.-Американскихъ Соединенныхъ ПІтатахъ, гдѣ, 
начиная отъ низшей школы и до университета включительно, счи- 
таютъ возможнымъ и полезнымъ, не только въ смысл! сбереженія 
расходовъ, но и въ нравственномъ и общественномъ отношеніяхъ 
•обучать юное покол!ніе совм!стно. По этому вопросу существуетъ 
обширная литература, главные выводы которой мною были изло
жены въ другомъ мѣстѣ. СильнМшія возраженія противъ совмѣст- 
лаго обученія мальчиковъ и дѣвочекъ сводятся къ указанію на аыа-



томическія и физіологичѳскія особенности женской природы: застав
лять женщинъ продѣлывать въ теченіе многихъ лѣтъ ту же работу, 
что и мужчинъ, значитъ вести ихъ къ прогрессивному вырожденію. 
Статистика показываете, однако, что американская студентка яв
ляется вполнѣ нормальной женщиной, только болѣе развитой умственно 
и физически, чѣмъ ея подруга, воспитанная въ обстановкѣ, приспо
собленной для „благородныхъ дѣвицъ". Что-же касается опасности 
для общественной морали отъ совмѣстнаго обученія дѣтей и взрос 
лыхъ молодыхъ людей, то защитники совмѣстнаго обученія возра- 
жаютъ на это слѣдующимъ образомъ: „Нѣтъ основанія раздѣлять 
братьевъ и сестеръ въ школѣ, если они живутъ въ одномъ домѣ 
Что же касается вообще молодыхъ людей, то гораздо менѣе опасна 
совмѣстная работа на благородной нивѣ науки, чѣмъ совмѣстное 
лребываніе въ гостиныхъ и на балахъ; и если въ первомъ случаѣ 
возможны сердечный увДеченія, то они болѣе прочны, чѣмъ вспых- 
нувшія „въ вихрѣ вальса". Во всякомъ случаѣ опытъ ноказалъ, что 
•совмѣстное обученіе нисколько не вредно въ нравственномъ отно
шеніи и даже напротивъ—пріучаетъ оба пола къ нормальнымъ от- 
ношеніямъ".

Правда, въ школахъ съ смѣшаннымъ составомъ учащихся очень 
трудно составить расписаніе уроковъ, приспособленное какъ для 
мальчиковъ..такъ' и для дѣвочекъ, но умудренные опытомъ педагоги 
'Справляются и съ этимъ препятствием!

Я уже указывалъ выше на то, что швейцарскія школы отли
чаются необыкновенной гибкостью, будучи тѣсно и преемственно 
•связаны между собою въ одну стройную систему, въ которой пере
ходь изъ школы одного типа въ школу другого типа чрезвычайно 
•облегчен! Объ этой гибкости школы мечтали наши покойные министры 
народнаго просвѣщенія Боголѣповъ и Ванновскій, особенно послѣд- 
ній, желавшій связать низшую русскую школу со средней.

Въ швейцарскихъ школахъ система эта проведена такъ полно, 
что ее можно изобразить графически. Вотъ, напримѣръ, схема цю- 
рихскихъ учебныхъ заведеній, со включеніемъ союзнаго политехни
кума,, Каждое дѣленіе прямыхъ линій изображаетъ учебный годъ, 
или часть года.

Схема цюрихскихъ учебныхъ заведеній со включеніемъ союзнаго 
политехникума:





•«.^Дошкольное образованіе (дѣтскіе сады, семья).
A . Низшее народное училище (Ргішагзсішіе). 8 годовыхъ классовъ.
B .  Высшее народное училище (Зѳсапсіагзсішіе). 3 года ученія.
C. Добровольный дополнительные и ремесленные школы. 2—3 года ученія.
В . Гимназія. 6Ѵ2 лѣтъ ученія.
Е . Промышленное (высшее реальное) училище. 4Ѵ2 года ученія 
Е. Кантональное коммерческое училище. 4Ѵ2 года ученія 
6г. Учительская семинарія. 4 года ученія.
В . Техническое училище (ТесЬнікит). 4 - 6  семестровъ:
1) Отдѣленіе машинной техники,
2) Строительное отдѣленіе,

,3) Электротехническое о.тдѣленіе,
...4) Механическое отдѣленіе,

5) Химическое отдѣленіе,
6) Отдѣлѳніѳ художественной промышленности,
7) Землемѣрное оіЦѣленіѳ,

, 8) Отдѣленія для желѣзнодорожныхъ служащихъ и 
9) Коммерческое отдѣленіе.
I. Кантональный университетъ (8— 10 семестровъ):
1) Богословскій факультета,
2) Факультетъ государственныхъ наукъ,
3) Медицинскій факультетъ,

•;4) Ветеринарно-медицинскій факультета,
5) Философскій факультетъ:
I филос.-историко-фидологическое отдѣленіе,
II физико-математическое отдѣлеиіѳ.
К . Союзный политехникумъ (7 семестровъ): ч.
1) Архитектурное отдѣленіѳ,
2) Инженерное,
3) Механико-техническое,
4) Химико-техническое,
5) Отдѣленіе земледѣлія и лѣсоводства,

;.6) Отдѣленіе для преподавателей математики и естественныхъ наукъ,
„ 7) Общее отдѣленіе фнлософскихъ и государственныхъ наукъ (необязатель
ные предметы) и 

+ )  Отдѣленіе военныхъ наукъ.

Разсмотримъ внимательнѣе эту графическую схему. Мы видимъ, 
"что восьмилѣтнее народное училище (А) даетъ законченное общее 
.элементарное образованіе, послѣ чего юноши и дѣвицы, въ возрастѣ 
14 лѣтъ и выше, могутъ перейти въ практическую жизнь; но ря
домъ съ практической дѣятельностыо имъ же предоставляется воз
можность посѣщать дополнительные и ремесленные курсы, съ самыми 
разнообразными сроками обученія и приноровленные къ самымъ 
разнообразнымъ профессіямъ (С). Тѣмъ же дѣтямъ, которыя имѣютъ 
возможность и способность къ продолженію своего образованія въ 
болѣе высокихъ школахъ, дается право покинуть народное училище 
послѣ шести лѣтъ обученія въ немъ и перейти или въ гимназію (Б),



естественным® продолженіемъ которой являет® университет® (І)-съ 
его 5 факультетами, или въ высшее народное училище Зесшніаг- 
асЪдіІе (В), задача котораго состоитъ въ томъ, чтобы укрѣпить и 
расширить знанія, вынесенныя изъ низшаго народнаго училища 
(Ргітагвсішіе) и вмѣстѣ съ тѣмъ подготовить учащихся къ посѣщѳ- 
нію выешихъ учебныхъ заведеній (Законъ 1899 г.). Пройдя высшее 
народное училище—Веснпсіагзсііиіе, имѣющее 3 годовыхъ класса 
молодые люди въ возрастѣ 17 лѣтъ и болѣе переходятъ либо въ 
учительскую семинарію (Сг), имѣющую 4 годовыхъ курса, или въ 
извѣстное техническое училище въ г. Винтертурѣ (Н), имѣющеѳ 
9 отдѣленій по различнымъ спеціалъностямъ, съ курсами въ 4—6 се~ 
местровъ каждое.

Двухлѣтнее пребываніѳ въ высшемъ народномъ училищѣ (8ѳсші- 
йагвсііпіе) даетъ возможность перейти въ коммерческое училище (В) 
или въ реальное (промышленное) училище (Е); то и другое имѣетъ 
курсъ въ 4Ѵ2 года. Окончившіе реальное училище переходятъ въ 
яолитехникумъ (К), имѣющій 7 отдѣленій по различнымъ спеціаль- 
ностямъ и, кромѣ того, особое отдѣленіе съ весьма обширнымъ вы- 
боромъ философскихъ и государствѳнныхъ наукъ, слушаніе которых® 
необязательно.

Конечно, кромѣ указанныхъ комбинацій возможны и другія, вы- 
зываемыя жизнью и потребностями. Во всякомъ случаѣ основной 
стволъ школьной системы—народное училище; отъ него развѣтвляются 
въ разныя стороны и изъ него беруть жизненные соке всѣ осталь
ная школы.

Мы видѣли, какая высокая задача возлагается даже на низшее 
народное училище (Ргішаг-8с1ін1е, ёсоіе ргітаіге). Оно не ограни
чивается сообщеніемъ дѣтямъ элементарныхъ знаній, а стремится 
развить ихъ умственно и подготовить нхъ къ полезной обществен
ной жизни. Соотвѣтственно этому составлена и программа народнаго 
училища; она обширна и, насколько я имѣлъ возможность убѣдиться, 
выполняется основательно. Для вынолненія этой программы около 
половины всего числа кантоновъ предписываютъ восьми или девяти- 
лѣтнее пребываніе въ народномъ училищѣ съ ежедневнымъ обуче- 
ніемъ (АШа£8с1ш1е), а остальные кантоны, не имѣвшіе еще возмож
ности ввести^въ своихъ народныхъ училищахъ столь продолжитель
ный учебный курсъ, обладаютъ народными училищами съ 6—7-лѣтним® 
курсомъ, по окончаніи |котораго молодые люди обязательно посѣ- 
щаютъ еще дополнительные или повторительные классы (Ег^апгип^в- 
зсітіеп, КереАіегзсІшІеп, ёсоіез сотріетепіаігез), но «уже съ огра-



ниченнымъ числомъ учебныхъ недѣль и 
часовъ, не нарушающихъ практической 
дѣятелъности молодыхъ людей.

Вотъ, напримѣръ, схема низшаго обра
зованія въ Женевскомъ кантон!:

а. Дѣтскій садъ (ёсоіе епіапѣіпѳ).
Возрастъ учащихся 3—7 лѣтъ.

A .  Низшее народное училище (ёсоіе ргішаіге).
Возрастъ учащихся 7—13 дѣтъ.

B . Дополнительные классы (ёсоіев сотріёшеп-І
ѣаігев).
Возрастъ учащихся 13— 15 лѣтъ.

Предметы преподаванія въ щорихскихъ народныхъ училищахъ 
слѣдующіе:

Библейская исторія и ученіе о нравственности.
Нѣмецкій языкъ.
Ариѳметика и геометрія.
Географія и исторія, преимущественно отечественная.
Письмо и рисованіе.
Естествов!д!ніе.
П!ніе.
Гимнастика.
Рукод!ліе и домоводство (для дѣвочекъ).
Въ Женевскихъ народныхъ училищахъ преподается:
Чтеніе и письмо.
Рисованіе.
Французскій языкъ и начатки н!мецкаго языкк.
Устный счетъ, ариѳметнка и элементы геометрій.
Общія свѣд!нія по географія и исторіи.
Національная географія и исторія (подробно).



Предметные уроки.
Краткія свѣдѣнія по физикѣ и естествовѣдѣнію.
Пѣніе.
Гимнастика.
Ручной трудъ.
Отчизновѣдѣніе съ законовѣдѣніемъ. (Іез поТлопз сопзШшМопеІ- 

1ез):—для мальчиковъ.
Рукодѣлія—для дѣвочекъ.
Учебный планъ бернскихъ народныхъ училищъ слѣдующій: 
Законъ Божій.
Родной языкъ (чтеніе, письмо, сочинѳніе).
Основы бухгалтерій.
Ариѳметика и начальная геометрія.
Начальное естествовѣдѣніе.
Географія и исторія Берна и Швейцаріи, а при возможности и 

всеобщая географія и исторія. (Предметы эти могутъ быть соеди
нены съ преподаваніемъ родного языка).

Пѣніе.
Рисованіе.
Гимнастика (для мальчиковъ) и рукодѣлія (для дѣвочекъ). Впро- 

чемъ, община можетъ установить обязательное обученіе дѣвочекъ 
гимнастикѣ, а мальчиковъ ручному труду, причемъ въ нослѣднемъ 
случаѣ кантонъ выдйетъ училищу субсидію въ 60— 100 фр. въ годъ.

Распредѣленіе учебнаго времени въ ваадтекихъ народныхъ учи
лищахъ (ёсоіез ргішаігез).

ПРЕДМЕТЫ ОБУЧЕНІЯ.

М
ла

дш
ій

во
зр

ас
тъ

.

С
р

ед
и

!
во

зр
ас

тъ
.

С
та

рш
ій

во
зр

ас
тъ

.

Родной я зы к ъ .......................... .................................. .... 16 12 10
Письмо . . ................................................................... 4 4 3
Ариѳметика (для старшихъ и счетоводство) . - 6 6 6
Пѣніе .............................................................................. 2 2 2
Р и с о в а н іе ................. .................................. .... 2 ‘ 2 2
Географія . . . . . .  . . . ...................... .... '. — 2 , 2
Сочиненіе . .......................... • . . . . . . . . . 1— 2 2
Начальная геометрія............................................... .... — 1
Законовѣдѣніе................. .... . . ' — 1

. Е стествовѣдѣніе................. ............................. .... ' — — 1
Г и м н асти к а ..................................................................... 3 3 3

Всего учебныхъ часовъ въ недѣлю . . . 33 33 , 33
Кромѣ того ручной, трудъ.



Примѣрноё расяредѣленіе учебныхъ занятій въ бернскихъ народ
ныхъ училищахъ (Ргішагзсішіеп).

I. Младшій возрастъ.
Лѣтнее полугодіе. Зимнее полугодіе.

(14 недѣль по 18 час,) (20Ѵ2 нѳдѣль по 27 час.) 
часы часы

Законъ Б о ж ій .......................... 4,2 - 6,2
Предметные уроки и нагляд-

но'е обученіе съ рисован. 6 ,2  
Чтеніе и письмо . . . .  10 ,2
Арнѳметика........................... 8,2
П ѣ н іе ......................................4 ,2
Подвижным игры . . . .  4 ,2

1 6 ,2
16 ,2
12 ,2

4 ,2

Всего въ недѣлю . . 18 часовъ 27 часовъ.

II. Средній возрастъ.
Лѣтнее полугодіе. Зимнее полугодіе.

(14 недѣль по 20 час.) (21 недѣля по 30 час.)
часы часы

Законъ Божій . . . . . 2 3
Реалій (естественная исто

рія, географія и пр.). . 4 8
Родной я зы к ъ ...................... 4 6
Арнометнка. . . . . . 4 6
Письмо . . . . .  . . 2 , 2 2, 2
Рисованіе................................1 2
Пѣні е. . .  . . . . . 2 2
Гимнастика . . . . . . 2 2

Всего въ недѣлю . . 2 0  часовъ 30  часовъ.

III. Старшій возрастъ.
Лѣтнее 'полугодіе. Зимнее полугодіе.

(14 недѣль по 20 час.) (21 недѣля по 30 час.)
часы часы

Закояъ Б о ж ій ......................2 3
Реалій . . . . . . .  5 7
Родной языкъ . . . . .  4 7
Арнометнка..................... *. 4 6
Письмо . . . . . . . 2 ,2 1
Рисованіе . . . . . .  1 2
Пѣніе . . . . . . . .  1 2
Гимнастика . . . . . .  2 2

Всего въ неділю . . 20  часовъ 3 0  часовъ.
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Всѣ приведенный распредѣленія учебнаго времени, конечно, со
вершенно необязательны для школьныхъ попечительствъ, которыя 
вполнѣ самостоятельны въ этомъ отношеніи, лишь-бы были испол
нены учебные планы; но все-таки распредѣленія эти весьма поучи
тельны и вслѣдствіе своей практичности обыкновенно служатъ ре
гуляторами для училищъ. Это—норма, допускающая варіанты.

Обратимся къ отдѣльнымъ предметамъ преподаванія въ швей- 
царскихъ народныхъ училищахъ и разсмотримъ ихъ программы и 
методы преподаванія.

Законъ Боо/сій. Въ религіозномъ отношеніи швейцарская школа 
сохраняетъ нейтралитетъ. Въ цюрихскихъ школахъ преподаваніе 
библейской исторіи и нравственна™ ученія ведется въ І—VI клас
сахъ Ргітагзсіш іе самимъ учителемъ, который излагаетъ свой пред
мета безъ всякой конфессіональной подкладки, какъ общую мораль
ную доктрину; только въ VII и VIII классахъ преподаваніе пере
ходить въ руки мѣстнаго священника, но зато уроки становятся 
необязательными. Въ каждой ваадтской школѣ также препЬдается 
Законъ Божій, но лишь для желающихъ и подъ наблюденіемъ мѣст- 
наго священника; школьный учитель имѣетъ право отказаться отъ 
нреподаванія этого предмета.

Въ Женевскихъ. школахъ Законъ Божій преподается въ видѣ 
факультативна™ предмета священниками обоихъ нсповѣданій, като- 
лическаго и протестантскаго.. Уроки Закона Божьяго назначаются 
здѣсь на внѣучебное время; они не должны нарушать общаго хода 
преподаванія, или мѣшать учениками исполнять ихъ школьныя обя
занности. Въ бернскихъ школахъ преподаётся христіанская религія 
на основѣ библейской исторіи; община можетъ установить, чтобы 
преподаваніе это велось мѣстнымъ священникомъ, но въ послѣднемъ 
случаѣ оно происходить до или послѣ обязательныхъ уроковъ. Въ 
бернскихъ католическихъ общннахъ на говѣніе можетъ быть пре
доставлена учащимся 1 недѣля.

Если школа имѣетъ 9-лѣтній курсъ, то дѣти протестантскихъ 
родителей посѣщаютъ уроки религіи въ церквахъ и могутъ для сей 
цѣли получать въ зимніе мѣсяцы еженедѣльно два раза по Щ дня. 
Если желающихъ посѣщать Эти уроки много, то школьное попечи
тельство можетъ распорядиться о прекращеніи учебныхъ занятій въ 
училищѣ въ указанное выше время.

Для примѣра приведу программу по Закону Божьему и по нрав
ственному ученію, принятую въ народныхъ училищахъ кантона 
Шаффгаузенъ.

I  и  I I  годы ученія. а) 1-й курсъ. Нравственные разсказы изъ



жизненной обстановки, близкой учащимся. 12 простыхъ библейских* 
разсказовъ изъ ветхаго и новаго завѣтовъ.

Напр.: Сотвореніе міра, Рай и Грѣхопаденіе, Каинъ и Авель, по- 
тонъ, Авраамъ и Лотъ, Іаковъ и Исавъ, Рождество Христово, Іисусъ— 
въ храмѣ, Притча о блудномъ сынѣ и др.

Ъ) 2-й курсъ. Нравственные разсказы изъ" жизненной обстановки, 
близкой учащимся. 12 простыхъ библейскихъ разсказовъ изъ вет
хаго и новаго завѣтовъ, напр.: Іосифъ, Іосифъ въ темницѣ, возвы- 
шеніе Іосифа, братья Іосифа въ Египрѣ, братья узнають Іосифа, 
Іаковъ въ Египтѣ, Успокоеніѳ бури, насыщеніе 5.000, причта обо- 
гатомъ и бѣдномъ Лазарѣ, притча о милосердномъ самаритянинѣ, 
благодарный самаритянинъ, Закхей.

Языкъ преподаванія: мѣстное нарѣчіѳ. Учащіеся должны умѣть 
отвѣчать на вопросы изъ содержанія библейскихъ разсказовъ и пе
ресказывать неболыпіе отдѣлы.

Заучиваніе на намять до 60 текстовъ и стиховъ изъ церковныхъ 
хораловъ въ непосредственной связи съ библейскими разсказами.

1 1 1  и  I V  учебные годы, а) 1-й курсъ. Библейскіе разсказы отъ 
Авраама до раздѣленія царства. Нравственные разсказы по хресто
матій.

Языкъ преподаванія: по возможности литературный.
Ъ) 2-й курсъ. Библейскіе разсказы отъ Рождества Іисуса Христа 

до шествія Іисуса въ Іерусалимъ. Нравственные разсказы по хре
стоматій.

Связный перѳсказъ. Заучиваніе наизусть до 60 текстовъ и сти
ховъ изъ хораловъ.

Чтеніе, объясненіѳ и заучиваніе наизусть 5 цѣлыхъ хораловъ въ 
теченіе каждаго курса.

V и VI учебные годы, а) 1-й курсъ. Библейскіе разсказы отъ 
сотворенія міра до Рождества Христова.

Ъ) 2-й курсъ. Библейскіе разсказы изъ жизни Іисуса Христа.
Группировка матеріала, наглядное сопоставленіе разсказовъ. Чте

ніе нравственныхъ разсказовъ и объяснедіе ихъ. Знакомство съ Ха- 
нааномъ въ , географическомъ и топографическомъ отношеніяхъ. Рас- 
члененіе разсказовъ и связная передача ихъ.

Ежегодно до 40 текстовъ наизусть и 5 хораловъ въ связи съ 
библейскими разсказами.

V I I  и  V I I I  классы, а) 1-й курсъ. Краткій курсъ ветхаго завѣта. 
Особенное вниманіе обращается на книги законовъ и на псалмы. 
Апостольская исторія.

Ъ) 2-й курсъ. Очерки изъ исторіи церкви.
Наизусть: .Заповѣди, отрывки псалмовъ и горной дроповѣди и 5



хораловъ ежегодно. Заучиваются наизусть тѣ библейскіе тексты и 
церковныя пѣснопѣнія, которыя выражаютъ основныя идеи заучен- 
ныхъ библейскихъ разсказовъ въ ясной и прекрасной формѣ, спо
собствуя усвоенію учащимся сокровищницы религіозныхъ и нрав- ' 
ственныхъ истинъ.

Р еалій . Подъ имѳнемъ реалій (8аскші1;ѳггісМ, Кѳаіппіѳггісііі) 
въ швейцарскихъ школахъ преподается чрезвычайно разнообразный' 
и содержательный матеріалъ, куда входятъ предметные уроки (Ап- 
8сЙаинп£8ип1егґісМ, Іеропз ёе сЬозез) изъ окружающаго міра, краткія 
свѣдѣнія изъ ботаники, зоологіи, минералогіи, физики, технологій, 
гигіеды, исторіи и географіи. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ кантонахъ 
исторія и географія выдѣлены въ особые курсы.

Для примѣра приведу программы шаффгаузенскихъ школъ съ
8—9-лѣтнимъ курсомъ, близко подходящія къ программамъ берн- 
скихъ школъ, обученіе въ которыхъ продолжается также 8 или 
9 лѣтъ.

I годъ. Разсмотрѣніе и описаніе извѣстнѣйшихъ предметовъ изъ 
домашней обстановки, школы и окрестностей для образованія у уча 
щихся точныхъ представленій о предметахъ, ихъ свойствахъ и пр. 
шиферная доска, стѣнная доска, грифель, мѣлъ, книга, описаніѳ 
классной комнаты, сравненіе ея съ жилой комнатой, описаніе окна, 
дверей, каѳедры, скамьи, печи и проч.

Разсмотрѣніе и описаніе плодовъ и растеній: яблока, груши- 
орѣха, картофеля, розы, гвоздики, ячменя, овса, пшеницы. Разсмот- 
рѣніе и описаніе домашнихъ животныхъ. Отыскиваніе значитель
н а я  числа извѣстныхъ предметовъ, родственныхъ, описанныхъ въ 
какомъ-либо отношеніи, напримѣръ, по мѣсту нахожденія, по формѣ 
но матеріалу, приготовленію, употребленію и проч.

Въ связи и попутно: для оживленія и поясненія неболъшіе раз
сказы изъ дѣтскаго міра.

Опыты зарисовыванія простѣйшихъ предметовъ, описываѳмыхъ’ 
на предметных! урокахъ.

2-й годъ. Расширеніе міровоззрѣнія дѣтей болѣе детальнымъ раз- 
смотрѣніемъ уже описанныхъ предметовъ. Описаніе новыхъ предме
товъ изъ школы, дома и окрестностей. Описаніе человѣческаго тѣла.1

Развитіе поэтическая и нравственная чувства дѣтей при по- 
средствѣ разсказовъ и стихотвореній, въ которыхъ изображены опи
санные предметы.

Опыты зарисовыванія проотѣйшихъ предметовъ, описанныхъ на1 
урокахъ.

3-й и 4-й годы. Разсмотрѣніѳ и онисаніе школьная зданія, жи
лого дома, церкви и другихъ зданій, а также всей мѣстности, гдѣ



-находится школа, и ея окрестностей. Страны свѣта. Наглядное обв- 
нсненіе географическихъ предметовъ, напр., равнины, долины, холма, 
горы, ручья, рѣки, пруда, озера, луга, сада, лѣса, дороги, моста и 
проч. Занятія людей. Описанія читаются по книгѣ, а объекты опи
саній разсматриваются въ натурѣ или по хорошими изображеніямъ.

Описаніе поверхности родной мѣстности въ горизонтальномъ и 
вертикальномъ направленіяхъ. Введеніе въ чтеніе географическихъ 
картъ.

Удобопонятные разсказы изъ прошлаго родины.
Описаніе небольшого числа растеній съ простыми цвѣтами и 

нѣкоторыхъ млекопитающихъ.
Зарисовываніе простѣйшихъ предметовъ изъ числа описанныхъ.
Такимъ путемъ учащіеся незамѣтно и постепенно получаютъ воз

можность въ слѣдующихъ классахъ приступить къ изучен ! геогра
фіи, исторіи и естѳствовѣдѣнія.

4-ый годъ.

Географія. Исторія.
Введеніе въ 

чтеніе геогра
фической кар
ты. Родина и ея 
окрестности.

Сказанія изъ 
родной старины  
по мѣрѣ возмож
ности, историче
ск и  и истори- 
ко - культурные 
очерки.

Еетествовѣдѣніе.
Въ связи съ родиновѣдѣніемъ: культур

ный разтенія родины, почвы (песчаная, гли
нистая и известковая почвы), ихъ вліяніе 
на растительность; происхожденіе почвъ; 
атмосферные осадки; вода; почвенная вода; 
циркуляція воды.

Вредители культурныхъ растеній (живпт- 
ныя, плевелы). Домашнія животныя. Молоко, 
масло, сыръ, дрова.

Лѣсъ и его значеніе для мѣстности. Ку
старники (ягоды). Лѣсные звѣри. Вредители 
лѣса. Грибы. Ядовитыя растенія.

5-ый—6-ой годы.

ГеограФія. Исторія.
Кантонъ Шаф- 

фгаузенъ. Ста- 
рѣйшіе канто
ны, Люцѳрнъ, 
Цюрихъ, Гла- 
русъ, Д угъ, 
Вернъ, Ааргау, 
9- Галленъ, Ан- 
пенцель, Тур- 
гау, Граубюн- 
-Дѳнъ, Базель, 
Фрейбургъ, Зо
лоту рнъ, Нев- 
шатель, Ваадтъ, 
Валлисъ, Тес- 
синъ, Женева, 
-обдцій обзоръ 
Швейцарія.

Очерки изъ  
прошлаго кан
тона. Исторія 
Швейцарш до 
союза 8 кантон 
новъ. Продол- 
женіе исторіи 
Швейцарш до 
реформацій.

Естествовѣдѣніе.
Торговля, промыслы, пути сообщенія. 

Виноградъ, винодѣліе. Вредители виногра
да. Приготовленіѳ муки. Хлѣбъ. Сукно. 
Ленъ, конопля, шерсть (овцеводство), Изве- 
стнякъ (цементъ), песчаникъ.Типсъ. Обра
ботка и употребленіе ихъ, Желѣзо. Отливка 
желѣза, технологія свѣтильнаго газа (коксъ, 
деготь, смола), паръ, желѣзная дорога, па
роходы Плодоводство. Прессъ. (Винтъ). 
Дестилляція (алкоголь). Вредители плодо- 
выхъ дѳревьевъ и средства борьбы съ ни
ми. Органы растеній.

Дикая коза, медвѣдь, коршунъ, орѳлъ и 
др; органы тѣла животныхъ (какъ введеніе 
къ и з у ч е н !  чѳловѣческаго тѣла).

Соль, соляные рудники, солеварни, сода, 
мыло, приготовленіѳ стекла. Гранить. Мра- 
моръ^



7-ой—8-ой годы.

Географія.
Европа. Ввѳденіѳ въ 
математическую гео
графію. Азія, Африка, 
Америка и Австралія. 
Математическая гео

графія.

Исторія.
Исторія Швейцаріи отъ 
реформацій до француз
ской революцій. Очерки 
всеобщей исторіи: кре
стьянская война, 30-лѣт- 
няя война и др. Исторія 
Швейцаріи въ XIX в. 
Біографій и очерки все

общей исторіи.

Естествовѣдѣкіе.
Человѣческоетѣло. Крат- 
кіясвѣдѣнія изъ гигіены. 
Питаніе. Вкусовыя ощу- 
іценія. Гигіена одежды и 
жилья. Кислородъ. Угле
кислота. Вредные газы. 
Воздушный насосъ. Мѣ- 
хи (дыханіе). Оптическія 
стекла (очки, телескопъ, 
камера-обскура). Цвѣта. 
Гадуга. Флора и фауна 
Европы и другихъ ча
стей свѣта сравнительно* 
съ флорой и фауной ро
дины. Левъ, тигръ, гіена, 
верблюдъ, дикая лошадь, 
обезьяны, слонъ, носо- 
рогъ, жираффъ, страусъ, 
крокодилъ, удавъ, гре
мучая и очковая змѣщ  

Морскія животныя. 
Хлопчатая бумага, кофе, 
чай, южные плоды, паль
мы, оливковое дерево, 

пряности.
Нефть, ея добываніе и 
обработка. Насосы. По
жарная труба. Воздуш
ное давленіе. Барометръ. 
Магнитизмъ. Электриче
ство. Гроза. Громоотводы. 

Телеграфъ. Телефоны

9-ый годъ. 

Общее повтореніе пройденнаго.

Въ женевскихъ школахъ, въ которыхъ исторія и географія изла
гаются отдѣльно, а предметные уроки природовѣнія и нр. продол
жаются во всѣхъ шести классахъ народнаго училища, на этихъ 
урокахъ (1е<?опз йе сЬозез) даются довольно подробный свѣдѣнія по 
гигіенѣ и по разнымъ производствамъ (хлібопекарня, производство 
обуви, выдѣлка матерій, производство построекъ, часовое производство,, 
типографское искусство) фотографія). Вообще программы реалій 
приспособляются къ потребностямъ населенія данной мѣстности: въ. 
школахъ горныхъ кантоновъ восточной Швейцаріи учитель подробно' 
излагаете процессы производства сыра, а въ промышленномъ районі 
западной Швейцарія (Нѳвшатель, Женева ж др.) много вниманія 
удѣляется ознакомленію учащихся съ начатками механики, физики



и технологій, словомъ, съ тѣмъ міромъ фактовъ и явленій, съ ко
торыми учащемуся придется считаться на каждомъ шагу при встуш 
леніи его въ практическую жизнь. Дидактичѳскія и методическія 
указаній, даваемыя въ объяснительныхъ запискахъ къ программамъ 
швейцарскихъ школъ отличаются своей целесообразностью: обык
новенно рекомендуется прежде всего полная наглядность въ препо- 
даваніи, переходь отъ извѣстнаго къ извѣстному, изученіе строго 
ограниченнаго круга фактовъ и явленій, но за то изученіе влолнѣ 
основательное и прочное (поп шиііа, зе(1 н ш ііп т ), сопоставленіе 
н группировка родственныхъ предметовъ и явленій, выдѣленіе 
существенныхъ признаковъ, умѣніе отличать важное отъ неважнаго 
и приспособленіе преподаванія къ жизненной обстановкѣ учащихся 
(поп 8сЬо1ае, 8ес1 ѵііае).

Вотъ какимъ образомъ, нанримѣръ, приступаешь учитель любой 
ваадтской школы къ изученію географіи. Сначала онъ пріучаетъ 
дѣтей оріентироваться по солнцу, полярной звѣздѣ и по буссоли. 
Затѣмъ дѣлается описаніе мѣстоположенія училищнаго дома и чер 
тится на доскѣ общій планъ мѣстности, въ которой находится школа 
(деревня или городъ). Затѣмъ слѣдуетъ географическое описаніе 
округа и кантона, краткое описаніе обоихъ полушарій, физическая 
и политическая географія каждой изъ пяти частей свѣта въ отдѣль- 
ности и, наконецъ, подробное описаніе Швейцарія. При преподаваніи 
исторіи въ тѣхъ-же школахъ рекомендуется придерживаться хроно- 
логически-нрогрессивнаго метода; въ противномъ случаѣ преемствен
ность и послѣдовательность историческихъ событій будетъ для уча
щихся непонятной. Но въ классахъ младшаго возраста, конечно, 
исторіи въ собствѳнномъ смысл! преподавать нельзя. Учитель 
ограничивается небольшими историческими разсказами и біографіями,. 
прим!рами героизма и патріотизма, чтобы увлечь и заинтересовать 
учащихся. Въ классахъ средняго возраста исторія излагается уже 
бол!е систематически: событія группируются до хронологическимъ 
даннымъ, въ изложеніе влагается н!которая доля прогматизма. 
Старшій возрастъ учащихся, обладая уже н!которой исторической 
перспективой, приступаетъ къ усвоенію краткаго курса исторіи швей
царской конфедерацій и Ваадтскаго кантона съ древнихъ времен* 
до конституцій 1848 г. Завершеніемъ курса исторіи являются 
общія св!д!нія о швейцарской конституцій и о конституцій 
кантона и о правахъ и обязанностяхъ гражданина (поііопз 
сопзШпііопеІІев). Тотъ-же характеръ и порядокъ преподаванія 
исторіи обыкновенно принять въ школахъ и остальныхъ кантонов* 

Преподаваніе естествов!д!нія им!етъ ц!лью путемъ ознаком- 
ленія учащихся съ избраннымъ числомъ предметовъ и явленій из*
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зоологія, ботаники, минералогіи, физики, химіи и механики пріу- 
чить ихъ наблюдать природу и оріентироваться въ ней, а также 
наглядно и въ общихъ чертахъ усвоить процессы производства 
главнѣйшихъ видовъ добывающей и обрабатывающей промышлен
ности.

Водной языкъ.
Изучеліе важнѣйшаго предмета низшей школы, родного языка , 

поставлено въ швейцарскихъ школахъ вполнѣ правильно. Учителю 
рекомендуется на первыхъ порахъ не сходить съ того пути, ио 
которому идетъ вообще. ознакомленіе ребенка съ окружающимъ 
міромъ (натуральный методъ); въ первые «годы уроки родного языка 
тѣсно связаны съ предметными (АпбсІіаіпідзтііеггісЫ, 8ас1шпіег- 
гісйі, 1е(?оп8 без сЬозез). Грамматическія правила должны извле
каться учащимися попутно, при чтеніи, путемъ наблюденія и срав- 
ненія; учителю предписывается избѣгать грамматическихъ тонкостей, 
т. н. грамматической схоластики. Только въ старшихъ классахъ 
учащимся преподается болѣе систематическая грамматика, съ ука- 
заніемъ главнѣйшихъ аномалій.

Въ видѣ иллюстраціи я приведу новѣйшія программы нѣмецкихъ
8-лѣтнихъ. народныхъ училищъ Шаффгаузенскаго кантона и 6-лѣт- 
нихъ женевскихъ народныхъ училищъ.

Программа родного языка (ЗргасІшпіеггісМ) въ 8-лѣтнихъ шафф- 
гаузенскихъ училищахъ (1901 г.).

I годъ, а) Уст ная рѣчь. Въ непосредственной связи съ пред
метными уроками: устная передача усвоенныхъ представленій и 
мыслей. Правильное обозначеніе и связь этихъ представленій въ 
простыя прѳдложенія; упражненія въ употребленіи единственна™ и 
множественна™ чиселъ.

в) Чтеніе. Упражнеяіе слуха и органовъ рѣчи путемъ правиль
на™ воспріятія и точнаго повтореній звуковъ, слоговъ и словъ. 
Упражненіе глазъ и руки путемъ правильна™ изображенія элемен- 
товъ.

Соединеніе обоихъ способовъ предварительныхъ упралшеній при 
помощи графически™ изображенія звуковъ, слоговъ и словъ и по- 
слѣдовательное чтеніе изображеннаго, какъ первое упражненіе въ 
лисьмѣ и чтеніи (ЗсіігеіЫезетеШ оёе).

По возмояшости знакомство съ печатнымъ шрифтомъ.
с) Письмо. Чтѳніе и письмо звуковъ, слоговъ, словъ и краткихъ 

предложены. Писаніѳ подъ диктовку словъ и краткихъ предложены. 
[Различеніе именъ существительныхъ (прописныя буквы).

2-й годъ. а) Уст ная ргьчь. Продолженіе и расширѳніе упражне
ний перваго учебнаго года путемъ устной передачи литературнымъ



языкомъ (не на мѣстномъ нарѣчіи) представленій и мыслей, усвоен- 
ныхъ на урокахъ Закона Божьяго и на предмѳтныхъ урокахъ.

Свойства и дѣйствія предметовъ.
Существенный формы простого предложенія:
b) Чтеніе. Письмо и чтеніе названій изучаемыхъ предметовъ. 

•Записываше качеетвъ и дѣйствій предметовъ н простыхъ предло
жен™, образуемыхъ соединеніемъ этихъ представленій. Чтеніе опи
саній и разсказовъ по хрестоматій. Легкіе стишки.

c) Письмо. Списываніе нрочнтаннаго съ книги. Списываніѳ съ 
доски трудныхъ словъ, встрѣчавшихся на предметныхъ урокахъ. За- 
учиваніе наизусть такихъ словъ и легкихъ предложен™. Диктовка 
словъ, предложен™ и легкихъ отрывковъ.

3-й и  4-й годы, а) Уст ная рѣчь. Продолженіе упражненій въ 
литературной рѣчи путемъ связной передачи изучаемыхъ предметовъ. 
Пересказъ неболыпихъ отрывковъ.

Въ связи съ предметными уроками и на основаній усвоеннаго на 
нихъ матеріали представленій и мыслей: ознакомленіе съ существен- 
нѣйшими формами сложнаго предложенія, но безъ грамматическихъ 
разсужденій; имитація и примѣненіе указанныхъ формъ языка для 
■образованія вѣрнаго литературнаго чутья.

b) Чтеніе. Ясное, речитативное чтеніе матеріали, обработаннаго 
на предметныхъ урокахъ. Чтеніе хоромъ, передача наизусть образ- 
цовыхъ произведен™ въ стихахъ и прозѣ.

c) Письмо. Записываніе выученнаго на предметныхъ урокахъ. 
Неболыпія опнсанія по плану.

Письменная передача легкихъ отрывковъ. Упражненія въ запи
сывай™ на бумагѣ.

6-й и 6-й годы, а) Чтеніе, Ъ) устныя упражненія, с) из ложе ні я 
й) упражненія въ орѳографіи и диктанты. Имя существительное, 
тлаголъ, имя прилагательное, мѣстоименіе (требуется умѣніе раз
личать ихъ). Склоненіе (система не требуется).

7-й и  8-й годы, а) Устныя упражненія, Ъ) чтеніе, с) изложенія, 
й) упражненія 'въ орѳографіи и грамматикѣ. Главное и придаточноэ 
лредложеніе, знаки препинанія.

. Главное достоинство только что изложенной программы, но моему 
зшѣнію, заключается въ строгой концентрацій преподаванія: всевоз
можный упражненія примыкаютъ къ одному и тому-жѳ матеріалу, 
чѣмъ достигается большая экономія времени, а умъ учащихся не 
разбрасывается, будучи сосредоточенъ на опредѣленной группѣ пред
ставленій и идей.

А вотъ краткая программа по родному языку (Іап^ие таАегпеІІе
2*



въ 6-лѣтнихъ женевскихъ народныхъ училищахъ. И здѣсь всѣ удраж- 
ненія въ языкѣ примыкаютъ къ предметнымъ урокамъ.

1-ый годъ. а) Чтеніе и  пересказъ. Упражненія въ произношеніи. 
Чтеніе коротенькихъ разсказовъ. Заучиваніе стишковъ. Ъ) Грам 
матика. Замѣчанія попутно о свойствахъ различныхъ словъ (гла
голь, имя существительное, мѣстоименіе, имя прилагательное, един
ственное и множественное число, мужескій и женскій родъ, главнѣй- 
шія глагольныя формы). Настоящее время глагола аѵоіг и нѣсколько 
употребительнѣйшихъ глаголовъ 1-го спряженія.

Устныя и письменныя упражненія въ спряженій при помощи 
маленькихъ фразъ.

Диктовка коротенькихъ фразъ. Упражненія въ составленіи пред- 
ложеній по даннымъ частямъ или по основной мысли (КёсіасПоп).

с) Орѳографія. Заучиваніе 10 словъ въ недѣлю, заимствованныхъ 
нзъ кьиги для чтенія или предметныхъ уроковъ.

2-й годъ. а) Чтете и пересказъ. Произношеніе, знаки препина- 
нія. Чтеніе и пересказъ поэтическихъ и прозаическихъ отрывковъ.

b) Граммат ика. Ргёзепі, іш рагіаіі, Іиіиг, раззё іікіёііпі и 
р1іі8+ие-рагіаіі изъявительнаго наклоненія глаголовъ 1-го спряже- 
нія и вспомогательныхъ.

(Этимологія и синтаксисъ усваиваются попутно, при чтеніи).
Короткія диктовки на заученный слова и на спряженія. Диктовки 

исправляются въ классѣ.
c) Орѳографія. Заучиваніе по 10 словъ еженедѣльно, какъ и въ 

первый годъ.
сі) Составленіе предложеній ' на основаній заученныхъ словъ и 

глаголовъ. Одисаніе предметовъ, животныхъ, растеній и пр.
3-ій  годъ. а) Чтеніе и  пересказъ. Произношеніе и интонація.. 

Заучиваніе и пересказъ короткихъ разсказовъ.
b) Граммат ика. Имя существительное. Родъ и число. Согласо- 

ваніе. Предлогъ и союзъ. Простое предложеніе. Дѣйствіе, нредметъ, 
опредѣленіе. Прямое дополненіе. Косвенное дополненіе. Глагольное 
доподненіе. Главнѣйшія правила пунктуаціи. Орѳографическій дик- 
тантъ. Время, лицо, изъявительное наклоденіе, сопЗШоппеІ и пове
лительное наклоненіе. Глаголы вспомогательные и глаголы на ег. 
Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы реченій.. 
Личное мѣстоименіе въ спряженій.

c) Орѳографія. Заучиваніе по 10 словъ еженедѣльно, заимство- 
ванныхъ изъ хрестоматій, предметныхъ и другихъ уроковъ.

сі) Сочиненіе (Кёсіасііоп). Устный и письменный пересказъ ко
ротенькихъ отрывковъ. Изложенія по плану. Неболынія однсанія 
нзъ домашняго быта, природы и пр.



4-и й  годъ. а) Чтете и  пересказъ. Выразительное и объяснитель
ное чтеніе. Заучиваніе и пересказъ прозаическихъ и поэтическихъ 
■отрывковъ.

b) Граммат ика. Мѣстоименіе. Глаголы на іг и на ге; изъяви
тельное и повелительное наклоненія, соиёШошіеІ. Полное спряженіе 
правильнаго глагола.—Причастіе настоящая и прошедшая времени, 
на основаній простѣйшихъ прнмѣровъ. Орѳографическая диктовка, 
съ иснравленіемъ въ классѣ. Знаки препннанія. Разборъ предло- 
женій.

c) Орѳографія. Заучиваніе по 15 словъ въ недѣлю, какъ въ 
предыдущіе годы. Расположеніе словъ по группами.

сі) Сочиненіе (Кёйасііоп). Продолженіе и расширеніе программы 
-3-го учебная яд а . Небольшіе разсказы, описанія к письма. Біогра
фія. Чтеніе и пересказъ историческихъ очерковъ.

5-ый годъ. а) Чтеніе и  пересказъ. Ь) Граммат ика. Употреби- 
тельнѣйшіе изъ неиравильныхъ глаяловъ. Обращеніе дѣйствитель- 
наго оборота въ страдательный и обратно. Безличные глаголы.

Нѣкоторыя отступленія въ орѳографіи.
Разборъ предложеній. Подчиненіе предложеній.—Пунктуація.— 

Короткія диктовки съ немедленными иснравленіемъ.
с) Сочиненіе. Упражненія въ изложеніяхъ по данному плану и 

•безъ онаго. Пересказы или краткое содержаніе прочитанная или 
слышанная на урокахъ географіи, исторіи, естествовѣдѣнія и нр. 
Воставленіе писемъ.

ё) Орѳографгя. Заучиваніе по 15 словъ еженедѣльно, какъ въ 
предыдущіе годы. Главный приставки и суффиксы. Омонимы и си
нонимы. Группировка словъ.

6-ой годъ. а) Чтеніе и пересказъ. Ъ) Грамматика. Времена и , 
наклоненія. Короткія диктовки, съ немедленными исправлѳніемъ.

с) Орѳоірафія. Заучиваніе но 15 словъ въ недѣлю, какъ въ 
предыдущіе яды . Омонимы н синонимы. Группировка словъ.

й) Сочиненіе (Кёйасііоп). Сочиненія на разныя темы по состав
ленному плану или безъ него. Развитіе темы. Классификація основ- 
ныхъ и второстепенныхъ мыслей.

Простая и образная рѣчь.

Аривметика, географія и черченіе.

Преподаваніе этихъ предметовъ [носятъ главнымъ. образомъ 
практическій характери, Учащіеся младшая возраста научаются 
производить дѣйствія надъ простыми числами и нетрудный измѣѵ 
фенія. Средній возрастъ вводится въ изученіе простыхъ и десятичныхъ 
Дробей, линейныхъ мѣръ, мѣръ вѣса, емкости и времени. Старшій



возрастъ рѣшаетъ сложныя задачи на тройное правило, правило* 
процентовъ, товарищества съ цѣлымй числами и дробями, дѣйствія 
надъ простыми дробями съ объясненіемъ и, по возможности, задачи 
на цѣпное правило, на сложные проценты и на вычисленіе теку- 
щихъ счетовъ. Геометрія и черченіе слишкомъ широко примѣняются 
въ практической дѣятельности ремесленника, земледѣльца и проч.,. 
чтобы этими предметами пренебрегали въ швейцарскихъ школахъ. 
Систематическаго изложенія геометрій, особенно-же проведенія стро
гаю метода доказательствъ нельзя требовать отъ школьниковъ, да 
оно и излишне для будущихъ скромныхъ тружениковъ. Имъ валено 
умѣніе примѣнять геометрію на практикѣ и производить тѣ вы
кладки, которыя нужны каменотесу, земледельцу и пр.

Что касается черченія, то начинаютъ съ горизонтальныхъ, верти- 
кальныхъ и косыхъ линій и доводять учащихся до умѣнія составлять- 
планы мѣстности и сложныхъ геометрическихъ фигуръ.

Вотъ минимумъ свѣдѣній по ариѳметикѣ, геометрій и чѳрченію, 
сообщаемый въ о/сенеѳскихъ народныхъ училищахъ съ 6-лѣтнимъ 
курсомъ:

1-ый годъ. а) Устный счетъ. Дѣйствія надъ цѣлыми числами въ- 
лредѣлахъ первыхъ двухъ десятковъ.

b) Письменный счетъ. Нумерація до 1.000. Сложеніе и вычита- 
ніе въ этихъ предѣлахъ.

c) Прямая линія, ея дѣленіе, прямой уголъ, параллельным линіш. 
Объясненіе наглядное, опредѣленія необязательны.

2-ой годъ. а) Устный счетъ. Четыре дѣйствія надъ числами 
первой сотни. Ь) Письменный счетъ. Нумерація до 1.000. Сложенівг 
и вычитаніе въ этихъ предѣлахъ. Умноженіе съ однозначными И: 
двухзначными множителями. Рѣшеніе задачъ. с) Начальный сведе- 
нія по метрической системе. (Наглядное объясненіе). Метръ, деци- 
метръ, килограммъ, литръ, децилитръ.

Составленіе задачъ учениками.
(і) Свойства прямой линіи; пересѣченія линій; ломаная и кри

вая линіи. Прямой уголъ, треугольникъ. Опредѣленія необяза
тельны.

3-ій  годъ. а) Устный счетъ. Четыре дѣйствія; неболынія задачи 
практическаго характера надъ цѣлыми числами первой сотни.—  
Подраздѣленіе литра, франка и метра.

Дѣлѳніе на равныя части, Ѵа» %  4*9 Vі» предметовъ, чиселъ^ 
линій и площадей.

Ъ) Письменный счетъ. Нумерація до 100.000. Умноженіе съ. 
произведеніемъ до 100.000. Дѣленіе на однозначныя и двухзнач- 
выя числа.—Рѣшеніе простыхъ, практическихъ задачъ, въ составь»



которыхъ вхбдитъ не боліе 3 дійствій, а также дѣйствія (умно- 
женіе и дѣленіе) надъ цілыми числами съ простійшими дробями, 
знаменатель которыхъ не превышаете десяти. (Знаменатель въ 
этомъ возрасті записывается словами; напр. з/4 изображается такъ: 
„3 д и а г із " ) .

с) М етрическая система. Счетъ на франки и сантимы, сложеніѳ 
и вычитаніе. Умноженіе и діленіе франковъ и сантимовъ на цілыя 
числа. Разный вычисленія на міры віса, линѳйныя и монетныя 
системы.

Составленіе задачъ учащимися.
(і) Вычерчиваніе дугъ и діленіе ихъ; свойства перпендикуляра; 

построеніе прямолинейныхъ фигуръ по даннымъ.
4-ы й годъ. а) Устный счетъ. Продолженіе курса предыдущая года. 

Сложеніе и вычитаніе дробей, причемъ знаменатель одной есть 
общій. Наглядное изображеніе при помощи чертежа приведенія къ 
одному знаменателю. Ь) Письменный счетъ. Нумерація чиселъ всякой 
величины. Нумерація десятичныхъ дробей; объясненіе десятичныхъ 
дробей на метричѳскихъ мірахъ. Метрическая система. Рішеніе 
практическихъ задачъ надъ мірами віса и длины.

Продолженіе упражненій надъ простыми дробями, съ знаменате- 
лемъ не боліе 24.

Начатки бухгалтерій и счетоводства.
с) Геометрія и черченіе. Изміреніе угловъ. Пострееніе слідую- 

щихъ фигуръ: прямоугольника, квадрата, параллелограмма, треуголь
ника, трапецій и пр. Построеніе прямоугольниковъ, равно-великихъ 
этимъ фигурамъ.

Изміреніе периметра и площадей этихъ фигуръ.
Практическое приложеніе изміреній.
5-ый годъ. а) Уст ный счетъ. Продолженіе программы предыду

щ а я  года.
b) Письменный счетъ. Четыре дійствія съ объясненіями. Смѣ- 

шанныя дроби. Превращеніе простыхъ дробей въ десятичныя.
Простыя пропорцій, приведѳніе къ единиці. Правило процентов! 

Составленіе задачъ учащимися.
Начатки бухгалтерій и • счетоводства.
c) Геометрія и  черченіе. Правильные вписанные многоугольники. 

Построеніе правильныхъ многоугольниковъ по данной стороні. 
Изміреніе площадей многоугольниковъ. Окружность и площадь 
круга. Поверхность и объемъ параллелепипеда, куба, призмы, ци
линдра.

Практическое приложеніе изміреній.



6-ой годъ. а) Ариѳметика. Повтореніе и расширеніе курса 
предыдущего года.

Извлечете квадратнаго корня (безъ объясненія). Вычисленія 
площадей, объемовъ и вѣса. Рѣшеніе значительнаго числа задачъ 
и устныхъ упражненій примѣнительно къ . земледѣлію, промысламъ 
и 'Торговлѣ.

Рѣшеніе простыхъ задачъ на °/0, учетъ векселей и смѣшеніе.
Начатки бухгалтерій и счетоводства.
в) Теощетрія. Повтореніе пройденнаго въ предыдущіе годы. 

Построеніе и измѣреніе пирамиды и конуса.
Поверхность и объемъ шара.
Различныя практическія задачи.

Иностранные языки. Во многихъ швейцарскихъ народныхъ школахъ 
преподается кромѣ мѣстнаго, еще одинъ изъ 3 употребительныхъ въ 
Швейцаріи языковъ (нѣмецкій, или французскій, или итальянскій). Въ 
женевскихъ школахъ, напримѣръ, кромѣ мѣстнаго, французскаго языка 
преподается еще нѣмецкій. Методъ преподаванія натуральный. Дѣти 
выучиваются читать и писать, усваиваютъ рядъ стихотвореній и 
прозаическихъ отрывковъ, элементарнѣйшія правила нѣмецкой эти- 
мологіи и синтаксиса и въ удачныхъ случаяхъ долучають возмож
ность объясняться по-вѣмецки.

Рисованіе. Рисованіе преподается сначала въ связи съ предмет
ными уроками. Упражненіе въ опредѣленіи формы, величины ио- 
ложенія предметовъ. Изображеніе ихъ грифелемъ и карандашомъ. 
Изученіе и изображеніе прямыхъ и кривыхъ линій и ихъ комби- 
націй въ простыхъ коитурахъ и фигурахъ на основаній наблюденія 
дѣйствительныхъ предметовъ, какъ листья, растенія и пр. Рисованіе 
простыхъ орнаментовъ.

Продолженіе рисованія, въ связи съ предметными уроками. Си
стематическое рисованіе.

Рисованіе красками и карандашомъ съ дѣйствительныхъ пред
метовъ и таблиць. (Изъ программъ для бернскихъ школъ).

Пгьніе. Преподаваніе пѣнія имѣетъ цѣлыо воспитать въ уча
щихся чувства прекраснаго и, въ частности, дать имъ возможность 
принимать дѣятельное участіе въ національныхъ празднествахъ 
и въ общественном* богослуженіи.

Въ послѣдніе 20 лѣтъ преподаваніе пѣнія и музыки сильно по
двинулось въ швейцарскихъ школахъ, благодаря трудамъ школь: 
ныхъ учителей, которые въ то-же время состоять обыкновенно ре
гентами столь популярныхъ любительскихъ хоровъ. Такой хоръ 
можно найти въ самомъ глухомъ уголкѣ Швейцаріи. Вообще, рѣдко 
хдѣ столько и съ такимъ увлеченіемъ поютъ и играютъ, какъ въ



этой странѣ, а крупныя національныя торжества сопровождаются 
•обыкновенно грандіозными манифестаціями вокальнаго и инструмен- 
тальнаго характера. Въ 1903 году я присудствовалъ въ числѣ 12— 
15.000 другихъ зрителей на представленій въ Лозаннѣ подъ откры- 
тымъ небомъ „Фестиваля", по случаю столѣтія свободна™ сущѳство- 
ванія ваадтскаґо кантона. Въ оркестрѣ и хорахъ участвовало нѣ- 
•сколько сотъ человѣкъ. Столь импозантные' ансамбли возможны 
только потому, что музыкальное искусство культивируется въ на
родныхъ массахъ.

Преподаваніе пѣнія, какъ и вообще всѣхъ другихъ предметовъ, 
идетъ успѣшнѣе въ болыпихъ городскихъ школахъ, чѣмъ въ дере- 
венскихъ, потому что въ первомъ случаѣ дѣти одного возраста со- 
■ставляютъ обыкновенно отдѣльный классъ.

До десяти лѣтъ дѣти обыкновенно заучиваютъ неболыпія пѣсни 
по слуху. Затѣмъ слѣдуетъ ознакомлеиіе учащихся съ интервалами, 
сольфеджіо, пѣніе въ 2 голоса и проч.

Въ женевскихъ школахъ программа музыки и иѣнія весьма об
ширна. Уже въ первый годъ (въ возрастѣ 7 —8 лѣтъ) мы встрѣ- 
чаемъ здѣсь цыфровыя и итальянскія ноты, изученіе тактовъ, паузъ, 
музыкальный диктантъ, сольфеджіо и пѣкіе въ одинъ и два голоса.

Въ слѣдующіе годы присоединяется сюда изученіе гаммъ раз- 
личныхъ тональностей, изученіе различныхъ ритмовъ -и ключей, 
болѣе сложный музыкальный диктантъ, нюансировка, пѣніе въ 2 и 
•болѣе голосовъ и проч.

Физическія упраж ненія . Преподаваніе гимнастики въ швейцар- 
скихъ народныхъ училищахъ обязательно въ силу постановленій союз
на™ правительства отъ 16 апр. 1883 г. Каждая школа обязана посвя
щать этому предмету не менѣе 60 часовъ въ годъ въ классахъ млад- 
нга™ и средняго возрастовъ. Для физическихъ упражненій при учи
лищ! обязательно устраивается удобная площадка, достаточно обшир
ная, чтобы дѣти могли производить упражненія въ маршировкѣ, бѣгѣ и 
строевыхъ движеніяхъ. Кром! того при училищ! долженъ нахо
диться спеціально приспособленный гимнастическій залъ со всѣми 
необходимыми аппаратами и снарядами. Кантональный правитель
ства щедро субсидируютъ общины, побуждая ихъ устраивать усо- 
вершенствованныя гимнастическія залы. Гимнастическія упражненія, 
кром! гигіенической цѣли, имѣютъ въ виду развить въ дѣтяхъ лов
кость, силу и изящество движеній. У мальчиковъ гимнастика, 
сверхъ того, служить подготовкой къ военному обученію и совер
шается по оффиціальному руководству („Зсіімщіг Тішізсішіе", 
„Есоіе ёе ^упшазИдие роііг ГтзНисНоп тіЩ аіге ргёрагаіоіге Де 
1а ^еш1е88е 8ИІ88Є"). „Общество швейцарсішхъ преподавателей гим



настики", пользуясь правительственными субсидіями, организуетъ 
періодическіе курсы этого предмета, на которыхъ школьные учи
теля знакомятся съ лучшими методами преподаванія. Показателями 
усиленной культуры гимнастики во всѣхъ слояхъ швейцарскаго об
щества являются многочисленныя гимнастическія общества, играю- 
щія не послѣднюю роль на различныхъ торжествахъ0. Въ швейцар- 
скихъ городахъ имѣется обыкновенно нѣсколько частныхъ, пре
красно оборудованныхъ гимнастическихъ заведеній, въ которыхъ 
упражняются дѣти и взрослые.

Въ швейцарскихъ школахъ программа гимнастики— различная 
для мальчиковъ и для дѣвочекъ. Начинаютъ съ подвижныхъ игръ 
и строевыхъ движеній и заканчиваютъ самыми сложными упражне- 
ніями на снарядахъ. У дѣвочекъ обыкновенно преобладаютъ подвиж- 
ныя игры и шведская гимнастика.

Въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ мы увидимъ ниже 
преподаваніе гимнастики связано съ систематической военной под-, 
готовкой, до стрѣльбы и маневровъ включительно.

Старанія правительствъ, придающихъ огромное значеніе препо- 
даванію гимнастики въ низшей школѣ, не остаются на бумагѣ. Объ 
этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ результаты, достигнутые въ 
ваадтскомъ кантонѣ еще 11 лѣтъ тому назадъ, а кантонъ этотъ 
отнюдь не занимаетъ перваго мѣста по нреподаванію гимнастики. 
Въ 1894—95 учебномъ году въ ваадтскомъ кантонѣ изъ 388 школь-
ныхъ общинъ

a) Имѣли вполнѣ удовлетворительный гимнастическій плацъ. . 336.
b ) Неудовлетворительный.  ..................................... 11.
0) Еще не имѣли плаца.  ............................................................... 41.
(1) Имѣли всѣ обязательные снаряды...................................................110.
е) Часть снарядовъ..............................  241.
1) Не имѣли снарядовъ............................................................................ 37.
£) Имѣли благоустроенный гимнастическій залъ.............................. 93.
Ь ) Не вполнѣ удовлетворительный залъ.............................................. 20.
І) Не имѣли зала......................................................   275.
к ) Обучали дѣтей гимнастикѣ круглый годъ. . . . . . . 274.
1) Часть года............................................................................................ 107.
ш) Не обучали гимнастикѣ.....................................................................12.

Въ указанномъ году число ваадтскихъ школъниковъ, въ возрастѣ 
12— 15 лѣтъ, обучавшихся гимнастикѣ круглый годъ, доходило до 
12,500, а обучавшихся часть года—до 2.900; только около 200 дѣ- 
тѳй еще не обучалось гимнастикѣ. Кромѣ того, обучалось гимна- 
ствкѣ около 3.900 дѣвочекъ.



Съ тѣхъ поръ преподаваніе гимнастики въ ваадтскихъ школахъ 
сильно подвинулось вперѳдъ, но и указанные выше результаты 
должны показаться у насъ недосягаемыми, такъ какъ даже въ нашихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ военныхъ и об- 
щественныхъ нѣмецкихъ, нреподаваніе гимнастики есть полнѣйшая 
фикція безъ всякаго реальнаго значеній, за полнымъ недостаткомъ 
додготовленныхъ преподавателей и средства

Ручной трудъ. Девять десятыхъ всего человѣческаго рода вы
нуждены снискивать себѣ пронитаніе физическимъ трудомъ. Съ 
этнмъ обстоятельствомъ не можетъ не считаться школа той страны, 
въ которой всякій честный трудъ цѣнится высоко.—Преподаваніе 
ручного труда какъ для дѣвочекъ, такъ и для мальчиковъ введено 
въ большинствѣ швейцарскихъ школъ. Для подготовки опытныхъ 
руководителей существуютъ спеціалъные курсы въ Цюрихѣ, Базелѣ, 
Лозаннѣ, Фрейбургѣ, Женевѣ и др. Устраиваются эти курсы при со- 
дѣйствіи „ІПвейцарскаго общества распространенія ручного труда". 
Обыкновенно ручной трудъ для мальчиковъ примѣняется къ мѣст- 
нымъ потребностямъ и состоитъ въ работахъ по дереву, карто- 
нажныхъ подѣлкахъ, моделированіи и пр. Дѣвочки обучаются обык
новенно полному курсу женскихъ рукодѣлій: шитью, вышиванію, 
вязанію, починкамъ и кройкѣ.

Таковъ въ общихъ чертахъ тотъ кругъ знаній и умѣній, кото
рыя признаются въ Швейцаріи минимальными для гражданина. Но 
въ истекшее столѣтіе жизненныя потребности сдѣлались столь раз
нообразными и борьба за существованіе сопряжена съ такими уси- 
ліями, что тѣхъ свѣдѣній, которыя выносятся изъ низшей школы 
недостаточно, чтобы вступить въ жизнь хорошо вооруженнымъ для 
борьбы. На помощь низшей народной школѣ является организован
ное на чрезвычайно разнообразныхъ и широкихъ началахъ допол
нительное образованіе, преимущественно профессіональнаго харак
тера, о которомъ рѣчь будетъ ниже. А раньше скажемъ нѣсколько 
словъ о дошкольномъ восннтаніи дѣтей, о т. н. дѣтскихъ и фрѳбе- 
лѳвскихъ школахъ, составляющихъ, такъ сказать, фундаментъ низшей 
школы, и о высшихъ народныхъ училищахъ (ёсоіез зесоікіаігёз, 
Зесцпс1аг8с1іи1еп), которыя можно назвать надстройкой надъ народ- 
нымъ училнщемъ.

А. Готлибъ.
( Продолженіе слѣдуетъ).



Общій очеркъ реального и п р о ф е с іо н а л ь н о г о  обр азо
ванія в ъ  Германій, А встр іи  и Францій.

(По личяымъ набліоденіямъ).

(Продолженіе).

Типъ 6-тиклассной реальной школи въ Герм аній („ВеаІз/ісиІе“, 
фгйііеге Шігеге „ Віігдегзсіш іе “), въ связи съ различными типами  
городскихъ училищ ъ  „МіЫеІзсІшІеп“ въ Германій и  Австріи.

Насколько этотъ типъ былъ бы оюелателенъ у  насъ въ Россіи.
. За послѣднія 15 лѣтъ въ Германій замѣчается колоссальное дви

ж ете  въ сторону реальная образованія, подъ давленіемъ наростаю- 
щихъ все новыхъ потребностей реальной жизни и громадныхъ успѣ- 
ховъ, достигнутыхъ за нослѣднее время въ области техники и при- 
кладныхъ знаній, успѣховъ естественно-математическихъ наукъ во 
всѣхъ разнообразныхъ ихъ отрасляхъ.

Иниціаторомъ этого движенія былъ, несомнѣнно, самъ импера- 
торъ Вильгѳльмъ, выразившій свой взглядъ на необходимость и 
неотложность этой школьной реформы въ цѣломъ ряд! талантливых! 
рѣчей, сказанныхъ имъ по случаю различныхъ событій послѣдняя 
времени.

Собраны эти рѣчи въ вышедшей въ 1902 г. въ Лейпциг! книг!, 
озаглавленной „Каівеггейеп".

Въ одномъ періодическомъ педаягическомъ журнал!, носящем! 
названіе „йейзскгШ Йіг Іаіеіпіозеп кбііегеп 8ски1еп“ за 1902 г. 
есть статья профессора ЛУппёег’а, описывающая постепенный ростъ 
средняя образованія въ Пруссіи въ царствованіе Вильгельма II. 
„Віе Еп!шске1пп£ без кокегеп Зскиі-ѵгезепз іп Ргеиззеп нпіег йег 
Ве£іепт§’ ЛѴіШеІтз без II", въ которой приводятся цыфры, лучше 
всея  характеризующія это движеніе.



Авторъ беретъ для сравнѳнія два года: 1887 г. и 1901 г.
За этотъ промѳжутокъ времени число учебныхъ заведеній раз- 

личныхъ типовъ и число посѣщаютцихъ ихъ учениковъ измѣнилось 
слѣдующимъ образомъ:

Въ 1887 г. было въ одной Пруссіи:
учениковъ:

9-тиклассныхъ 264 гимназіи  ...................... 79.833
4-хклассныхъ—39 прогимназій . . . . . .  4.265
9-тиклассныхъ—88 реальн. гимназій . . . . 25.206
4-хклассныхъ—89 реальн. прогимназій . . . 9.498
9-тиклассн.— 11 реальн. учил. (0ЬеггеаІ8с1иі1еіі) 4.677
6 тиклассн.—44 реальн. учил. (ЕеаІзсЬиІеп) . 12.406

Приросте въ числѣ средне-учебныхъ заведеній нроизошелъ отъ 
значительнаго увеличенія учебныхъ аведеній съ реальнымъ характе- 
ромъ образованія, отвѣчающимъ современнымъ, насущнымъ потреб
ностями практической, реальной жизни.

Еще 6 іюня 1900 г., при открытіи засѣданія коммиссіи, собран
ной по иниціативѣ императора Вильгельма для обсужденія неотлож- 
ныхъ реформи въ средней нѣмецкой школѣ, министръ народная 
просвѣщенія 8і.Н(П въ свой вступительной рѣчн, *) указали на край
нюю необходимость усилить реальное образованіе въ Германій, не
обходимость, вытекающую изъ широко распространившейся коло- 
ніальной торговли и промышленности Германій, ея морской силы ж 

все увеличивающихся ея между народныхъ сношеній.
„Въ 1890 году", между прочими сказали министръ, „было въ 

Пруссіи круглыми числомъ 56 тысячи реалистовъ и 83 тысячи гим- 
назистовъ, тогда какъ 9 лѣтъ спустя, въ 1899 г. было 66 тыс. 
реалистовъ и 93 тыс. гимназистовъ “.

*) См. весьма интересную книгу, не имѣющуюся въ продаж і, но кото
рую я получилъ, благодаря любезности прусскаго министерства народная  
просвѣщенія, озаглавленную „ѴегЬашІІіш^еп ііЬег Ега^еп йез йбЯегеа 
ГпІеггісЬЩ". Вегііп 6—8 дині 1900. Наїїе а/з 1901.

Въ 1901 г. было уже:

9-тиклассн.— 303 гимназіи . . .
4-хклассн.— 52 прогимназіи . .
9 тиклассн.— 80 реальн. гимназій
4-хклассн.—20 реальн. прогимназій
9-тиклассн.—40 (ОЬеггеаІвсйнІеп)
6-тиклассн— 141 (Кеаізсіініеп) .

90.423
6.159

22.480
1.809

16.098
32.097



Это несоотвѣтствіе между числомъ гимназистовъ и реалистовъ 
(къ тому же число абитуріентовъ, ежегодно кончающихъ гимназію, 
значительно больше числа абитуріентовъ-реалистовъ), сильно за
ставляло правительство задумываться.

Необходимо было принять какія-нибудь мѣры, могуіція измѣнить 
это невыгодное, съ точки зрѣнія императора Вильгельма, соотношѳ- 
ніе между числомъ гимназистояъ и реалистовъ идущее прямо въ 
разрѣзъ съ выраженнымъ имъ желаніемъ.

Представлялось изъ этого иоложенія вещей два выхода—одинъ 
заключался въ томъ, чтобы усилить преподаваніе реальныхъ наукъ 
въ классической гимназіи.

Но это средство могло имѣть естественными послѣдствіемъ—умень- 
шеніе или даже утрату со временемъ гуманистическаго характера 
гнмназіи.

Другой выходъ заключался въ дарованій реальными училищами 
одинаковой съ гимназіями равноправности, что, естественно, привле
кало бы въ нихъ новый, обширный контингенти учениковъ, кон
чающихъ реальное училище, съ правомъ поступленія въ универси
тетъ.

Такимъ образомъ, существовавшая до сихъ поръ монополія клас- 
сическихъ гимназій прекратилась бы, и, конечно, вслѣдствіе этого и 
число ихъ должно было значительно сократиться.

Несомнѣнно, что принятіе второго способа должно было при
вести къ очень значительными послѣдствіямъ.

Это и случилось въ Германій.
Классическое образованіе было спасено, сохранивъ свою непри

косновенность (самъ министръ ЭідісИ хвастался мнѣ, что онъ спасъ 
греческій языкъ въ нѣмецкой гимназіи). Но зато классическое обра- 
зованіе утратило свою вѣковую монополію, а реальныя училища по
лучили равноправность съ гимназіями *).

Рѣшеніе это и было принято на томъ же съѣздѣ, открытомъ въ 
1900 г. въ Берлинѣ, и послужило началомъ цѣлому ряду правитель- 
ственныхъ распоряженій, касающихся равноправности двухъ ти- 
повъ—классической и реальной школы и закончившихся въ 1902 г. 
лризнаніемъ всѣхъ типовъ 9-тиклассныхъ средне-учебныхъ заве
деній въ Пруссіи одинаково равноправными для поступленія на всѣ

*) По вопросу о равноправности реальнаго и классическаго образованія 
существуетъ въ Германій цѣлая, очень интересная литература, которую я 
съ собой привезъ. Здѣсь я ея касаться не могу, такъ какъ этотъ вопросъ 
не вошелъ въ предложенную мнѣ программу.



факультеты университета, кром! мёдицинскаго и юридическаго въ 
нѣкоторыхъ южныхъ государствахъ Германій.

Еще 4 декабря 1900 г. императоръ Вильгельмъ въ залѣ Совѣта 
министерства народнаго дросвѣщенія произнес* рѣчь, касающуюся 
положенія учебнаго дѣла.

Зам!чательно, между прочимъ, одно мѣсто въ этой р!чи, гдѣ 
императоръ прямо указываешь на то, что „если бы школа исполняла 
свою обязанность,. то она должна была бы уже давно предпринять 
борьбу противъ все усиливающейся соціалъ-демократіи".

„Преподаватели должны были бы“, по мнѣнію императора, 
„воспитывать нѣмецкое юношество, чтобы окончившіе гимназію 
могли бы, поступивъ на государственную службу, дѣйствовать въ 
одномъ съ правительствомъ направленій".

„Посдѣдней эпохой, когда школа ратовала за отечество въ жела- 
тельномъ патріотическомъ направленій, былъ", по мнѣнію импера
тора Вильгельма,— „періодъ отъ 1864 до 1870 г., т. е. время отъ 
войны съ Даніей до Седана".

„Въ то время прусская школа была носительницею германскаго 
-единства".

„Каждый абитуріентъ, ввіходившій изъ средней школы, былъ 
проникнуть національнымъ, патріотическимъ чувствомъ и выносилъ 
-его.съ собою въ жизнь и на государственную службу".

„Но съ 1871 г. это положеніе вещей рѣзко измѣняется", по 
мнѣнію императора.

„Появляются центррбѣжныя тенденцій".
„Вся слабая сторона современной нѣмецкой школы заключается 

въ отсутствіи необходимаго національнаго воспитанія.
„Оно должно выражаться въ преподаваніи исторіи, географіи, 

народныхъ сказаній (8а§’еп)“.
При этомъ императоръ удотребилъ весьма вѣрное сравненіе: 

„Мы сначала должны основательно познакомиться съ тѣмъ, что 
имѣемъ у себя дома, что насъ непосредственно окружаетъ, а за- 
симъ уже только переходимъ въ сосѣдній музей".

„Чѣмъ объясняются эти смутныя понятія современной молодежи 
0 государственномъ устройств!, о различныхъ формахъ правленія?"

„Это и есть, по мн!нію императора, рипсідіт заііепз".
„Объяснить это можно, но его мн!нію, незнаніемъ своей родной 

исторіи, полнымъ непониманіемъ того, какъ сложились историческіе 
Ммецкіе устои. Отсюда—необходимость обратить серьезное вниманіе 
на родную старину, на родную н!мецкую исторію и въ ней искать 
разгадки современныхъ событій".



Вмѣстѣ съ тѣмъ импѳраторъ категорически высказывается про
тивъ реальныхъ гимназій съ однимъ латинскимъ языкомъ.

Онъ допускает® и, по моему глубокому убѣжденію, совершенно' 
правильно, только или внолнѣ классическую школу съ двумя древ
ними языками, или реальную, совершенно безъ нихъ; реальная же- 
гнмназія съ однимъ латинскимъ языкомъ, является, но его мнѣнію,. 
полумѣрою и даетъ Незаконченное классическое образованіе, а не» 
законченность эта сказывается и впослѣдствіи, въ самой жизни.

Императоръ совершенно справедливо указываетъ еще на боль
шое зло современной школы, на перепроизводство кончающих® клас
сическую гимназію, которое еще князь Бисмаркъ называлъ „АѣіАи- 
гіепАепргоІеіагіаі/', на зло, едва ли еще не гораздо въ большей 
степени дающееся себя чувствовать у насъ въ Россіи.

Наконецъ, императоръ говорить о необходимости для современ
ной школы вырабатывать волю и характер® ученика, пріучать ѳго> 
къ сознательной, самостоятельной работѣ; но этого, конечно, можно- 
достигнуть только при томъ условіи, если классы не будутъ пере
полнены учениками, какъ въ настоящее время.

Я остановился на главныхъ положеніяхъ этой прекрасной рѣчя 
императора Вильгельма, такъ какъ она лучше всего рнсуетъ намъ. 
современное положеніе нѣмецкой школы и ея главные недостатки, 
вполнѣ и даже, можно сказать, еще въ большей степени существую» 
щіе и въ нашей современной русской школѣ.

Изъ всѣхъ типовъ реальной школы въ Германій самый для насъ,. 
русскихъ, интересный—это реальная школа съ 6-тилѣтнимъ курсом®, 
ихъ Кеаізсішіе, когда то носившая названіе въ Пруссіи „КеаІзскиІА 
II Огйпии^ ойег кбкеге Вііг^егзсЬиІе".

Въ Берлинѣ этотъ типъ очень распространены такихъ реаль
ныхъ училищъ въ настоящее время тамъ 13, а 14-е уже строится..

Мнѣ представляется этотъ типъ весьма желательнымъ для насъ, 
такъ какъ онъ даетъ кончнвшимъ въ немъ курсъ ученикамъ, сыновьям® 
большей частью купцов®, мѣщанъ, мелких® торговцев®, внолнѣ за» 
конченный курсъ образованія, все, что имъ нужно для жизни, для 
практической дѣятельности.

Поступають въ младшій классъ— 10 лѣтъ, послѣ четырехъ лѣтъ, 
проведенных® въ народномъ училищѣ Ѵо1к88СІіи1е.

По окончаніи курса они получают® льготу по воинской повин
ности: должны служить только одинъ годъ вольноопредѣляющимися—  
ёігдакгі^ег АгеіхѵіПі^ег МіІііагсІіепбА.

Преподаватели въ реальном® шестиклассном® училищѣ должны 
быть всѣ съ университетским® образованіемъ „ а к а с і ѳ т і з с і і  ^еЬіІбеіе 
ЬеЪгег", кромѣ учителей гимнастики ТигпІеЬгег.



Курсъ въ нихъ шестилѣтній, но поетупленіе въ нихъ бываете 
два раза въ году (во всѣхъ берлинЬкихъ Кеаівсішіеп, кромѣ XI) — 
на ГГасху и осенью, послѣ 1 октября (Місііаеііз); поэтому е э  всѣхъ 
классахъ является двойной составь учениковъ: первый составь, 
поступившій въ младшій классъ (зѳхіа) къ Пасхѣ (весною, въ нонцѣ 
учебнаго года), и второй составь, поступившій е ъ  мдадшій классъ—• 
осенью, къ 1 октября (МісйаеИз), къ началу новаго учебнаго года.

Этотъ двойной составь учениковъ одного и того же класса, какъ 
выражаются въ Германій,—два „соейиз" учениковъ и ведется со
вершенно независимо ,другъ отъ друга, въ течете всего курса 
реальнаго училища, которое и оказывается, такимъ образомъ съ 
двойнымъ комплектомъ учениковъ во всѣхъ классахъ.

Выпусковъ бываетъ вслѣдствіе этого тоже два въ году: на Пасху 
(ги Озіегп) и къ 1 октября (МісКаѳІіз).

Конечно, все это сильно затрудняетъ единство преподаванія и 
является весьма нежелательнымъ при нормальномъ ходѣ учебнаго 
дѣла; въ Берлин! это объясняется громаднымъ наплывомъ учениковъ 
въ этотъ типъ заведенія, что только еще болѣе доказываете его 
живучесть.

Является сразу какъ бы два учебныхъ заведенія вмѣсто одного.
Считаю необходимым^ для наглядности, привести здѣсь таблицу 

уроковъ въ цедфлю по классамъ по каждому предмету и предложить 
здѣсъ таблицу уроковъ XI Берлинской Кеаізсішіе, какъ единствен
на™ нормальна™ реальнаго училища безъ параллели, почему схема 
распредѣленія уроковъ въ цемъ представляется гораздо яснѣе.

Вотъ эта таблица: ,

‘ - ' ' Ї

і—і4 ‘III IV V VI сумма.

Законъ Божій . . 2 
Нѣмецкій языкъ и

2 2 2 2 3 13

и с т о р ія ..................... 3 3 4 ’ 4' ‘ 5 + 1 5 + 1 26
Французскій я’зыкъ. 6 6 8 8̂ • -Й+г — 28
Англійскій языкъ . 6 6 — — — 12
Исторія и географ.. 2 + 1  
Математика (ариѳ- 

метика, алгебра и

. Ц - к 2 + 2 2 + 2 со■ М
 <о

0 + 3 20

геометрія) . . . .  5 5 6 3 + 3 2 + 4 2 + 4 34
Естественная ист. — 2 2 2 3 2 11
Физика . . . . ’2 
Химія и минер а-

2 2 — -- — 6

логія . . . . . 2 2
Чистописаніе . . — — —

„Гусская школа“.октябрь—ноябрь. №№ 10—11. отд;. п.

3 3 6
3



Рисованіе и чер-
ченіе . . . . • 1 + 2 1 + 2 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 14

Пѣніѳ . . . . 2 2 2 2 2 2 12
Гимнастика . . 3 3 3 3 3 3 18

Сумма . . . . 37 37 35 33 30 30 202

- Стараясь всесторонне ознакомиться съ этнмъ типомъ, я по- 
сѣтилъ въ цыфровомъ порядкѣ слѣдующія реальныя училища (Кеаі- 
зсЬиІеп) въ Берлинѣ: II, III, V, VII, VIII, X и XI и имѣю годовые 
отчеты „йаЙгезЬепсМеп" каждаго изъ нихъ.

Интереснымъ представлялось мнѣ узнать,, каковъ контингентъ 
учениковъ, поступающихъ въ эти 6-тиклассныя реальныя училища, 
каковы занятія ихъ родителей?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ годовой отчетъ Х-го Бер- 
линскаго реальнаго училища за 1902— 1903 учебный годъ.

За десятилѣтіе съ 1893 г. по 1903 г.—было принято всего 1.646 
учениковъ въ X реальное училище; въ настоящее время въ 1.904 г. 
въ немъ 552 ученика, изъ нихъ лютеранъ—412, католиковъ—19, 
евреев ъ— 113.

На эти 1.646 учениковъ, принятыхъ въ^реальное училище, было:

сыновей высшихъ чиновниковъ Ббііеге В еатіеп  . . 1,7%
низшихъ чиновниковъ 8иЪа11егп Веатіеп . . .  8%
Кромѣ того было:
Х Т п Іе г Ъ е а т іе п ............................................................  6%
народныхъ учителей....................................................... 1%
ТѲХНИКОВЪ, ХУДОЖНИКОВЪ . . о ................................4,4%
фабрнкантовъ . .................................... « • • 5,4%
купцовъ....................................................................................41%
рестораторовъ  ................................................. 3%
самостоятельныхъ ремесленниковъ. . . . . . 13%
подмастерьевъ...................................................... .....  . 4%
прислуги . о . .   . с . .  7,4%
военныхъ нижнихъ чиновъ...........................................0>6%
сельскихъ хозяевъ   о 1,4%
неизвѣстнаго происхожденія........................  1,5%

Окончило курсъ Х-го реальнаго училища за эти 10 лѣтъ 1.176 
учениковъ, изъ нихъ 4250 продолжали свое образованіе въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, а именно: въ гимназіяхъ— 12 человѣкъ; въ 
ОЪеггеаІзсІшІе въ оѣегвесткіа—нашъ VII классъ, куда могутъ но-



отупить, по окончаніи р г іта  Кеаізсітіѳ,—88 человѣкъ и 150 чело- 
вѣкъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ (частныхъ).

Выходить они, по окончаніи полнаго курса, большею частью въ 
купцы, поступають чиновниками въ почтовое, телеграфное відомство 
или на какую-нибудь другую службу, и^только отдільныя единицы 
продолжаютъ образованіе въ ОЪеггеаІзсІшІе, начиная съ оЪегвесипйа 
‘(нашъ VII классъ).

Значить, это ясно указываете на то, что этотъ типъ реальнаго 
училища вполні отвічаетъ потребностями массы, и окончившіѳ Івъ 
немъ курсъ, получивъ полное, законченное образованіе, не нуждаются 
для довершенія своего образованія въ другомъ учебномъ заведеній.

Шестиклассная Кеаізсііиіе даете имъ все то, что имъ необходимо 
для жизни и для ожидающей ихъ практической діятельности.

Для того, чтобы судить о степени развитія учениковъ, кончающихъ 
курсъ въ реальныхъ училищахъ съ 6-тилітяимъ курсомъ, я просилъ 
директоровъ ихъ передать мні, для детальная ^ознайомленій съ 
ними, письменныя сочиненія учениковъ выпускного класса (ргіта) 
по німецкому (отечественному) языку.

^Получили я даже на домъ эти сочиненія (письменныя домашнія 
упражненія) учениковъ въ X реальномъ училищі, благодаря рідкой 
любезности директора [Б-г 2е11е.

Тема была въ этомъ реальномъ училищі предложена въ выпу- 
пкномъ классі слідующая: „ѴѴіе [ізі і т  ;8сЫИегз „УѴаІІепзІеіп" 
Вісйідш^ Осіаѵіоз Напйіии^зѵѵеізе 2\ !  ЪепгШѳіІеп"?

Изъ 26 сочиненій на эту тему, только два ученика получили 
■отмітку 4, изъ остальныхъ 12—получили по 3 и боліѳ 10 учениковъ 
получили неудовлетворительную отмітку.

Выражаются ученики на довольно длохомъ німецкомъ литѳратур- 
номъ языкі, и поражаетъ у большинства изъ нихъ [обиліе общихъ 
містъ и отсутствіе оригинальныхъ мыслей; грамотность почти у 
всіхъ хорошая (къ сожалінію, нельзя этого сказать о сочиненіяхъ 
нашихъ русскихъ учениковъ).

Неизмінный уровень развитія учениковъ, какъ мні передавали 
директора реальныхъ [училищъ, происходить отъ низкая уровня 
развитія самихъ родителей и всей ихъ домашней обстановки.

Вотъ нікоторыя темы, предложенный въ прошломъ учебномъ году 
■по німецкому языку (домашнія сочиненія въ І классі—ргіта), на- 
приміръ, въ X реальномъ училищі въ Берлині: „Значеніе моря 
Для человіка", „Какія причины и обстоятельства довели къ осужденію 
Орлеанской Д івы“? (классная работа), „Какое значеніе иміетъ 
различіе языковъ для человічества?", „Тотъ не можетъ другими 
управлять, кто не уміетъ самъ собою владіть"! и проч.

з*



Или вотъ нѣкоторыя темы, нанримѣръ, предложенный во II ре
альномъ училшцѣ: „Сто дней Наполеона 1“ (Еез сепі^оигз)—клас
сная работа, „Коронованіе Карла VI въ Реймсѣ" (классная работа), 
„Іюнъ и іюль мѣсяцы 1866 г. (Война Лруссіи съ Австріей).

Въ III реальномъ училищѣ были предложены, между шзочимъ, 
слѣдующія темы: „Похвала трудолюбію“,„Опредѣленіе басни (ЕаЪеІ), 
параболы (РагаЬеІ), сказки (Магсііен) и разсказа" (ЕггаЫип^),. 
„Насколько можно назвать Мінпа у о п  Вагпііеіт прусскою пьесою"? 
и т. д.

Бъ естальныхъ реальныхъ училищахъ задавались темы, подходящ! 
къ этимъ.

Въ выпускномъ классѣ по нѣмецкой литературѣ проходятся 
слѣдѵющія отечественныя произведенія: „Орлеанская дѣва% отрывки 
изъ 30-тилѣтяей войны Шиллера и изъ „Трилогій Валленштейна*', 
„Германъ и Доротея", „Міппаѵоп В агп ііе іт"„С о !  ѵоп ВегІісЫп^ен" 
и друг, (разъ въ нѳдѣлю задается письменное сочиненіе на домъ)..

Во ІІ-мъ классѣ (предпослѣднемъ) изучаются лирическія произ
веденія нѣмецкой иоэзіи, какъ.то: „Пѣснь о Колоколѣ*, „Перчатка" 
Шиллера, „Егікбпі^" и т. Д;

По исторіи въ выпускномъ классѣ проходится нѣмецаая и прусская, 
исторія съ 1740 г. до 1888 г., въ связи съ выдающимися событіями 
исторіи, .сосѣднихъ государствъ, имѣвшими вліяніе на нѣмецкую 
исторію, а во второмъ, предпослѣднемъ классѣ—исторія Германій' 
со временъ Реформацій до 1740 г.; обращается преимущественное вни
маніе на Бранденбургско-Прусскую исторію, и пр.

До французскому языку—6 часовъ въ недѣлю—заканчивается 
изученіѳ синтаксиса, изучаются стихотворенія наизусть; каждыя 
двѣ недѣли. задается письменная работа (ехіешрогаіе), чтеніе изъ 
Вольтера, Расина, Тьера— „ЕхрёсШіоп йе Вопарагіе еп Е^уріе".

Англійскій языкъ также обязателенъ—съ зесттёа (нашъ»
V классъ) по 6 уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ.

По математикѣ проходятся: уравненіе первой степени съ однимъ 
и многими неизвѣстными, второй степени съ однимъ неизвѣстнымъ, 
ациѳметическія и геометрическія нрогрессіи, логариѳмы, изъ гео
метрій—стереометрія и начала тригонометрія (вычисленіё косо- 
угольныхъ треугольниковъ).

Каждыя четыре недѣли задается большая письменная работа по 
математикѣ.

Иэъ физики въ выпускномъ классѣ (по два часа въ недѣлю) 
проходится свѣтъ и звукъ.

Изъ хнміи (два часа въ недѣліо) проходится: введете въ химію,, 
важнѣйшіе элементы и ихъ неорганическія соединенія.



Изъ минералогіи—основанім кристаллографіи, обыкновенные ми
нералы и т. д.

Въ X реальномъ училищ! въ Берлин! я присутствовал^ между 
прочимъ, на урок! французская языка въ ргіша ( с о с іііз  Озіегп) 
(кончаіощіе будущею весною на Пасху)—33 ученика—это четвертый 
годъ обученія французскому языку, такъ какъ начинается изученіѳ 
въ циагЪа (нашъ III классъ).

Переводять съ французская языка на н!мецкій довольно бойко, 
могутъ передать содержаніе прочитанная своими словами по-фран
цузски. Преподаватель — хорошъ, сносно говорить по-французски, 
урокъ ведется все время по-французски.

Познанія учениковъ совершенно достаточны для идущихъ прямо 
въ практическую жизнь воспитанниковъ. Читались довольно трудные 
•отрывки изъ романа Эркмана-ПІатріана Ь'ЬізІоіге й’т т  сопсогії ёе 
1813а .

Въ другихъ реальныхъ училищахъ французскій языкъ поста
влень болѣе или мен!е удовлетворительно (въ X реальномъ учи
лищ! онъ поставлень лучше, чѣмъ въ остальныхъ), но во всякомъ 
случаѣ, они выходятъ, по окончаніи курса, достаточно пмъ влад!я.

Что же касается общая развитія учениковъ, выходящихъ нзъ 
выпускного класса этихъ 6-тиклассныхъ реальныхъ училищъ (Ке- 
аІзсЬиІен), то оно, по общему отзыву какъ директоровъ, такъч и 
многихъ родителей, къ которымъ я обращался, вполн! достаточно 
для ожидающей большинство изъ окончившихъ въ немъ курзъ 
учениковъ практической деятельности; тЄ-же немногіе, которые 
хотятъ продолжать свое образованіе, могутъ безъ экзамена, на осно
ваній выданная имъ свидетельства объ окончаніи 6-тикласснаго 
реальная училища, поступить съ начала следующая учебная я д а  
въ оѣегзеситіёа—нашъ VII классъ ОЪеггеаІзсІшІе съ 9-тилЄтнимь 
курсомъ, значить, еще на три года, и даже но окончаніи нолнаго въ 
ней курса—поступить на любой факультетъ прусская университета, 
кроме медицинская или въ любой изъ политехникумовъ Германій, 
напримѣръ: въ Карлсруэ, Дармштадте, Ганновере, Шарлоттенбургѣ 
и проч.

Кроме Берлина, посЄщаль я эти 6-тиклассныя реальныя училища 
и въ другихъ городахъ съ цѣлью основательная и всесторонняя 
знакомства съ этимъ типомъ.

Во Франкфурте на Майне, напримЄрь, есть превосходное такое 
реальное училище, называемое „АёІегЙусЫзсЬдіІе" съ тремя приго
товительными классами. Основано оно было въ 1876 г.; въ немъ 
въ настоящее время до 620 учениковъ; зданіе роскошное, имеется



громадный училищный дворъ, куда всѣ воспитанники спускаются 
во время перемѣнъ между уроками.

Директоръ—Б-рѴѴтпеѣег^ег. По словамъ директора, за послѣдніе 
четыре года 33%  окоячившихъ въ немъ курсъ учениковъ перешли 
въ оЬегзесткІа—9-тикласснаго реальнаго училища (ОЪеггеаІзсІшІе) 
и такимъ образомъ продолжали свое образованіе, 67%-же доволь
ствовались полученнымъ образованіемъ и пошли въ практическую- 
жизнь, і

59°/0 общаго числа воспитанниковъ этого начальнаго училища— 
дѣтн купцовъ, сельскихъ хозяевъ, 16°/0—мелкихъ чиновников* и 
крестьянъ, 15°/0—сельскихъ учителей.

Многіе ученики стараются перейти въ ІегНа (нашъ ІУ классъ) 
изъ городского училища (МііДеІзсІшІе) за годъ до окончанія тамъ 
курса, но это рѣдко имъ удается вслѣдствіе глубокаго различія 
самихъ методовъ преподаванія здѣсь—въ 6-тиклассномъ реальном* 
училищ! и въ городскомъ училищ!, о чемъ я имѣлъ уже случай 
подробно говорить, при разсмотр!ніи типа городскихъ училищъ 
(Ш йеізсіш іеп) въ Германій.

Классы въ этомъ Франкфуртскомъ реальномъ училищ! не слиш
комъ переполнены; въ младпгихъ классахъ обыкновенно бываетъ до 
40 учениковъ,^въ ереднихъ—до *30, въ старшихъ же—не бол!ц 
20 учениковъ.

Объясняется это т!мъ, что для нихъ, для учениковъ, вышед
ших* изъ незажиточныхъ и сдаже прямо б!дныхъ слоевъ общества, 
курсъ 6-тикласснаго реальнаго училища слишкомъ труден* въ осо
бенности изъ-за новыхъ языковъ (оба. новые языка—французский и 
англійскій обязательны Въ реальномъ училищ!).

Тянутся такіе ученики за курсомъ съ болыпимъ трудомъ; они 
должны были бы оставаться въ городскомъ училищ! (МіІДеІзсІшІе), 
гд! одинъ только новый языкъ обязателен* гд! вообще курсъ го
раздо легче и носить характеръ прикладного курса, а не обще- 
образовательнаго, какъ въ реальномъ училищ!, но родители во что
бы то ни стало желаютъ перевести ихъ въ реальное училище.

Главный затрудненія, для прохожденія этими учениками курса 
реальнаго училища, какъ ми!' передавали многіе директора, заклю
чаются въ отсутствіи надлежащего домашняго надзора за учениками 
дона всл!дствіе пост.ояннаго отсутствія самихъ родителей изъ дома,- 
такъ какъ они должны зарабатывать себ! на сторон! средства къ 
существованию и вообще всл!дствіе крайней б!дности родителей и 
нѳблагопріятной ихъ домашней обстановки.

Если во Франкфуртскомъ реальномъ училищ! было н!сколько 
случаевъ увольненія учениковъ за посл!дніе годы, то это исклю



чительно были случаи увольненія учениковъ евреев® за различные 
простунки; но страх® нередъ евреями такъ велнкъ во Франкфурті 
на Майнѣ, что директор®, сообщая мнѣ объ этихъ случаяхъ, пони
зил® голосъ и просил® меня держать ихъ въ секреті и не переда
вать о нихъ во Франкфуртѣ.

Въ этомъ реальном® училищѣ всѣ классы параллельны.
Французскій язык® начинается съ младшаго класса (зехіа) по 

6 недѣльныхъ уроков® въ каждом® классѣ, кромѣ выпускного (ргіта), 
гді ихъ—пять уроков®; англійскій—съ АегАіа (наш® IV классъ).

Развитіе учениковъ, кончающих® курсъ, вполні достаточно, по 
заявленію директора.

Нѣкоторые родители заявляли мнѣ желаніе, чтобѣ курсъ отече
ственной литературы былъ бы нѣсколько расширен®, но встрѣтилъ 
я это заявленіе только во Франкфурті на Майнѣ..

Въ другом® 6-тиклассномъ реальном® училищѣ, посѣщенномъ 
мною, въ предмѣстьи Франкфурта Саксенхаузенѣ (Заокзепіапзеп)— 
475 учениковъ; также существует® при немъ трехклассная приго
товительная школа, куда поступают® діти 6 літъ.

Изъ 15 абитуріентовъ, окончивших® курсъ въ немъ въ прошлом® 
году, 9 пошли въ ОЬеггёМзсішІѳ, 1 — въ Веаі^утпазішп, осталь
ные—прямо въ практическую жизнь.

Изъ 475 учениковъ были 227 лютеран®, 53 католика, остальные—- 
евреи и диссиденты.

Въ 3-мъ, посѣщенномъ мною, реальном® училищѣ, въ другомъ 
предмѣстьѣ Франкфурта въ ВоскепкешГі, въ такъ называемом® 
ЬіеЪі^ Кеаізсішіе имѣется 350 учениковъ. Директором® состоит® 
извѣстный неофилолог® Бг.-Ш гг. Это реальное училище считается 
самым® строгим® по дисциплинѣ во Франкфурті; объясняется это> 
можетъ быть, личным® характером® директора, на суровость кото- 
раго мні многіе родители жаловались, хотя со мною онъ былъ не
обыкновенно любезен®.

35°/0 его учениковъ, по годовому отчету, —  діти купцов®, сель
ских® хозяев® и коммерсантов®; 29°/0—діти мелких® чиновников® 
и крестьян® и 29% —діти сельских® учителей.

Директор® указал® мні на одну особенность франкфуртских® 
вообще учениковъ—на необыкновенную живость характера, свой
ственную жителям® Прирейнской области и которой совсімъ нѳ 
встрічаешь въ учениках® сіверной Германій. Эта живость, конечно, 
сильно затрудняет® успішное наблюденіѳ за учениками въ стінахъ 
учебнаго заведенія.

Учебныя программы во всѣхъ 6-тиклассныхъ реальныхъ учили
щахъ во всей Нруссіи одинаковы; везді я встрічалъ внолні доста-



точное развитіе у оканчивающихъ курсъ, хорошее знаніе математики 
н очень сносное практическое .знаніе французскаго и даже англій- 
скаго языковъ.

Въ Саксоніи посѣтилъ я, между прочимъ, 6-тиклассное городское 
реальное училище'въ Лейпциг!; въ немъ—670 учениковъ, при 4°/0 
евреевъ.

Различіе вообще средне-учебныхъ заведеній Саксоніи отъ осталь- 
е ы х ъ  частей Германій заключается въ томъ, что въ Саксоніи при- 
готовительныхъ классовъ нѣтъ, а ихъ замѣняютъ начальный народ
ныя училища (V ОІК88СІГЦІЄП), съ 4-хлѣтнимъ курсомъ, изъ кото- 
раго дѣти поступають 10 лѣтъ въ младшій классъ реалънаго учи
лища (зехіа), по видерж ат и повѣрочнаго экзамена.

Желающіе продолжать техническое образованіе могутъ, но окон- 
чаніи реалънаго училища, поступить въ ОехуегЬеасаёешіе въ Хем
ниц! (СЬетпііг) на три года или въ техническое училище (Тесй- 
н ісит) въ маленькомъ городѣ Мііхѵегёа въ Саксоніи.

Въ министерств! въ Саксоніи и въ обществ! совершенно до
вольны этимъ тииомъ 6-тиклассныхъ реальныхъ училищъ и не пред
полагается вовсе измѣнить этотъ типъ или расширить его программу 
а, нанротивъ, постоянно открываются новыя училища этого же типа.

Въ Саксоніи, по окончаніи курса 6-тиклассныхъ реальныхъ учи
лищъ, ученики идутъ преимущественно въ почтовые и телеграфные 
чиновники, на низшія городскія должности (КеісЬзашѵаІІ), въ инже
неры, лаборантами въ химическія лабораторій, въ аптекари, архи
текторы и проч.

По годовому отчету Лейдцигскаго рѳальнаго училища за 1903 г. *) 
на 60 кончившихъ курсъ только три продолжали занятія въ дру
гихъ учебныхъ заведеніяхъ; остальные вс! пошли въ практическую 
жизнь или иа службу. Вс! 60 абитуріентовъ кончили курсъ и вы
держали выпускной экзаменъ, долучивъ аттестатъ зрѣлости (Веііе- 
2ен£пі8з), дающій право на одинъ годъ отбыванія воинской повин
ности.

Темы, заданный на выпускномъ экзамен! въ 1903 г. по [отече
ственному языку были сл!дующія: въ одномъ отдѣлѳніи: **)— „Какихъ 
помощниковъ выбралъ себ! человѣкъ для своей работы?", въ дру- 
гомъ отд!леніи; „Ч!мъ обусловливается благосостояніе страны?" и

*) ЦакгевЪепсМ йег I 8ѣай1ізс1іеп Кеаізсішіе іп Ьеіргі^ ѵоп Пігесіог 
ТЬошаз за  1903—1804 учебный годъ.

**) Выпускной классъ имѣлъ три отдѣленія, „весппйа"—три отдѣленія, 
„Іегііа"—четыре отдѣленія, ,щиагЪа“—пять отдѣленій, „цпіШа" и „зехѣа"— 
по четыре отдѣленія.



въ третьемъ отділеніи— „Почему пріурочиваютъ къ'исходу XV сто- 
лѣтія начало новой эры?"

Мнѣ давали эти сочиненія на домъ, и я могъ убідиться въ томъ, 
что ученики обнаружили достаточное развитіе (значительно большее, 
чімъ, напримѣръ, во многихъ реальныхъ училищахъ въ Берлинѣ) и 
пишутъ вполнѣ грамотно.

Въ общемъ же я слышалт такой отзывъ о саксонской средней 
школѣ (впрочемъ, этотъ отзывъ высказанъ былъ мнѣ во Франкфурті), 
что въ Саксоніи предъявляютъ гимназистамъ и реалистамъ очень 
высокія требованія, но что эти требованія не отвѣчаютъ развитію 
учениковъ и что довольствуются хорошими нхъ отвѣтами, не дре- 
вѣривъ, насколько они сознательно усвоили себѣ проходимый курсъ.

Въ Дрездені, я посѣтнлъ первое городское реальное шестиклас
сное училище; существуетъ рно 14 л ітъ  *), имѣетъ 587 учениковъ 
всѣхъ классовъ 17 (въ старшихъ классахъ отъ І до V—по три па
раллели, а въ младшемъ—2 параллели).

Присутствовалъ я въ немъ на слѣдующихъ урокахъ: во 1-хъ, — 
во I I  классѣ (предпослѣднемъ) на урокі нѣмецкаго языка—32 уче
ника. Проходилась „Пѣснь о Нибелунгахъ".

Ученики учили скандировать стихи; преподаватель довольно мо
нотонный. Читали изъ „Гудруны" и переводили на современный 
нѣмецкій языкъ.

Преподаватель давалъ, между прочимъ, очень толковое объяс- 
неніе отдѣльныхъ, встрѣчающихся въ читаемомъ учениками тексті 
словъ, наприміръ, „Міппѳ", какъ „воспоминаніе" о чемъ-нибудь, 
„настроеніе", въ которомъ находится человікъ, вспоминая о чемъ- 
либо.

Развитіе учениковъ вполні достаточное.
Во 2-хъ я присутствовалъ на урокі исторіи въ р г іта —(вы

пускномъ классі).
Проходилась исторія Францій въ ХѴШ столѣтіи, въ царствованіѳ 

Людовика XVI, все министерство Тюрго, Пеккера, созывъ ёѣаіз ре
негатах, записка аббата Сіэса (8уёз) и проч.

Преподаватель разсказывалъ все время очень уміло, и чтобы 
убідиться, что ученики его повяли, предлагалъ имъ отдільные во
просы. Преподаваніе очень живое и вполні отвічаетъ развитію кон- 
нающихъ курсъ реальнаго училища, заканчивающихъ свое образо
ваніе и постунающихъ прямо въ практическую жизнь.

ІІосітнлъ я также въ Дрездені новое реальное училище, помѣ-

* ) йа+езЪегісій XIV*—за 1904 годъ.



дающееся въ вёликоліпномъ зданій въ Бге8сІеп-Неіі8ІжІі; въ немъ 
всего 210 учениковъ, и пока имѣется только 4 младшихъ класса.

Окончаніе 6-тиклассяыхъ реальныхъ училищъ даетъ слідующія 
права въ Саксоніи: во 1-хъ,—льготу по отбыванію воинской повин
ности (одинъ годъ службы въ качествѣ вольноопреділяющаяся); 
во 2-хъ,—право на поступайте въ техническую академію въ Хем- 
ницѣ; въ 3-хъ, — въ строительное училище; въ 4-хъ, — въ межевое 
училище; въ 5-хъ,—въ аптеки (съ повірочнымъ экзаменомъ по ла
тинскому языку въ реальной гимназіи); въ 6-хъ, — въ спеціальный 
классъ коммерческихъ училищъ въ „НапйеІвІёкгапзЫ іеп"—въ Дрез
дені и Лейпцигі; въ 7-хъ,— въ высшее коммерческое училище въ 
Лейпцигі; въ 8-хъ,—на государственную службу (мелкимъ чиновни- 
комъ); въ 9-хъ, — могутъ безъ экзамена перейти въ окегзесппйа— 
(нашъ VII классъ) реальной гимназіи (Кеаі^утназіиш), послі вы- 
держанія экзамена по латинскому языку изъ курса нпіегзеешісіа 
(нашъ VI классъ). Они должны быть въ состояніи слідить за кур- 
сомъ латинская языка въ оЪегзесипсІа (такъ какъ въ Кеаізсішіе, 
конечно, латинскій языкъ не проходится, а типа „ОѣеггеаІ8с1іи1е“ 
съ 9-тилітнимъ курсомъ, но безъ латинскаго языка, въ Саксонія 
совсѣмъ нітъ).

Вотъ этотъ-то типъ 6-токласснаго реальнаго училища, съ вполні 
законченнымъ курсомъ образованія, дающимъ отділънымъ, желаю- 
щимъ ученикамъ возможность продолжать свое образованіе въ выс* 
шихъ классахъ въ 9-тиклассныхъ реальныхъ училищахъ, открываю- 
щихъ въ Пруссіи доступъ даже въ университетъ, но вмістѣ съ тімъ 
дающимъ массі учениковъ все, что имъ необходимо, для практиче
ской діятельности, и представляется мні крайне интереснымъ для 
насъ и вполні примінимымъ у насъ, къ нашимъ жизненнымъ усло- 
віямъ.

Это реальное училище даетъ окончившимъ въ немъ курсъ осно
вательное знакомство съ отечественною литературою, съ всеобщею 
и отечественною исторіею, съ математикой и физикой; даетъ вполні 
достаточное общее развитіе и .обязательное знаніе даже двухъ новыхъ 
языковъ.

Большая отъ учебная заведенія, готовящаго къ практической 
діятельности, нельзя^ мні кажется, и требовать.

У насъ такого типа учебная заведенія н ітъ  въ Россіи.
Семи-классныя реальныя училища не отвічаютъ своей ціли и 

не даютъ законченная образованія, а проектируемый новый типъ 
„ 6-тиклассной общеобразовательной школы для провинціи", кромі 
многихъ другихъ недостатковъ, страдаетъ однимъ существенным!



а именно—отсутствіемъ въ ея программе обязателънаго преподава
нія даже и  одного новаго языка.

9-т и класеныя реальныя училища въ Герм аній  (ОЪеггеаІзсІіиІеп). 
Въ некоторыхъ нѣмецкихъ городахъ разсмотрѣнный нами типъ 
6-тиклассныхъ реальныхъ училищъ, столь распространенный, какъ 
мы видѣли, въ Берлинѣ, Франкфурте, Дрездене и Лейпцигѣ, со в сЄ м ь  
не существуете, какъ напримѣръ, въ Галле (Наііе а/з), въ Касселе, 
Кельнѣ и Гамбурге, г д Є о н ъ  замѣненъ обыкновенными 9-тиклассными 
реальными [училищами безъ древнихъ языковъ, получившими за 
послѣдніе годы въ Германій равноправность съ классическими гим- 
навіями и реальными гимназіями.

Такимъ образомъ, мнѣ передавали, что въ настоящее время, 
вполнѣ возможешь такой, напримѣръ, фактъ, что поступаете на фи- 
лологическій факультетъ (философскій) университета молодой чело-; 
в Єк ь , не умѣющій ни читать, ни писать ни по-латыни, ни по-гре
чески.

Онъ долженъ уже въ стѣнахъ университета дополнить замечаемый 
у себя пробѣлъ въ знаніяхъ, дтобы быть въ состояніи явиться на 
соотвѣтствующій выбранному имъ факультету государственный экза- 
менъ.

Вопроса о равноправности я здЄ с ь  касаться не' могу.
Для того, чтобы получить болЄе цѣльное представлене о реаль

ной школѣ въ Германій, я  н о сЄ т и л ь  и  нѣкоторыя школы этого типа 
съ 9-ью классами, но безъ латинскаго языка.,

Такъ, между прочимъ, я  посѣтилъ городское реальное училище 
въ НаІІе а/з?— 9-тиклассную ОЪеггеаІзсішІе, въ немъ до 500 учени
ковъ *)— 18 классовъ, такъ какъ всѣ классы параллельные. Дирек- 
торъ—Б-г. 8сЬо1йеп—математикъ, отсутствовалъ (я  его в и д Є л ь  

' только въ первый день и могъ съ н е м ъ  все-таки довольно долго 
беседовать).

Онъ поехаЙъ на с ь Є з д ь  натуралистовъ въ Бреславль; эти съѣзды 
періодично повторяются въ Германій и приносять большую пользу 
правильной постановке средняго образованія.

Въ администратнвномъ отношеніи Наііе а/з зависитъ отъ Маг
дебурга (это такъ называемая саксонская провинція — Ггоѵіпи 
8асйзеп).

Прошедшіе курсъ шііегзесипйа (нашъ VI классъ) этого 9-ти- 
класснаго реальная училища получаютъ свидетельство по отбыва- 
нію воинской повинности—Вегес1ііІ£іШ£ ійг еііЦа§ті1іез Ігеітіїі^ен.

*) См. ДаЬгезЬегісШ йег зѣаййвсііеп ОЬеїтеаІбсЬиІе 211 Наііе а/8 за1903/04 
учебный годъ.



МіІіШтсІіепзІ при переход! въ оЪегзесшпіа (нашъ VII классъ); 
переходящіе же въ этотъ классъ, по окончаніи 6-тиклассныхъ 
реальныхъ училищъ (КеаІзсЬиІѳп), должны выдержать соотв!тствую- 
щій иов!рочный экзаменъ.

Присутствовалъ я въ этомъ реальномъ училищ! на сл!дующихъ 
урокахъ, исключительно въ ииіегзесшісіа (нашъ VI классъ) *) во
1-хъ,—на урок! н!мецкой словесности—22 ученика, проходилась 
драма Гете „Германъ и Доротея".

Развитіе учениковъ очень порядочное. Преподаватель указалъ 
на мысль, проводимую у Гете, что „каждый челов!къ долженъ оста
ваться въ той сред!, въ которой онъ рожденъ, и получить соотв!т- 
ствующее этой сред! образованіе".

Ученики производить весьма солидное впечатл!ніе, гораздо 
лучшее, ч!мъ во многихъ другихъ, пос!щенныхъ мною учебныхъ 
заведеніяхъ, во 2-хъ,—на урок! географіи (Егсііпшсіе), тотъ же 
преподаватель, который преподавалъ въ этомъ класс! и н!мецкій 
языкъ; проходилась физическая географія Россіи („въ мою честь", 
какъ выразился преподаватель). Познанія учениковъ вполн! доста
точный. Въ 3-хъ,—на урок! французскаго языка. Три урока въ 
нед!лю употребляется на чтеніе и два урока на грамматику. •

Читаютъ хорошо, ироизношеше, какъ, впрочем* везд! въ Гер
маній, плохое; переводять очень свободно на н!медкій языкъ уже 
читанный текстъ.

Методъ — грамматическій, урокъ ведется по-н!мецки, а не на 
иностранномъ язык!, какъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Вообще надо признать, что ученики, выходя изъ ітіегвесшісіа 
(нашъ VI классъ) въ практическую жизнь, или перехѳдя въ 
старшіе классы ОЪеггеаІсзЬдіІе, обладаютъ ниолн! достаточнымъ 
знаніемъ французскаго языка.

Въ Касселѣ я пос!тилъ ОЪеітеаІзсІшІе—9-тиклассное реальное 
училище, въ немъ 592 ученика **').

Существуетъ это училище съ начала почти прошлаго стол!тія— 
съ 1812 г. Вс!хъ классовъ 18, такъ какъ вс! классы параллельные. 
Директоромъ состоитъ изв!стный неофилологъ В-г (^шеЫ.

Меня интересовали темы, заданный на выпускномъ экзамен! въ 
оѣегргігаа ученикамъ, достигшимъ уже 19-ти л!тъ.

По н!мецкому языку была на экзамен! Кеііергіііші^ предло
жена сл!дующая письменная тема: „Какимъ образомъ старается 
маркизъ Поза спасти Нидерланды?"

*) Такъ какъ онъ соотвѣтствуетъ ргіта,—выпускному классу въ Кѳаі- 
йсЬпІен, въ 6-тиклассныхъ реальныхъ училищахъ.

*•) ІаІігезЬегісЫ; йег ОЬеггеаІзсІшІе 211 Саззеі за 1903/1904 учебный годъ



По французскому языку— „СМ іе еі гёіаЫ ібзетепі сіє 1а Рпі88Є 
аи сотш епсеш епі сій (Ііхііеиѵіётѳ зіесіе".

Въ другомъ отдѣлѳнін оЪегргіта была предложена слѣдующая 
тема для нѣмецкаго сочиненія: „Насколько миръ является благосло- 
веніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ опасностью для народа?"

По французскому языку —„Еаііев сошіаііге Іез ёѵёпетепіб дні 
опѣ а т е п ё  Іа с іт іе  йе Кароіёопеп 1814".

Французскій языкъ начинается съ млгдшаго класса (зехіа)—по 
6 уроковъ отъ VI до оѣегіегііа (нашъ V классъ), въ ппіегіегіда—• 
5 уроковъ, а въ трехъ старшихъ классахъ—по 4: недѣльныхъ урока. 
Всего 47 уроковъ въ недѣлю во всѣхъ. у классахъ.

Англійскій языкъ начинается съ шіъегіепіа—по 5 уроковъ, во 
всѣхъ же остальныхъ классахъ—по 4 урока, всего 25 уроковъ во 
всѣхъ 9 классахъ.

Для наглядности представляется здѣсь таблица Эгтиклассныхъ 
/реальныхъ училищъ въ Германій. Эта таблица за очень незначна 
тельными исмѣненіями—общая для всѣхъ реальныхъ 9-тиклассныхъ 
училищъ:

III. III. II. II. І. Т.
VI. V, IV. 11ПІ. ой. инк оЬ. ипк СУММА

Законъ Божій . 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19
Нѣмецк. языкъ и С ■ '
-истор. разск. . 5 4 4 3 3 3 4 4 4 34
Французск. яз. . 6 6 6 6 6 5 4 4 4 47
Англійскій яз. — — •. Д 5 4 4 4 4 4 25
Исторія. . . — — 3 2 2 2 3 3 3 18
Географія (Егб-
кипйе) . . . 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14

Математика . 5 5 6 6 5 5 5 5 5 47
Естеств. ист. . 2 2 2 2 2 2 — •— — 12
Физика . . — — — — 2 2 3 3 3 13
Химія и минѳра- , • Л Л

логія . . . — 2 3 3 3 11
Чистописаніѳ . 2 2 2 1 1 1 1 1 і 12
Рисованіе . . — 2 2 2 2 2 ' 2 2 2 16
Черчѳніе . . — — :— — 2 2 2 2 2 10

необ. необ. необ. необ. необ.
Пѣні е. . . .  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

необ. необ. необ., необ. необ. необ. необ.
Гимнастика . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Сумма урок. ЗО ЗО 32 34 34 34 34 34 34

2 2 4 4 4 4 4
необ, необ. необ.'необ. необ. необ. необ.



Изъ отечественной литературы они проходять въ выпускном® 
классѣ 9-ти класснаго реальнаго училища (по 2 часа въ неділю) 
біографій Гете, Шиллера и других® выдающихся писателей.

Были прочитаны слідующія произведенія: Шиллера —■ „Мессин
ская Невіста", „Принц® Гомбургскій"—Клейста („Ргіпг ѵоп Н от- 
Ъпг§“ уоп КІеізА), всі драмы Гете и Шиллера, „Гамбургская Дра
матургія"— Лессинга, „Эгмонтъ" — Гете, „Саффо"—Грильпарцера. 
Писались сочиненія на выбранный самими учениками темы изъ 
исторіи литературы.

Вотъ нікоторыя темы для сочиненій, предложенный въ выпуск
ном® (IX) классѣ: „Каким® образомъ Антоиій возбудилъ римлян® 
противъ убійцъ Цезаря?", „Зачімъ мы читаем® журналы?", „Какую 
пользу приносит® намъ посіщеніе театра?", „Какую пользу принесла 
человічеству обработка земли?", „Въ чем® заключается достоинство 
и величіе німецкаго отечества?", „Великія достоинства Гогенцоллер- 
новъ“.

По исторіи, въ выпускном® (IX классѣ— оЪегргіта) проходится 
три раза въ неділю новая исторія Германій, въ особенности Бран
денбургско-Прусская съ конца 30-ти літней войны до настоящаго 
времени.

Въ Гамбургі посітилъ я весьма извістное там® реальное де
вятиклассное училище ОЪеггеаІвсІшІе ѵог кеш НоІзАетѵЙюге *). Учи
лище это состоит® изъ 9 классов® и 3 приготовительных® клас
сов®—всего иміется 910 учениковъ, изъ нихъ 628 въ реальном® 
училищі и 282 въ приготовительных® классахъ; старшіе три клас
са — параллельны, такъ что всіхъ классов® въ реальном® учи
лищі 12.

Гимнастика (Тигпеп) преподается во всіхъ классахъ по три часа 
въ неділю.

Учителями гимнастики въ Гамбургі состоят® большею частью 
бывшіе резервные офицеры, обучающіеся на двухъ-місячныхъ кур
сах®, существующих® въ Гамбургі, послі чего они выдерживают® 
соотвітствующій экзамен® „на учителя гимнастики".

Тема на ^выпускном® экзамені — К еііергйіип^—была предло
жена въ 1903 году сліцующая: „Какія попытки" были сдѣланы въ 
Германій послі освободительных® войнъ, чтобы объединить ее, и 
почему эти попытки не удались?"

По французскому языку: „КасопАег Іез ргіпсіраих ёѵёпетепА 
ке 1а £ііегге ке 1870?"

Въ шіАегргіта (наш® VIII классъ) я присутствовал® на пре-

*) См. ІайгезЬегісЬі за уоа/і904 уч. годъ.



красномъ урокѣ французскаго языка, даннымъ извѣстнымъ неофи- 
лологомъ проф. ЛѴеисІГомъ. Весь урокъ велся образцово по-фран
цузски, въ высшей степени живо и занимательно.

Укажу еще на одинъ образцовый урокъ французскаго языка, на 
которомъ я присутствовалъ во Франкфурт! на Майн!, въ извѣст- 
ной „МіізІегзсЬдіІе", у самого директора Вальтера, превосходна™ 
преподавателя, иниціатора во Франкфурт! такъ называема™ „на
туральна™ метода нреподаванія новыхъ языковъ".

Урокъ происходилъ въ (нашъ II классъ). Изв!стны свой
ства его преподаванія, которыя я им!лъ случай наблюдать еще въ 
прежнія мои по!здки в ъ  Германію — это необыкновенная живооть 
веденія урока, полное огня, но не лишенное отчасти и изв!стной 
театральности; во всякомъ случа! онън!сколько бьетъ на эффектъ.

Ученики д!йствительно на второмъ же году обученія говорять 
очень сносно по-французски, но грамматику знаютъ гораздо 
слаб!е.

Директори держить все время весь классъ въ чрезмѣрномъ на
пряженій, буквально осыпаетъ, можно сказать, учениковъ вопро
сами; они ни на минуту не могутъ отвлечь своего вниманія отъ 
того, что происходить въ класс!. Онъ и поетъ съ ними, марши
руете въ класс!, д!литъ учениковъ на безчисленныя группы, изъ 
которыхъ каждая занята свонмъ особыми д!ломъ, заставляете весь 
классъ читать стихотворенія хоромъ и т. д. Этотъ методи препо
даванія долженъ страшно утомлять учителя, но Вальтеръ положи
тельно неутомимъ, хотя уже далеко не молодой челов!къ.

Положительно рекомендую каждому педагогу ^побывать на его 
урокахъ; онъ несомн!яно вынесете много для себя полезнаго.

„Мті8Іег8СІш1е“ во Франкфурт! уже существуетъ бол!е 100 л!тъ . 
Она праздновала свой стол!тній юбилей въ 1903 г. Въ немъ въ 
настоящее время 392 ученика. Это — новый тинъ въ Германій — 
Веіогшгеаізсішіе — съ 9-ью" классами и 3-мя приготовительными 
классами (Ѵогзсішіе) *), съ латинскими языкомъ съ іт іе г іе г ііа — 
(нашъ IV классъ) по 8 уроковъ въ среднихъ ,классахъ и по 6 и||5 
уроковъ въ нед!лю—-въ старшихъ.

На французскій языкъ употребляется 38 нед!льныхъ уроковъ 
во^вс!хъ 9-ти классахъ; на англійскій—но 18 уроковъ въ нед!лю, 
начиная съ ппіегзесппёа—(нашъ VI классъ).

Зданіе новое, вѳликол!пное **). Есть прекрасные физическій и

! ) См. йаЬгевЪегісЬІ йеіріивіегвсііиіе іп РгапкйиТ а/М за 1903/19О4 г.
**) См. особую брошюру „Бав ЫеаЪаи йег МивІегвсЬиІе" съ 14-ю пла

нами и фотографическими снимками.



химическій кабинетъ и лабораторія, превосходный рисовальный 
классъ и роскошный актовый залъ (атііа) съ хорами.

Директоръ Вальтеръ порунилъ двумъ ученикамъ предпослѣдняго 
класа (пнъегргіта) показывать мнѣ е с ѳ  зданіѳ, что они съ большою 
охотою и исполнили. Пріятно было видѣть, какъ эти юноши горди
лись своимъ учебнымъ заведеніемъ, своею а іт а  т а іе г .

При МпвІегвсЬнІе есть даже особый ботаническій садъ съ 162 
назЕакіями растеній и особый бассейнъ для разведенія рыбъ.

Есть во Франкфурті еще одно весьма интересное учебное заве
дете* это такъ называемая „Асасіётіе їїіг Вогіаі пий Еапаеїзуш - 
8ЄП8СІіаНеп“ (Академія для соціальныхъ н коммерческихъ наукъ); 
при ней устроены курсы новыхъ языковъ и ихъ литературъ, нахо- 
дящіеся подъ руководствомъ знаменитаго филолога, бывшаго про
фессора Цюрихскаго университета МнгрЬ’а, который очень любезно 
показывалъ мні богатую библіотеку, находящуюся при этихъ кур
сахъ, рідкія изданія по лингвистикі и морфологіи языковъ и снаб-> 
дилъ меня всЬми уставами и программами курсовъ. Къ сожалінію,. 
во время моего пребыванія во Франкфурті, лекцій не читались, ж. 
я долженъ былъ ограничиться одною бесідою съ почтеннымъ уче
нымъ.

Промышленным училищ а въ Баваріи . Перехожу теперь къ осо
бому типу промышленныхъ училищъ, встрічающемуся только въ 
Баваріи. Это такъ называемые „ІпсІибНчезсІтІеп", иміющія совер
шенно особую организацію и совершенно обособленную программу 
и преслідующія свои спеціальныя ціли.

Типъ этотъ, какъ исключительный въ Германій, представляетъ 
много интереснаго для насъ и, какъ мні кажется, во многомъ мог* 
бы найти у насъ приміненіе. „ІпсІіі8Ігіе8с1іи1еп“ въ Баваріи суще- 
ствуютъ на основаній закона отъ 29 Ііоля 1900 г.

Они иміютъ цілыо—готовить своихъ учениковъ въ высшія 
техническія училища („ТесЬшзсЕе НосЕвсІшІеп"), или дать закон
ченное образованіе для желающихъ посвятить себя промышленной 
и коммерческой діятельности.

Они разділяются на нісколько отділеній: во 1гхъ:—на механико
техническое отділеніе (куда входить и электротехника), во 2-хъ— 
на строительное отділеніе (ВаиІесБпібсІіе Аѣіеііпн^ *)-—для гор- 
ныхъ инженеровъ, для инженеровъ путей сообщенія и желізнодо- 
рожныхъ инженеровъ и, въ 3-хъ,—на химико-техническое отділеніе.

При Мюнхенской „Іпйп8Ігіе8СІпі1е“ существуетъ еще коммер
ческое отділеніе съ двухгодичными курсомъ, иміющее цілью дать

*) Гііг Н о с і шиї ТіеІЬаи—(для шоссейныхъ и водяныхъ сооруженій).



основательное коммерческое образованіе желающимъ посвятить себя 
коммерціи.

Курсъ Лпйивйіезсішіе" продолжается—для переходящихъ въ 
высшее техническое училище 2 года, для остальныхъ 3 года.

Въ Мюнхенской „ІПЙД18ІГІЄ8СІШІЄ“ числится 250 учениковъ.
Днректоръ ея (Кесіог)—профессоръ математики Шуманъ, очень 

любезно показывали мнѣ все заведеніе.
„ІПЙПбІГІебСІШІѲ"—это открытое среднее техническое училище*, 

которое имѣетъ цѣлью, продолжая воспитательную задачу шести
классной реальной школы, готовить своихъ учениковъ въ высшія 
техническія и коммерческія училища для того, чтобы выработать 
изъ нихъ хорошихъ тѳхниковъ или коммерсантовъ.

Слѣдуетъ здѣсь замітить, что, какъ мні заявляли директори*, 
ОКОНЧИВШІе ПОЛНЫЙ курсъ „ІП<ІИВІГІЄ8СІШІЄ“ даже съ отличіемъ 
отнюдь не могутъ разсчитывать на полученіе казенныхъ містъ по 
министерству путей сообщенія или финансовъ, а только—на частный 
міста; казенныя же міста предоставляются исключительно воспи
танниками казенныхъ учебныхъ заведеній, принадлежащихъ къ со- 
отвітствующимъ відомствами.

„Іпйпвігіезсііпіеп" съ своимъ законченными курсомъ даютъ 
своимъ абитуріентамъ необходимым свідін ія и умѣнья, иміющія 
непосредственное практическое- приміненіе въ разнообравныхъ отрас- 
ляхъ техники.

Абитуріенты ея, по выдержаніи выпускныхъ экзаменовъ Веіїе- 
ргШпп^еп), допускаются не только въ свои баварскія высшія техни
ческія училища—ТесЬтвсЬе НосЬвсішІеп^ но и въ прусскія, на 
основаній министерскаго распоряженія (Ѵегій§пп&) отъ 1 февраля 
1902 г.

Переходя теперь къ детальному разсмотрінію этого интересная 
типа промышленная училища, замітимъ, что всі три отділенія 
е я —механико-техническое, строительное и химико-техническое* 
имітютъ трехгодичный курсъ, кромі того, въ Мюнхенскомъ училищѣ 
иміѳтоя, какъ мы виділи, еще коммерческое отділеніе съ 2-хъ го
дичными курсомъ.

Плата за право учѳнія составляете съ постоянныхъ слушателей 
(огсІепНіске ВсЫіІег)—36 марокъ въ годъ, платимыхъ впереди.

Освобождается отъ платы извістный проценти мюнхенских! 
уроженцевъ, могущихъ удостовірить свою крайнюю денежную не
состоятельность.

8а пользованіе учебными нособіями въ мастерских! и лаборато- 
ріяхъ платять еще добавочно 20 марокъ ежегодно съ человіка.

Кончившіе курсъ- могутъ, по выдоржаніи особая экзамена, по-
„Русская ик#лац. ѳктжбрь — ноябрь. М Л 10—11. отд і- 4



дучить право на преподаваніе естественной исторіи и химіи, а 
также поступають на службу—на таможни и казенными землеме
рами, низшими железнодорожными служащими на частныхъ доро- 
гахъ, инспекторами различныхъ страховыхъ обществъ, преподава
телями стенографія и даже преподавателями математики и физики 
въ реальныхъ училищахъ и „Іпйизігіезсішіеп".

Отъ поступающихъ же на первый (младшій) курсъ требуется 
внаніе курса 6-тиклассныхъ баварскихъ реальныхъ училищъ.

При слабой аттестаціи со стороны средней, школы кандидатъ на 
поступленіе въ „Іпёшігіевсітиіе" можетъ быть принять условно 
на 8 недѣль, по истеченіи которыхъ онъ илн остается въ училище, 
если можетъ съ успѣхомъ слѣдить за курсомъ, или принужденъ 
выйти изъ числа его учениковъ.

Вольнослушатели (Нозрііапіеп) допускаются слушать лекцій 
•только на третьемъ курсѣ (выпускномъ), если ихъ носЄщєніє не 
препятствуете правильному ходу занятій.

Вотъ таблицы, показывающія количество уроковъ по каждому 
предмету, наЕримѣръ, на отдѣленіяхъ механико-техническомъ и 
коммерческомъ:

ІпсІизігіезсНиІе.
Механико-техническое отдѣленіе.

1-ый курсъ. У нед0ѣВлюВЪ
Иаконъ Божій, нѣмецкій языкъ, исторія, французскій языкъ . . 2
Англійскій я зы к ъ ........................................................................................... 4
Математика........................................  . 6
Аналитическая геометрія въ зимнемъ семестре 4 ур., въ лѣтнемъ 3 
'Физика и элементарная механика—зимній семестръ 4 ур., літній 3 
Рисованіе машннъ н элементовъ машинъ—зимній семестръ 4 ур»,

лЄтній   ..........................................................................................   3
'Занятія въ механической мастерской ! 4
Стенографія (факультативно) 1 или  .......................... . 2

2-ой курсъ.

Законъ Божій, нЄмєцкій язы к ъ , исторія, французскій языкъ до 2 
Англійскій языкъ, математика, физика и техническая механика по 3
Рисованіе машинъ и элементы м аш инъ........................... ..... с * 10

. . . . . .  4

. . . . . . .  ... . .  2

• •. 2

-Занятія въ механической мастерской . . . .  
“Физическіе опыты (Ркузікаіізсііез РгакНш ш ) . 
Стенографія (факультативно) 1 или . . . .



3-ій курсъ.

Жзученіѳ машинъ (МабсЫпепкшісІе) въ зимнемъ 14 ур., въ
лѣтнемъ  .......................................................................... .1 6

Механическая техн ол огія ...........................................................................3
Занятія въ механико-технической лабораторій.....................................8
•Электро-техника........................................... 4
Практическія занятія но электро-техникѣ.....................................  . 4
Строительное искусство (Вансоп8ігисЁіоп8Іе1іге) только въ лѣт-

немъ семестрѣ  ..................................................................... 4
Бухгалтерія въ зимнемъ семестрѣ 2 часа, въ лѣтнемъ . . .  1
Законодательство о предупрежденіи несчастныхъ случаевъ на 

фабрикахъ и заводахъ съ рабочими (ВеігіеЪзІеЪге) . . . . . 2
Вемлемѣрныя занятія (Ѵегтеззип^вкшніе) только въ лѣтнемъ 4

Коммерческое отдѣленіе.
І-ый курсъ.

уроковъ въ 
недѣлю.

Законъ Б о ж і й ...............................................2
Яѣмецкій я з ы к ъ ..........................   "2
Французскій и англійскій языки по . . . 6
Исторія и географія п о ...............................2
Коммерческая ариѳметика и алгебра по , 2
Бухгалтерія п о ..........................   3
Коммерческія науки (НапБеЫеЬге) по . . 3
Техническая химія и товаровѣдѣніе (ѴѴагеп-

Зшісіе) п о ..........................................   З
Каллиграфія п о .....................................   2

2 ой курсъ.

Законъ Б о ж і й ............................................... . 2
Нѣмецкій я з ы к ъ ...............................   З
Французскій и англійскій языки по . . 5
Исторія и географія по 2 и . . . . . З
Коммерческая ариѳметика и алгебра . . 2
Бухгалтерія п о ......................................... З
Коммерческія науки по .   З
Итальянскій языкъ п о ...............................4
Стенографія (факультативно) по 1 и по . 2



Въ коммерческомъ отдѣленіи, напримѣръ, по нѣмецкомѵ языку- 
проходится на первомъ курс! (при 2-хъ нед!льныхъ урокахъ), кром! 
грамматики, также и выдающіяся произведенія н!мецкой литературы,, 
наприм!ръ Гете— „Германъ и Доротея" и „Ифигенія въТаврид!", 
„ХаШап йег ѴѴеізе" Лессинга и Трилогія „Валленштейнъ" Шиллерав.

На II курс! (при двухъ урокахъ)— „Орлеанская Д !ва“ Шиллера, 
„Саффо" Грильпарцера.® Предложены были слѣдующія, между 
прочимъ, темы для домашнихъ сочиненій: „Сохранить труди!е, ч!мъ 
пріобр!тать“, „Можно ли сказать, что одни только благопріятныя 
природныя условія способствовали процв!танію торговли въ данной 
стран!?", „Зач!мъ необходимъ Германій сильный военный флотъ"?- 
„Здоровый культурный усп!хъ является сл!дствіемъ не революцій, 
а здраво-обдуманныхъ и проведенныхъ въ жизнь реформъ", и т. д.

Въ курс! исторіи обращается главное вниманіе на зкономическія- 
условія, при которыхъ развиваются государства,—на І-мъ курс!, а. 
на второмъ проходится исторія новаго времени съ этой же эконо
мической точки зр!нія.

Въ курс! географіи преимущественное вниманіе обращается на 
торговлю, международный сношенія.

По французскому языку на механико-техническомъ отд!леніи 
упражняются на первомъ курс! (при двухъ нед!льныхъ урокахъ) 
преимущественно въ разговорномъ язык! и въ щисаніи торговой 
корреспонденціи; ведутся по-французски бес!ды касающіяся го- 
сударственнаго и соціальнаго устройства Францій; при этомъ изу
чается, конечно, и грамматика; а на второмъ курс! (тоже при двухъ 
нед!льныхъ урокахъ) упражняются въ стилистик! и читаются 
избранныя м!ста изъ Вольтера, Дидро, Руссо и даже Тэна“— „Вез 
огІ£Іпе8 йе 1а Пгапсе сопіетрогаіпе".

Зам!чу отъ себя, что эта программа доступна въ Баваріи только- 
для учениковъ, окончившихъ курсъ реальныхъ училищъ, гд! французскій 
языкъ поставлень н!сколько лучше (начиная съ 1-го класса), тогда 
какъ въ гимназіяхъ, гд! онъ начинается только съ VI класса 
(счетъ классовъ въБаваріи, какъ у насъ) при неболыпомъ количеств! 
уроковъ: (при трехъ урокахъ въ VI и VII классахъ и при двухъ 
урокахъ въ VIII и IX) эта программа по французскому языку въ 
„Іпйи8Ігіе8с1т1еп“ была бы совершенно невыполнима.

Въ коммерческомъ отд!леніи на I курс! (6 нед!льныхъ уроковъ) 
преіюдаваніе французскаго языка им!етъ еще бол!е практическій 
характеръ, а изъ французскихъ писателей читаются: Васіпе, Моііёге, 
Баисіеі—„ЪеПгеэ Це топ  шонііп" еі „Сопіез сіє Глтсіі", „Нізіоіге 
йи с о тт егс е  сіє 1а Ггапсе" Рі^осітеан; ученики преимущественно 
упражняются въ разговорной р!чи изъ области коммерческой жизни,.



а  на II курсѣ- читаются французскіе классики—Расинъ, Корнель, 
Мольеръ и современный писатель КатЬаінЗ, НізАоіге кеІасіѵіІізаАіоп 
<еп Егапсе.

Изученіе англійскаго и италъянскаго языковъ имѣетъ тотъ же 
практическій характер®.

Скажем® два слова еще о спеціальномъ курсѣ (Веігіеѣзіеііге), 
читаемом® на III курсі при двухъ урокахъ въ неділю на меха-нико- 
'техническомъ отділеніи.

Это—ученіе о спеціальномъ законодательств^ охраняющем® ра
бочих® на фабриках® и заводах® отъ несчастных® случаев®, путем® 
страховки ихъ жизни, обезпёченія семейств® послі смерти главы; 
тут® излагаются всі полицейскія правила, касающіяся промыслов® 
и торговли (ОехѵегЪероІігеі), строительна™ устава, фабричной гигіены 
и проч,

Для сокращенія и безъ того громаднаго матеріала, я здѣсь не 
■привожу таблиц® уроков® въ других® отділеніяхъ промышленнаго 
училища (ІікІизАгіевсІіиІе) строительна™ и химико-техническаго, на 
которых® изучаются спеціально: постройка машин® и всевозможныхъ 
моторов®, различным спеціальныя статьи изъ механической технологій 
и курса электро-техники.

Все это придало бы этой части моего отчета слишкомъ спеціальный 
характер®.

У меня иміется годовой отчетъ этого училища *), въ которомъ 
всі программы и учебные планы всіхъ трехъ отдѣленій представлены* 
конечно, „іп ехАепзо".

Мастерскія при этомъ училищі разміщены роскошно, вездѣ 
лровѳдено электричество, и ученики работаютъ въ нѣсколько смѣнъ.

Среда, изъ которой выходят® ученики Мюнхенской ІшЗи8іпі8с1т1е, 
большею частью скромная. Родители ихъ-—это или чиновники на 
государственной службі, или мелкіе землевладѣльцы, купцы, инженеры, 
архитекторы, механики и проч.

Такіе Іпкизігіезсішіеп есть въ Баваріи, кромі Мюнхена, еще въ 
слѣдующихъ городах®: Аугсбургі, Нюренбергі и въ. КаізегІаиАегп. 
Они всі подчинены министерству народнаго нросвіщѳнія Оиііизт 
тІПІ8АегІііт. *

Баварскщя реальныя училищ а съ профессіональпыми и техниче
ским іГотдѣленіями. Меня также интересовало, для выполненія одногц 
изъ пунктов® программы г. товарища министра народнаго просвіщенім 
“т. сов. Лукьянова, предложенной мні для изученія на Западі, а именно

:*) См. ІаігезЪегісШ  ёіег Е бш ^И сІеп  БяйпзАНезсЬиІз ги МипсЬеп. МйпсЬеп. 
1 9 0 4 .



для разъяснѳнія вопроса о томъ, замічается ли на Западѣ стремленіе* 
которое нѳсомиінно существуетъ у насъ въ Россіи—слить низшій и 
средній типъ техническихъ училищъ ВЪ ОДИНЪ, Т. е. ПОНИЗИТ Ь- 
средній и повысить низшій, изученіе нѣкоторыхъ типовъ реальныхъ. 
училищъ въ соѳдинѳніи съ другими низшими техническими училищами 
какъ то: элѳктро-техническими и механико-техническими учебными 
заведениями (Расйзсйиіеп йіг ЕІесігоІесйпік пш§; йіг МазсІіінепЪаи)^ 
а также реальныя училища въ соѳдиненіи съ городскими училищами 
(ЪбЬеге Вйг§ег8с1ш1еп) и съ различными ЕогЪЪШип£88сЬп1еп, муж
скими и женскими и даже съ земледѣльческимъ училищемъ — 
ІапётоёзсІіаШ ісІіе ЛѴіпіегзсІшІеп и профессіональнымъ училищемъ. 
для керамики КегатізсЬе ТасЬзсіш Іе.

Такихъ реальныхъ училищъ, представляющахъ смѣшанный типъ*, 
соѳдиненіе общеобразовательна™ заведенія съ чисто техническим ъ. 
и профессіональнымъ, я нашелъ два въ Баваріи, въ двухъ городах т> 
въ АпзЪасІГѢ *) и въ Ьапйвішкѣ, въ нѣсколькихъ часахъ разстоянія 
по желѣзной дорогѣ отъ Мюнхена. Для выполненія своей задачи 
я, конечно, долженъ былъ ихъ посѣтить.
I "  Изъ годового отчета перваго изъ нихъ видно, что оно иміѳтъ. 
цѣлью, кромѣ общаго образованія, даваемаго реальнымъ училищемъ, 
еще отвѣчать предъявляемымъ современною жизнью требованіямъ 
промышленности и торговли.

Окончаніе этого реальнаго училища даетъ права: во 1-хъ, на 
поступленіе въ любую Іпёибігіезсішіе, типъ которой разсмотрінъ 
нами выше, во 2-хъ, въ сельско-хозяйственную академію (К. А саёет іе  
Иіг Ьапйдуегізсііаіі ииё Вгапегеі іп ѴѴеіЬеп—8іер1іап)> въ 3-хъ, въ- 
художественно-промышленныя училищъ (Киизі^еуѵегЪезсІіиІе) въ 
Мюнхен! и Нюренберг!, въ 4-хъ, въ учительскія семинаріи (К. 
8сЪіШеЬгег-8етінагіеп) по выдержаніи особаго экзамена.

Окончаніе же его курса даетъ льготу но отбыванію воинской 
повинности во всей Германій, въ лгобомъ н!мѳцкомъ государств!, а 
также окончившіе въ немъ курсъ могутъ поступить на службу въ- 
почтово-телеграфное відомство, на жѳлѣзную дорогу и вообще на 
различныя низшія должности по разнымъ відомствамъ и даже по 
военному управленію.

Въ учительскую семинарію они принимаются только по досги- 
женіи 16-ти літъ, въ противномъ случа! они должны еще посіщать-

*) См. ДаіігезЬегісЫ: ііЪег йіе К. КеаІзсЬиІё т і ї  НаіМекаЬ1еіІип£ ги А пз- 
ЪасЬ, ЗскиЦаЬг 1903—1904.



такъ называемую „ЕогѣШйіт§'88с]іи1е“, о которой будетъ сказано» 
въ своемъ мѣстѣ.

Реальное училище въ АпзѣасіГі состоитъ изъ шести классовъ; 
въ I (младшій) классъ поступають діти 10 лѣтъ.

Вотъ учебная таблица числа уроковъ но классамъ:

I 11 Ш IV V VI СУММА.
Законъ Б о ж і й ...................... 2 2 2 2 2 2 12
Німецкій языкъ . . . . . 6 5 4 4 4 4 27
Французскій языкъ. . . . 6 6 5 4 3 3 27
Англійскій языкъ . . . . . — — — Т— 5 5 10
М атем ати ка ........................... 4 4 5 6 6 6 31
Физика...................................... — — — 3 1 2 2 7
Естественная исторія. . . . 2 2 2 . — — — 6
Химія и минер ал огія . . . . — — — — 3 3 6
И с т о р і я ................................ . — — 2 2 2 2 8
Географ ія................................ 2 2 2 2 1 1 10
Рисованіе . . . . . . . . 2 4 4 4 4 4 22
Калл игр а ф ія ........................... ,  2 1 — — — — 3
Г и м н асти к а ........................... 2 2 2 2 2 2 12

С у м м а  . . 28 28 28 29 34 34 181

Всіхъ учениковъ въ этомъ реальномъ училищѣ къ концу учеб
наго 1903— 1904 г. было—204; кончило курсъ въ 1903 г.— 19 че^ 
ювѣкъ. На эти 204 ученика было 168 протестантовъ, только 14 
католиковъ и 22 еврея.

Среда, изъ которой выходятъ ученики, та-жѳ, что и въ Мюнхені, 
въ „Іпйизігіеесішіе"; родители ихъ еще гораздо меніе состоятельные- 
люди, зарабатывающіе себі кусокъ хліба личнымъ трудомъ: мелкіе- 
торговцы, мастеровые, занимающееся разными ремеслами и проч.

Тема была задана на выпускномъ экзамені въ 1904 г. (20 іюня) 
по німецкому языку сл ідующая: „О какихъ національныхъ добро- 
дітеляхъ повіствуетъ німецкая исторія и отъ какихъ націоналів- 
ныхъ ошибокъ она предупреждаем?" На это сочиненіе дается три 
часа (отъ 7 до 10 утра).

По французскому языку предлагается диктовка и переводъ исто
рическаго разсказа съ німецкаго на французскій языкъ.

При реальномъ училищі въ АпзЬасІї’і  иміется професіонально© 
училище для постройки машинъ и электро-техники (КасЬзсІтиІе іііг 
МазсЫпепЬаи шій ЕІекПЫееІіпік). Ц іль его давать теоретическую 
и практическую подготовку будущимъ механикамъ на заводахъ и 
фабрикахъ.



Курсъ—трехлітній. Мастѳрскія всѣ—роскошныя, снабженныя прѳ 
красной вентиляціей, водяными отоплѳніемъ, водопроводомъ. Иміется 
локомобиль въ 8 лошадиныхъ силъ.

У каждаго ученика свой станокъ въ мастерской; имѣется отлично 
приспособленная электро-техническая лабораторія. Электрическій 
токъ проведень прямо въ лабораторію посредствомъ динамомашины 
въ 5 индикаторскихъ силъ.

Эта теоретическая и практическая подготовка крайне необходима, 
въ виду современныхъ условій не только для мастеровъ и монте- 
ровъ, но и для всякаго, желающая вести механико-техническое за
ведете, для которая тѳхническо - профессіональное образованіе яв
ляется насущною потребностью, такъ какъ ему необходимо быть въ 
состояніи слідить за современными состояніемъ техники.

Окончившіе курсъ, послі годичная иснытанія, могутъ быть при
няты -въ качестві номощниковъ телеграфистовъ на телеграфную 
влужбу.

Для поступленія на первый курсъ требуется достиженія 14-ти- 
и іт н я я  возраста и достаточное развитіе, чтобы слідить за теоре
тическими курсомъ. Плата за право ученія—20 марокъ въ годъ.

Дисциплинарный правила для учениковъ этого професеіональная 
училища одинаковы съ правилами, обязательными для учениковъ 
реальная училища. Директори реальная училища является одно
временно и директоромъ этого техническая училища. Для нагляд
ности считаю необходимыми указать здісь отчасти на содержаніе 
программъ спеціальныхъ предметовъ по курсами.

На первомъ курсі проиеходятъ занятія въ мастерскихъ (36 час. 
въ неділю); ученики нріучаются къ употребленію инструмѳнтовъ 
въ мастерскихъ и къ изготовлѳнію отдільныхъ частей машинъ. 
Линейное черченіе и черченіе отдільныхъ частей машинъ (Ьіпеаг 
шні МазсМпепгеісІіпеп)— 6 недільныхъ часовъ.

Кромі того, входятъ въ программу — два часа въ неділю мате
матики (ариѳметика—вычисленіе процентовъ); три часа въ неділю 
физики-гидростатика, теплота и проч., приміненіе соотвітствую- 
зцихъ законовъ физики къ практическими цілямъ и одинъ часъ въ 
неділю на німецкій языкъ (на коммерческую переписку, составленіе 
я р я в ы х ъ  писемъ и проч.).

На второмъ курсі продолжаются практическія занятія въ мас
терской, изготовляются уже цілыя модели машинъ (30 недільныхъ 
часовъ); по математикі (2 часа въ неділю) — проходится уравненіе 
первой степени съ одними нѳизвістнымъ и начала геометрій, изъ фи
зики—магнетизмъ и электричество; проходятся отдільныя части 
Влехтюо-техники; изучаютзя бухгалтерія, ѵч^ніе о векселях! Изъ



механической технологій (два недѣльныхъ часа) проходятся свойства 
металловъ, употребляемыхъ при конструкцій машинъ, переработка 
жѳлѣза и проч. Далѣе проходится подробный курсъ постройки ма
шинъ (МазсІіінепЪаи шні МазсЬіпепкшісіе) по 4 и по ‘2 часа въ 
иедѣлю и, наконецъ, рисованіе и черченіе машинъ (Мазсіііпепгеісітеп) 
6 недѣльныхъ часовъ.

На третьемъ курсѣ—кромѣ всего этого, ученики нріучаются къ 
монтировкѣ машинъ (по 30 недѣльныхъ уроковъ) и занимаются 
практикою изъ области электричества и примѣненія его къ хими
ческой технологій; занятія происходятъ въ химической лабораторій.

У меня имѣется подробный списокъ заготовленныхъ по курсамъ 
въ мастерскнхъ инструментовъ и препаратовъ въ теченіе 1903 и 
1904 г.

.По окончаніи 3-го курса, въ концѣ учебнаго года ученики под
вергаются выпускному экзамену (около 14 іюня).

Эти экзамены состоять изъ письменныхъ испытаній: по отече- 
-ственному языку (писаніе торговаго письма), задачи изъ пройденнаго 
курса механической технологій и курса машинно-строенія—МазсМ- 
пепкипйе шні МаэсМнепЬаи.

Устные экзамены — изъ области электро-техники и физики съ 
низшею геодезією. Кромѣ того, требуется выполненіе различныхъ 
графическихъ работъ.

Родители учениковъ—большею. частью рабочіе на мѣстныхъ фаб
рикахъ, заводахъ и пивоварняхъ.

Кромѣ того, при реальномъ училищѣ въ АпзЬасіГѢ есть еще 
обязательная промышленная ЕогШІДші^взсішІе для мальчиковъ и 
для дѣвочекъ съ трехлѣтнимъ курсомъ въ обѣихъ *).. Курсъ ихъ — 
чисто практическій.

Есть сходное по задачами съ этимъ реальными училищемъ еще 
другое реальное училище въ Баваріи, а именно въ ЬапсІзІшБѢ, тоже 
въ окрестностяхъ Мюнхена. Я его тоже посѣтилъ и имѣю его го
довой отчетъ **).

Основано оно въ 1894 г. и имѣетъ цѣлыо—дать своимъ учени
камъ общее образованіе, получаемое въ высшихъ городскихъ учи
лищахъ (кбііѳге В ш * £ е г 8 С Іш 1 е п ), въ соединен! съ профессіональнымъ 
образованіемъ, получаемыми въ училищѣ для сооруженія машинъ и 
электро-техники (К. ЕасЬвсШ е Шг М а з с Ы п е п Ъ а и ) .  Къ числу необя- 
зательныхъ предметовъ въ немъ относится музыка и стенографія.

*) Объ этомъ типѣ буду говорить подробно НИСКОЛЬКО ниже.
**) йакгевЬегісІіѣ ііЪег 4іе К. КеаІзсЬдіІе т і ї  НапсІеїзаМеіІиііе; шні і іе  

ф атії ѵеЕЬппбепед ХеЬепапаЫ іеп іп БапйзЬиІіїїг йаз.ВсЬиІ^аІіг, 1903—1904.



При этомъ реальномъ училищ!, кромѣ того, имѣется еще ком» 
мерческое отдѣленіе—НапсІеІзаЪіеіІіт^, въ которомъ, кромѣ общихъ 
предметовъ, преподаются коммерческія науки и, между прочимъ, ком
мерческая ариѳметика.

Реальное училище въ Баваріи вообще даетъ формальное образо
ваніе и развитіе ученику, изощряетъ его умственный способности, 
память и наблюдательную его способность; оно вмѣстѣ съ тѣмъ от- 
даетъ должное ввиманіе также и практическимъ требованіямъ 
жизни; оно снабжаетъ ученика достаточнымъ знаніемъ французскаго 
и англійскаго языковъ, что является крайне необходимымъ въ вѣкъ 
процвѣтанія торговли и международныхъ сношеній; оно вмѣстѣ съ 
тѣмъ обращаетъ серьезное вниманіе и на изученіе физики и хииіи, 
безъ знанія которыхъ невозможны въ настоящее время успѣхи про
мышленности и торговли. Далѣе, реальное училище набиваетъ руку 
и изощряетъ глазъ ученика посредствомъ систематическаго препо
даванія рисованія, развиваетъ и укрѣпляетъ точныя е,го знанія и 
умѣнія черезъ серьезное изученіе математики, познанія въ которой 
весьма полезны въ разнообразныхъ отрасляхъ техники; наконец* 
оно снабжаетъ ученика весьма цѣнными свѣдѣніями изъ новѣйшей 
исторіи, необходимыми тѣмъ, которые готовятся принимать участіе 
въ современной общественной жизни. Такова задача современной 
реальной школы въ Баварін.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что такой типъ реальнаго учи
лища съ профессіональнымъ характеромъ, выражающимся преиму
щественно въ программ! примыкающаго къ нему профессіонально- 
техническаго заведенія, снабжаетъ учениковъ своихъ какъ теорети
ческими познаніями обйдаго, формальнаго характера, такъ и чисто 
техническими знаніями и ум!ніями, отв!чающими современнымъ 
требованіямъ торговли, промышленности, техники и сельскаго хо
зяйства;

Права оканчивающихъ курсъ реальнаго училища въ АпзЪасІГ!-^- 
т !  же, что и въ ЬапбзЬиГ!; они мною были перечислены выше.

Учебныя программы совершенно идентичны тамъ и зд!сь.
Вотъ н!которыя темы, которыя были заданы въ теченіе 1903— 

1904 учебнаго года въ VI класс! (выпускномъ) для домантнихъ и 
классныхъ сочиненій.

По нимъ можно лучше всего судить о степени развитія кончаю* 
щихъ реальное училище учениковъ.

Вотъ дв! темы для классныхъ работъ: „Значеніе колоній для 
метрополій", „Какую пользу мы выносимъ изъ изученія родной 
исторіи?"

Для домашнихъ же сочиненій были, между прочимъ, предложены



слѣдующія темы: „То обстоятельство, что мы— только люди—заста
вляетъ насъ опускать голову; напротивъ,-при мысли о томъ, что 
мы—люди, мы ощущаетъ справедливую гордость!" „Мысль Рюккерта— 
знаніе языка — основаніе всѣхъ прочнхъ знаній; проникнись этой 
истиной, мой сынъ!" Насколько это положеніе имѣетъ значеніе при 
изученіи новыхъ языковъ? „Жизнь—борьба, поэтому вооружайся, чтобы 
достойно ее прожить!" „Поверхность воды — подобіе человѣческой 
жизни" (въ связи съ основною идеей стихотворенія Гёте „Пѣніе 
духовъ надъ водою"—Оееапд сіег Оеізіег ііѣег ёеп ѴѴаззегп, „Не 
слѣдуетъ хвалить дня, до наступленія вечера" и проч.

На выпускномъ экзаменѣ предложена была слѣдующая тема по 
отечественному (нѣмецкому) языку: „Прекрасна ты, природа, расто
чившая свои сокровища по полямъ и долинамъ!"

Всѣхъ учениковъ въ реальномъ училищ! въ ЬапсІбЬліРѢ—340. Всѣ 
классы параллельны, кром! VI (выпускного). Программа—общая со 
всѣми 6-тиклассными баварскими реальными училищами.

При реальномъ училищ! въ ЬапёзЬиВ! существуетъ, какъ упо
мянуто выше, профессіоналъное училище для машиностроѳнія и 
электро-техники.

Типъ его—одинаковый съ тѣмъ, который находится при реальномъ 
училищ! въ АпзЪасМ . !

Общее число уроковъ по курсамъ (всѣхъ курсовъ—3) 'слѣдующее:

На первомъ курс!:

Практнческія занятія въ механической 
мастерской . . . . . . . .. .

Математика ................................
Ф и з и к а ................................................   .
Нѣмецкій я з ы к ъ ...........................
Линейное рисованіе и рисованіе моде

лей маш инъ...........................................

В с е г о  . . .  48

На второмъ курсѣ: У;н°ед1люВЪ

Нрактическія занятія въ механической
м астерской    . 30

Математика....................................................... 2
Фйзика, включая электро-технику . . 3
Ы!медкій языкъ . . . . . . . . .  1
Механическая технологія . . . . . 2

Уроковъ въ 
нѳдѣлю.

36
2
3
1

- Ѵ+ 7 +  5;
6



Машиностроеніе 4
Рисованіе  ...........................  6

В с е г о  . ~ 48

На третьемъ куроѣ: '' неделю!” '
Практическія занятія въ механической

мастерской .    36
Физика и низшая геодезія (землемір

ним в ы ч и сл ен ія ) ................................  2
Практическія упражненія по электро- 

техникі (Ргасіісшп—факультативно). 6
М аш иностроеніе......................................  4
Рисованіе машинъ . . . . . . .  6

В с е г о .  . . 48
(Обязательных®).

Всѣхъ учениковъ въ этомъ профессіонально - техническом® учи
лищі было въ 1903— 1904 учебном® году — 89. Ученики его выхо
дят® изъ той же среды, как® и въ томъ училищі —въ Апзѣасііѣ. 
Оно подчинено тому же директору, какъ и реальное училище.

Есть еще при немъ также необязательная ЕогАЪі1кип£88сЪд]1е 
двухъ типов® — промышленнаго — (^елѵегЪИсііе) и коммерческаго 
(НапкеІ8ІогАЪіИпп^88с1ш1ѳ).

Оба состоят® изъ трехъ курсовъ, на которыхъ проходится въ 
промышленкомъ отділеніи—вся ариѳметика, причем® ділается много 
вычислѳній въ умі, бухгалтерія (простая), исторія—преимущественно 
обще-німецая и баварская XIX столітія; а въ коммерческомъ— 
обращается преимущественное вниманіе на торговую корреспондѳнцію, 
изъ ариѳметики — на задачи на учет® векселей, на сложные про
центы и на самыя разнообразным умственныя вычисленія.

Всі курсы промышленнаго отдѣленія параллельны. Всіхъ учени- 
никовъ—189 на обоих® отділеніяхъ.

Существует® еще въ ЬадквІшІ/ѣ зимнее сельско-хозяйствѳнное 
училище, под® руководством® того-же директора реальнаго училища 
и поміщается оно въ одном® съ ним® зданій. Оно иміетъ цілью— 
дать сыновьям® мелко-псмістныхъ помѣщиковъ и дітям® крестьян® 
собственников®, окончившим® начальное народное училище (Ѵоікз- 
зсішіе), въ теченіе зимних® місяцевъ спеціальное, сельско-хозяй- 
ственное образованіе и приміненіе къ практической жизни добы
тых® въ начальном® училищі знаній и уміній.

При этомъ обращается; большое вниманіе на містныя почвен
ный и климатическія условія, въ которыхъ находится училище.

Курсъ—двухгодичный и безплатний,



Предметы обученія: Законъ Божій, нѣмецкій (отечественный), 
чистописаніе. ариѳметика (Кескпеп), рисованіе, геометрія съ земле- 
мѣрными измѣреніями, естественная исторія, агрономическія свѣдѣ- 
нія (касающіяся пашни, луговодства и лѣсоводства), культура фру.- 
товыхъ деревьевъ, уходъ за скотомъ, молочное хозяйство, бухгал
терія, изученіе сельско-хозяйственна™ законодательства и противо- 
пожарныхъ средствъ.

Продолжается курсъ 4% мѣсяца (начинаясь въ ноябрѣ и д© 
15 марта слѣдующаго года). Всѣхъ учениковъ было на двухъ кур
сахъ, когда я тамъ былъ,—26.

При сельско-хозяйственномъ училищ! существуетъ нансіонъ для 
воспитанниковъ.

Учебныхъ занятій въ этомъ училищ!, я, къ сожал!нію, не за- 
сталъ, такъ какъ въ конц! октября, когда я тамъ былъ, они еще 
не начались.

Наконецъ, съ 1903 г. существуетъ еще въ ЬапёзЬцГ!—керами
ческое училище—К. КегашІ8СІіе ЕасЬзсІтІе.

Ц!ль его дать желающимъ посвятить себя керамическому про
изводству необходимый при этомъ хииико-техническія познанія и 
свѣдѣнія по физик! и т!мъ дать имъ возможность улучшить самое 
производство, а вм!ст! съ т!мъ и пріобр!сти нужный имъ художе
ственный вкусъ.

Ученики должны быть въ состояніи сл!дить за вс!ми современ
ными усовершенствованіями въ ихъ специальности, а для этого они 
долучають необходимое общетехническое образованіе. Курсъ двух
годичный.

Предпочтете даютъ при пріем! въ училище ученикамъ, побьь 
вавшимъ въ теченіе трехъ л!тъ въ качеств! мастеровыхъ (Оеееііеп) 
въ какой-нибудь керамической мастерской.

Плата за ученіе для баварцевъ и вообще н!мцевъ—20 марокъ 
въ годъ, для иностранцевъ—40 марокъ.

Ученики изучаютъ физику, практическую химію и технологію, 
минералогію, геогнозію и геологію, производить модели печей, изу
чаютъ Технику отоп л єні я (такъ какъ должны ум!ть строить печи 
различныхъ сйстемъ); задаются имъ задачи по композицій; они ри
сують химическими красками и проч.

У меня имѣются подробный программы по курсамъ.
Итакъ, мы видимъ, что въ Баваріи существуетъ стремленіе слить 

реальное образованіе, т. е. среднее, съ техническимъ, профессіональ- 
нымъ; другими словами, существуетъ стремленіе придать ему болѣв 
нрактическій, профессіональный характеръ.

» КогіЫ11ріщ£>‘88СІш1е “ въ Германій, въ связи вообще съ промышлен-



нымъ и коммерческимъ образованіемъ. „ЕогіЬіМ іт§’88СІш1е“—есть 
училище, въ которомъ обязательно въ нѣкоторыхъ городахъ Германій 
должны учиться въ течете трехъ лѣтъ, по окончаніи вачальнаго 
народнаго училища (Ѵоікззсішіе), тѣ ученики, которыѳ занимаются 
на заводахъ и фабршсахъ, въ качествѣ подмастерьевъ и рабочихъ 
съ 14-тилітняго возраста и до 17-ти літъ.

Освобождаются отъ этого обязательного посѣіценія „РогіЪі1с1нп§’8- 
8рЬп1е“ только т і, которые по образовательному своему цензу по
лучили льготу но отбыванію воинской повинности ЦаЬгі^ез Ггеіѵѵіі- 
І£Є8 Мі1і1аг(1іеп8І).

Во Франкфурті на Майні существуетъ. пока одно такое цен
тральное училище, куда собираются въ течете цілаго дня (съ 7 ча
совъ утра и до 7 часовъ вечера)—до 4.5О0 учениковъ, работающихъ 
въ различныхъ мастерскихъ и на заводахъ, по м ір і освобожденія 
мхъ отъ занятій въ мастерскихъ.

Существуетъ проектъ со времейемъ замінить это центральное 
училище тремя отдільными учебными профессіоналъными заведе- 
ніями въ различныхъ частяхъ города; но пока—эти зданія еще не 
построены.

Эти подмастерья и ремесленные ученики обязательно слушаютъ 
не меніе 8 часовъ въ неділю курсы ГогШ1(іип£88СІш1е, а осталь
ное время работаютъ въ мастерскихъ.

Учебныя занятія въ школі должны дать имъ теоретическія зна
нія ремесла, которыя они, конечно, не могутъ получить въ мастер
скихъ, гді они исключительно занимаются практически.

Между тімъ, чтобы съ успіхомъ и сознательно работать и пре- 
успівать въ какомъ-нибудь ремеслі, подмастерья и, ремесленные 
ученики должны прежде всего отдавать.себі ясный отчетъ въ, самой 
предложенной имъ задачі и въ тіхъ  средствахъ, которыми они рас- 
полагаютъ для ея выполненія.

Все это даетъ имъ ЕогШ Ы іт^ззсІш Іе.
Они и посіщаютъ ее въ самое различное время, въ часы, сво

бодные отъ занятій въ мастерскихъ; но такъ какъ пока суще
ствуетъ во Франкфурті только одно такое учебное завѳдѳніе, то и 
случается, что въ иные дни перебываетъ въ этомъ училищі до 
1.400 учениковъ и боліе. Курсъ, какъ мы виділи,.трехлітній и обя
зательный; ученики посіщаютъ. училище обыкновенно до 18-ти літ- 
няго возраста.

, Освобождаются отъ него только получившіе льготу по воинской 
повинности (ВегесЫІ£Ш1£), т. е. кончившіе курсъ шестилітних* 
реальныхъ училищъ, или такіе ученики, которые могутъ удостові- 
рнть, что. они въ течеиіс двухъ літъ правильно носіщали дневные



курсы городского коммерческая училища (Напсіеіззсітіе) или, на
конецъ, могутъ доказать свои знанія, умѣнія и навыки въ реме- 
слахъ, теоретическое изученіе которыхъ и составляетъ предметъ 
обученія въ ЕогШ М ип^ззскиІев. Посѣщеніе этихъ курсовъ без- 
платное.

Благодаря любезности помощника завѣдующаго городскими учи
лищами города Франкфурта, профессора В-г Іліп^еіґа, который со
провождали меня въ течете двухъ дней по всѣмъ городскими учи
лищами, я могъ посѣтить и это училище, носящее названіе: „8Ш - 
іІ8сЬ.е оЪ%а1югІ8скеЕогШ1(1ші§88с]ше“ *), иміющее цѣлыо дать те
оретическую подготовку, которая дополняете практическіе навыки и 
умѣнія, пріобрѣтаемые ремесленными учениками въ мастерскихъ, и 
сообщаете имъ теорію выбранной ими ремесленной спеціальности.

Ученики, поступившіе въ теченіе яд а , образуютъ низнгій классъ; 
поступившіѳ въ прошломъ я д у —средній классъ; посѣщающіе же 
училище уже два года—старшій классъ.

, Три дня въ неділю бываютъ двухчасовые уроки нім ецкая языка* 
ариѳметики съ геометрією, бухгалтерій и рисованія во всіхъ клас
сахъ **).

Все преподавааіе носить строго натріотическій характеръ и 
должно воубудить въ ученикахъ любовь къ отечеству, преданнѳст 
императору и уваженіе къ сушествующему порядку.

Въ учебныхъ планахъ, наприміръ, слідующймъ образомъ опре- 
.діляется ціль преподаванія отечественная языка: „оно должно 
иміть въ виду развивать въ ученикі умініе правильно выражаться 
и писать на родномъ языкі; оно должно укріплять въ немъ на
ціональнеє самосознаніе и нравственное чувство".

Преподаваніе всіхъ учебныхъ предметовъ носить, конечно, 
чисто практически! характеръ.

Въ 1902 г. магистрате города Франкфурта на Майні издалъ 
•обязательное постановленіе, вошедшее въ силу 1 анріля 1903 г., 
Для посіщенія вновь открытыхъ ЕогіМсІіт£88с]ш1еп.

Постановленіе это издано на основаній извістныхъ статей обще
имперская н ім ецкая законодательства, касающаяся отечественной 
промышленности (§§ 120, 142 и 150).

Эти статьи закона гласять слідующее: „всі подмастерья, ре
месленные ученики, мастеровые, занимающееся на любомъ заводі 
пли въ любомъ промышленномъ предпріятіи и живущіе въ городі

*) БеЬгрІап йег зЪасШзсйеп оЬІщаІогізсйеп ЕогЬЪіМипёззсЬиІе іп Егапкйпі 
•а М. 1902.

■**) Общее число уроковъ для каждаго ученика обязательное, какъ мы 
видѣли,—8 въ неділю .



•Франкфурт! или его предмістъяхъ, въ томъ числі и служащіе въ 
торговыхъ предпріятіяхъ (за исключеніемъ провизоровъ въ апте
ках*), обязаны до нстеченія 17-л!тняго возраста нос!щатъ городскія 
„Еог1ЪіМніі£88СІш1еіі“ въ зараніе оиредѣленные часы, по соглаше
ние съ учебнымъ у правлені емъ.

Освобождаются отъ этого обязательнаго нос!щенія, какъ упомя
нуто выше, только получившіе льготу по отбыванію воинской по
винности, или пос!щавшіе въ течете 2-хъ л!тъ какое-нибудь ком
мерческое, или, промышленное училище, или, наконец* выдержавшіе- 
еоотвітствующія курсу ГоіФЪіІсІті^ззсІшІеп испытанія, т. е. могу- 
щіе доказать, что они обладаютъ въ достаточной степени знаніями 
и ум!ніями, составляющими предметъ обученія въ ЕогШІсІип^Зт 
8СІ1НІЄП.

Это обязательное постановленіе городского магистрата обяза
тельно и для д!вочекъ, и ученицъ, занимающихся въ женскихъ ма
стерских*
ч Оно утверждено соотв!тствующимъ м!стнымъ прусскимъ учеб
нымъ начальствомъ, зас!дающимъ въ Висбаден! Вегігкз—Атшзскпзз.

Относительно внутренняго порядка, который долженъ соблю
даться во время классныхъ занятій въ ЕогІЬіИнп^вбсЬиІеп, а также 
и различныхъ дисцишшнарныхъ правил* обязательныхъ для уче-- 
никовъ, изданы соотв!ггсвующія узакояенія—8сЬи1огсІпип^ Іііг сііе 
^ехѵегЫіске ЕогЪіШип^ззсІіііІе іп Е гапкіпгі

Въ этомъ центральномъ училищ!—ЕогШ М іт^ззсІшІе во Франк
фурт! я пос!тилъ н!сколько уроковъ: былъ, во 1-хъ, на урок! ком
мерческой ариѳметики (второй годъ обученія)—25 учениковъ; р і
шались задачи на учетъ векселей и на сложные проценты. Позна- 
щія учениковъ удовлетворительны; во 2-хъ,—на урок! теорій еле» 
сарнаго мастерства— 19 учениковъ; преподаватель давалъ очень тол
ковый объясненія, классъ велся очень живо.

Это центральное училище (пока единственное во Франкфурт!), 
въ которомъ бываешь до 1.400 учениковъ со всего громаднаго го
рода и его предмістій, снабжено прекрасными коллекціями повеете- 
ственной исторіи, образчиками всевозможнымъ металловъ, тканей, 
сырыхъ продуктовъ; все это демонстрируется на урокахъ.

Коллекціи эти держатся въ образцовомъ норядкі и постоянно- 
пополняются.

Вс! торговыя франкфуртскія фирмы очень охотно снабжаютъ 
училище даровыми образчиками, и такимъ образомъ его кабинеты 
представляють рідкое собраніе весьма ціннаго для преподаванія 
матеріала, благодаря энергіи и любви къ ділу завѣдующаго этимъ



училищемъ, который ведете это дѣло уже давно н поставили его, 
можно сказать, образцово.

Мнѣ кажется небезынтересными представить здѣсь, хотя бы 
вкратцѣ, нѣкоторыя спеціальныя программы по различными ремес
лами.

Надо имѣть въ виду, что каждый/цехъ (въ прежнемъ его смыслѣ) 
имѣетъ свою программу занятій.

Такъ, напримѣръ, имѣется спеціальная программа для рѣзчиковъ 
на деревѣ (НоІяагЪеіёегсІаззе), на металлѣ (МеІаІагЬеіІегсІаззе), для 
рисовальщиковъ(Сггар1іізс]іе8§,,елѵегЬ), для портныхъ (ЕсЬпеісІегсІаззе), 
для булочниковъ и кондитеровъ (Васкег шій Кошіііюгепсіаззе), для 
мясниковъ (Меіг^егсіазве), для прислуги (Ке11пеге1а88е), для парик- 
махеровъ (ВагЪіеге ипсі Регйскешпаскег). Есть снеціальный учеб
ный плани для садовниковъ (ЕеЬгрІап Ніг Сгагіпегсіаззеп), для ме- 
ханиковъ (ЬеЬгрІап Йіг Сіаззеп сіег Мескапіскег), для жестяныхъ 
дѣлъ мас теровъ и монтеровъ машинъ (ЕеЬгрІап й г  Сіаззеіі Бег 
Ш етрпег П1КІ ІпзЫ ІаІепге и т. д.

Приведу для примѣра занятія въ классѣ для прислуги—(Кеііпег- 
сіазвеп).

Они простираются, во 1-хъ, на содержаніе въ чистотѣ комнате, 
(чистота воздуха, вентилляція, важность чистаго воздуха для здо
ровья, гигіена чистоты); во 2-хъ,— на освѣщеніѳ (дневной свѣтъ — 
окна, искусственный свѣтъ—свѣчи, керосинь, газъ, электрическое 
освѣщеніе); въ З-хъ,—на различные способы отопленія, въ 4-хъ, — 
накрываніе стола. По всѣмъ этимъ отдѣламъ задаются письменные 
вопросы, на которые ученики должны письменно же отвѣчать. Далѣе, 
занятія эти касаются содержанія погреба—различныхъ сортовъ пива, 
вина, способа ихъ храненія и фальсификаціи, различныхъ сортовъ 
водокъ, минеральныхъ водъ и т. д.

Чтобы не удлинить и безъ того весьма длиннаго отчета, я здѣсь 
не буду приводить подробныхъ программъ другихъ спеціальныхъ 
занятій по ремеслами; онѣ у меня всѣ имѣются, и если онѣ пред
ставляють для Министерства интересъ, я всегда могу ихъ предста
вить.

Считаю здѣсь необходимыми изложить весьма интересную и по
учительную для насъ исторію возникновенія самой мысли объ уст- 
тройствѣ этихъ „ЕогіЫ1(1ип§88с]іи1еп‘‘ въ Германій.

Во Франкфурті открылась городская обязательная „ЕогЩ1(іші£8- 
зсіініе" въ самое посліднее время, а именно — 23 апрѣля 1903 г., 
но въ другихъ большихъ городахъ Германій этотъ типъ училища 
существуете уже давно. Столь позднее сравнительно открытіе этого 
типа школъ во Франкфурті, столь много сдѣлавшаго вообще для
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народнаго образованія, объясняется тѣмъ, что еще съ 1890 г. суще
ствовало въ немъ уже городское ремесленное училище, возникшее 
изъ прежде существовавшаго типа училища съ распространенными 
курсомъ начальнаго народнаго училища (Vоікзвсішіе), открывшагося 
еще въ 1872 г.

Одновременно съ этимъ возникаютъ во Франкфурт! „вечерніе 
курсы для распространенія коммерческаго образованія" и „женскаго 
профессіональнаго".

По св!д!ніямъ 1.895 г.. изъ числа 4.163 юношей иодмастерьевъ, 
занимавшихся въ различныхъ мастерскихъ, было пос!щавшихъ го
родское ОемгегЬезсІщІе— только 817 — не бол!е. Ѵ5 части подмас- 
терьевъ. Отсюда ясно вытекала необходимость въ организаціи обя
зательной „ОогІЬіМіт^звсІіиІе". Для вс!хъ стала ясна необходи
мость дать этимъ молодымъ подмастерьямъ и ремесленнымъ учени
ками необходимую имъ теоретическую подготовку, которой не могли 
имъ дать, конечно, ни начальное народное училище, изъ котораго 
они вышли, ни мастерскія, гдѣ они занимаются только практически 
своимъ мастерствомъ. Но для того, чтобы они дѣйствительно усвоили 
себ! теорію выбраннаго ими мастерства, необходимо было сдѣлать 
посѣщеніе этихъ курсовъ обязательными отсюда возникла обяза
тельность „ЕогіЫ1с1ип£88СІш.1е“.

НышЬШняя франкфуртская „ЕогіЬі1с1ппо'38с1ііііеа пом!щается въ 
бывшей старой „КаппеШепзсІшІе", передѣланной изъ стариннаго 
католическаго монастыря ордена „Еармѳлитовъ".

Въ немъ помѣщаются оба отд!ленія — коммерческое „каіійпап- 
пізсііе АМеіІШі^" и ремесленное— „^елуегТэІіске АМеі1нп§-“.

■ Въ первомъ изъ нихъ въ зимнемъ семестр!—1903— 1904 г. 
числилось 273 мальчика и 93 д!вочки; въ промышленномъ же от- 
д!леніи по различнымъ профессіямъ, съ различныхъ кварталовъ 
города—всего 2.562 ученика.

Итакъ, мы видимъ, что во Франкфурт! на Майнѣ, хотя уже давно 
существовало профессіональное образованіе, но оно не было обяза
тельно для мастеровыхъ и рабочихъ, что сильно отражалось въ не- 
благопріятномъ смысл! на усвоеніи ими ремесла, что и побудило 
городской магистрате издать законъ объ обязательности пос!щеяія ' 
училища для вс!хъ подмастерьевъ, до достиженія ими 17-тилѣтняго 
возраста.

Но прежде чѣмъ издать этотъ обязательный законъ, магистратъ 
города Франкфурта р!шнлъ въ конц! 1897 г. назначить особую 
спеціальную коммиссію, съ цѣлью изученія на м!от! этого вопроса 
въ т!хъ нѣмецкихъ городахъ, гд! „ЕогШіІёин^ззсІіиІе" успѣла уже 
пустить прочные корни.



Коммиссія эта составлена была изъ пяти педагогов® - членов® 
франкфуртскаго училищнаго совѣта, въ число которых®. вошел® 
ЗіасІАбсІіиІгаАІі (совѣтникъ по училищным® дѣламъ) Бг. Еіііі^ёп, 
который такъ любезно мнѣ сопутствовал® по учебным® заведеніямъ 
въ послѣднее мое посѣщеніе Франкфурта.

Этой коммиссіи поручено было посѣтить нѣсколько городов® для 
детальнаго ознакомленія съ этим® вопросом®, причем® на первый 
план®' ставилось рѣшеніе вопроса—слѣдуетъ ли сдѣлать эту „Гогі- 
М1кип£88сЬді1е“ обязательной, или нѣтъ, и съ этой цѣлью рекомен
довалось коммиссіи посѣщеніе и таких® городов®, гдѣ она была обяза
тельною, и таких®, гдѣ носѣщеніе ея оставалось факультативнымъ.

Къ числу первыхъ принадлежат®, между прочимъ: Лейпциг®, 
Дрезден®, Мюнхен®, Штутгарт®, и Карлсруэ, а къ числу вторых®— 
Гамбург®, Берлин® и Гёттинген®.

Коммиссія эта, но возвращеніи своемъ, представила подробный 
отчет® о своей командировкѣ. Отчет® этотъ былъ мнѣ доставлен®

Въ числѣ многочисленных® доводов® противъ принудительности 
этихъ курсовъ были высказаны, между прочимъ, и слѣдующіе: во 
1-хъ,— эта принудительность соединяла бы въ одном® заведеній 
весьма нежелательные элементы нравственно испорченных® юношей - 
мастеровых®, которые несомнѣнно имѣли бы вредное вліяніе на 
остальных®, во 2-хъ,—занятія учениковъ, собранных® въ училищі 
по внѣшнему принужденію, будутъ слабы и недостаточны; между 
прочимъ, содержате этих® школъ (так® какъ обученіе въ нихъ 
даровое) обойдется городу слишкомъ дорого; въ 3-хъ,—послі вве
денім обязательнаго посѣщенія дорогих® „ГогАЬі1(Ііт^88с1ш1еп“, 
городскія управленім— Сгетеіікіеп—не будутъ больше въ соетояніи 
содержать ремесленных® и коммерческих® училищъ, преслѣдующихъ 
болѣе высокія цѣли, чѣмъ ГогіЪіЫип£88ски1еп; въ 4-хъ,—процві
тавшій до сихъ пор® школы, гдѣ учились безъ внѣшняго понуждёнія, 
будутъ теперь, при принудительном® обученіи, пустовать. Въ 5-хъ,— 
задача городских® управленій не заключается вовсе въ томъ, чтобы 
заставлять всѣхъ и каждаго проходить через® школы, не" заботясь 
о ' результатах® такого принудительна™ обученія, а, напротив®, они 
должны заботиться о томъ. чтобы дѣльные и способные юноши, по- 
святившіе себя ремеслам®, могли бы современен® занимать само- 
стоятельныя мѣста, въ качестві мастеров®, завѣдующихъ мастер
скими, и проч.

Противъ этихъ доводов® коммиссія нашла нужным® замітить, что 
не подлежит® никакому сомнѣнію, что принудительность обученія 
нездѣ, гд і она проводилась, вызывала на первыхъ порахъ извѣстныя 
Дисциплинарным затрудненія въ примѣненіи ея, но зато, съ тече-



ніѳмъ времени, когда обязательное обученіе просуществовало уже 
нѣкоторое время, эти затрудненія всегда понемногу устранялись, и 
въ настоящее время въ Лейпциг!, наприм!ръ, существуетъ образ
цовая обязательная „РогШ1сІші£88с1ш1е“, какъ объ этомъ будетъ 
мною бол!е подробно сказано въ своемъ м!ст!, а между т!мъ не- 
сомн!нно, что и тамъ соединены въ одномъ училищ! и порядочные, 
выдержанные ученики, и нравственно испорченные, что является 
неиз6!жнымъ, такъ какъ 'контингенте ихъ слишкомъ пестрый.

Что это такъ, доказывается между ирочимъ т!мъ, что въ Мюн
хен! н!сколько л!тъ тому назадъ въ 8ог1Ы1сІші£88СІш1е было 
образовано особое отд!леніе „Зопйегсіаззеп"—д ія  нравственно ис- 
порченныхъ учениковъ; но эта мѣра была очень скоро оставлена 
всл!дствіе своей неприм!нимости и неудовлетворительности давае- 
мыхъ ею результатовъ.

Утверждать,1 что занятія ремесленныхъ учениковъ въ обязатель
ной школ! будутъ ненремѣнно слабы, врядъ-ли представляется воз- 
можнымъ съ н!которою ув!рѳнностью, такъ какъ все тутъ зависитъ 
отъ наличныхъ качествъ преподавателей, пригодности и ц!лесооб- 
разности учебныхъ плановъ, достаточна™ контроля со стороны учеб
наго начальства и многихъ другихъ причинъ.

Конечно, однимъ изъ существенныхъ условій усп!ха школы въ 
данномъ случа! является незагромояденность классовъ, которая въ 
свою очередь вызываете необходимость въ открытіи новыхъ учи
лищъ и параллелей, что обходится городу весьма дорого; но для 
столь богатаго города, какъ Франкфурте, это соображеніе, очень вѣс- 
кое для другихъ городовъ, отнюдь не можетъ играть столь значитель
ной роли.

Что возникновеніе обязательныхъ „ЕогіЬіЫип£38с]ш1еп“ нисколько 
не вліяло на ростъ всякихъ ремесленныхъ, промышленныхъ и ком
мерческихъ училищъ, видно хотя бы изъ того, что въ томъ лее 
Лейпциг!, гд! есть образцовая обязательная ЕогШМцп^ззсЬпІе, су- 
ществуютъ одновременно и весьма многочисленный профессіональ- 
ныя училища самыхъ разнообразныхъ типовъ, между ирочимъ, пре
восходное техническое училище 8 І М ІЇ8 С Ї 1 Є  ОеіѵегѢезсІшІе, о которой 
буду говорить н!сколько ниже, при обзор! технически™ и профес- 
сіональнаго образованія въ Лейпциг!.

Конечно, не подлелштъ сомн!нію, что подобная конкуренція среда 
многочисленныхъ техническихъ и промышленныхъ училищъ и воз
можна только въ столь богатой и вм!стѣ съ т!мъ культурной странѣ,. 
съ ея широко развитою промышленностью и торговлею, какъ Гер
манія; у насъ же, въ Россіи, условія для успѣшнаго процв!танія



столь многочисленныхъ училищъ съ прикладными цілями были бы 
совершенно иныя.

Это глубокое различіе въ мѣстныхъ нашихъ культурныхъ и об- 
щественныхъ условіяхъ, по сравненію съ Занадомъ, надо всегда 
имѣть въ виду, при изученіи постановки на Западѣ того или иного 
типа учебныхъ заведеній; въ противномъ случаѣ мы легко рис
ку емъ сильно ошибиться въ нашихъ выводахъ.

Возвращаясь теперь къ отчету коммиссіи, изучавшей постановку 
„ЕогІЫЫпп^ззсЬтіІеп" въ различныхъ нѣмецкихъ городахъ, нужно 
здісь замітить, что громадный процентъ юношей, прошедшихъ че
резъ обязательную „ЕогіШіїнп^бзсЬпІе", тімъ самымъ пріобріта- 
етъ привычку къ систематическому труду, привычку, которая мо
жетъ оказать весьма благотворное вліяніе на всю ихъ послі дующую 
жизнь и, такимъ образомъ, готовить изъ нихъ бѵдущихъ полезныхъ 
практическихъ діятелей; тімъ боліе все это віроятно, что юноши- 
мастеровые должны посіщать обязательно это училище какъ разъ 
въ томъ возрасті, который представляетъ наибольшую опасность въ 
смыслі выработки характера и привычки къ сознательному труду— 
въ возрасті отъ 14 л ітъ  до 17— 18 літъ.

Придя къ единогласному рішенію, что надо отдать преддочтеніе 
обязательной „ЕогШ1(іші£88СІга1ё“ передъ факультативной, ком* 
миссія поставила себі цілый рядъ вопросовъ, касающихся дальній- 
шей организаціи этого діла.

Такъ, она задалась слідующими вопросами: во і-хъ, какіе 
юноши должны обязательно посіщать ее; во 2-хъ, какіе должны 
быть предметы преподаванія; въ 3-хъ, когда и гд і должно проис
ходить это преподаваніе; въ 4-хъ, какъ должны быть расдреділены 
классы (на основаній какого принципа); въ 5-хъ, кто долженъ пре
подавать и кто руководить этнмъ діломъ.

На первый вопросъ—какіе юноши должны посіщать обязатель
ную ЕогіЬі1(1іт£88с]га1е, отвічаютъ §§ основного имперскаго за
кона (120 и 154)— „ПёѴегѣергйпші£ Ніг Дав Веиізсіїе Кеісії" н 
законъ 1 ііоня 1891 г., который гласить: „всі подмастерья, масте
ровые и ремесленные ученики, въ возрасті до 18 літъ, а также 
приказчики и сидільцы въ торговыхъ заведеніяхъ (за исключеніемъ 
нровизоровъ въ аптекахъ), должны обязательно посіщать „Рогі> 
Шс1ші§-88с1ш1е“.

О возможныхъ случаяхъ освобожденія отъ обязательности этого 
посіщенія было мною упомянуто выше.

Обученіе рішено было коммисіею оставить безплатнымъ, но учеб
ныя пособія- долженъ ученикъ „ЕогіЬіМнп^ззсІшІе"' доставлять 
самъ.



Число обязательныхъ для каждаго ученика уроковъ въ неділю 
установлено 8.

Въ нікоторыхъ южныхъ німецкихъ городахъ число это н і сколько 
уменьшено, но въ виду требованія прусскаго министра торговли и 
промышленности (Наікіеі ш кі ОехѵегЬ)—сохраненія не меніе 4 ча
совъ на німецкій языкъ и ариѳметику, , пришлось удержать эту 
цифру восемь.

Весь учебный планъ занятій въ „ЕогІЬіМип^бЗСІшІе" долженъ 
вміть въ виду личное призвані© Вегпі сіег ЗсЫіІег" и „вкусъ от- 
дільнаго ученика къ тому или другому ремеслу".

Самое преподаваніѳ німецкаго языка иміетъ въ виду спеціально 
тотъ промыселъ, который изучаете ученикъ, и въ німецкихъ учеб
ныхъ планахъ этихъ училищъ называется даже „0-ехѵегѣекшісіе".

Такъ, наприміръ, въ классі для слесарей это преподаваніе должно 
вращаться въ узкой спеціальной области слесарнаго ремесла—добы- 
ванія желіза, различныхъ способовъ его переработки, приміненія 
его къ цромышленности, изученія спеціальнаго фабричная законо
дательства и проч.

Въ связи съ этимъ сообщаются ученикамъ біографическія по
дробности изъ жизни выдающихся въ области ремесленная и про
мышленная труда личностей, отличавшихся упорньімъ трудомъ н 
построившихъ свое блаясостояніе на этомъ личномъ труді.

Отсюда ділается переходь къ родині, къ естественнымъ ея бо- 
гатствамъ, къ могуществу родного государства и къ красоті и целе
сообразности природы.

Итакъ, мы видимъ, что даже и здісъ, въ области чисто-техни
ческой, въ области ремесленная, професіональная образованія, 
німцы не упускають изъ вида давать ученикамъ строя національ
неє образованіе.

Занятія должны вестись въ „ЕогіЬіМпп^ззсІшІеп" въ часы, 
свободные отъ посіщенія мастерскихъ.

Такъ какъ въ мастерскихъ работаютъ, конечно, поочередно смі- 
няющія другъ друга сміны, то и посіщенія уроковъ въ „ЕогіЫІ- 
сіші§'88сіліїеп“ происходятъ въ самое различное время, въ т і  часы, 
когда мастеровые и рабочіе не заняты бываютъ въ мастерскихъ.

Отсюда возникаетъ необходимость установить только предільные 
часы—отъ 7 часовъ утра и до 7 часовъ вечера, а засимъ уже при
ходится соблюдать строгій порядокъ въ допущеній въ классы раз
личныхъ смінъ мастеровыхъ, являющихся въ училище на зараніе. 
опреділенные. по расписанію часы.

Даліе, становится очевиднымъ, что для организаціи этихъ учеб
ныхъ занятій въ „ЕогіЬі1(ііт^88сЬи1еп“ необходимо воспользоваться



существующими уже школьными, поміщеніями, а именно—городскими 
училищами и начальными народными; но тушь, конечно, неизбѣжяо 
приходится сталкиваться съ цілымъ рядомъ неудобств* въ. виду 
затруднительности пользоваться однимъ и тѣмъ же помѣщеніемъ для 
разнородныхъ училищъ.

Отсюда— необходимость стремиться къ постройкѣ собственныхъ 
зданій для имѣющихъ вновь открыться „¥ огіѣіМті§88скп1еп“, по 
возможности, въ различныхъ частяхъ города.

Расходъ на постройку таковыхъ или на пріобрѣтеніе съ этой 
цѣлью новыхъ зданій является возможным*, но мнінію коммиссіи, 
нѣсколько сократить, по сравненію съ необходимыми расходами на ш* 
стройку зданій для народныхъ училищъ, такъ какъ для „ЕогШІсІпп^з- 
8СІ1ПІЄП" не требуется вовсе большого поміщенія, въ* виду гораздо 
меныпаго, по сравненію, напримѣръ, съ народными училищами, ко
личества учениковъ по классам* а слѣдовательно, и гораздо мень* 
шаго потребнаго количества воздуха въ классномъ помѣщеніи, вслід- 
ствіе отсутствія необходимости въ обширныхъ школьныхъ дворахъ, 
гдѣ обыкновенно ученики рѣзвятся во время перемін* чего въ 
„РогШ Ш ті§’88с]т1еп“ не бываетъ, такъ какъ извѣстяая смѣна 
учениковъ является на опредѣленные уроки и засимъ уступаетъ 
свое місто другой смѣнѣ.

Возникаешь серьезный вопросъ: на основаній какого принципа 
слѣдуетъ формировать отдѣльные классы?

Коммиссія приходить къ выводу, что необходимо расиредѣлять 
учениковъ „ЕогШШііп^звсЬііІеп" по ихъ спеціальнымъ яанятіямъ, 
т. е. но тѣмъ ремесламъ, которыя они изучают*

При этомъ, если бы случилось, что количество учениковъ, при- 
надлежащихъ къ одному ремеслу, оказалось бы слишкомъ незначи
тельным* чтобы образовать отдѣльный классъ, тогда пришлось бы 
соединить въ опредѣленную группу близкія другъ къ другу ремесла; 
такъ, напримѣръ, одну грулпу могли бы составлять всѣ різчики на 
металл! (слесари, кузнецы, мідники, обрабатывающіе олово, цинкъ 
и проч.); даліе—вс! каменщики, вс! обрабатывающее кожу (сапож
ники, шорники, обойщики и проч.).

Последовательный же нереходъ изъ класса въ классъ доляшнъ 
оыть въ зависимости отъ степени усзоенія учениками техники ре
месла, причем* разуміется, въ младшемъ класс! {1 годъ обуче
нія) ученику "мастеровому задаются боліе легкія задачи, и, но мѣрі 
ихъ выполненія, он! становятся боліе сложными.

При этомъ норма для подобнаго класса не должна превышать 
30 учениковъ. Мотивомъ къ тому служить то соображеше.х что глав
ная задача, преследуемая „ЕогІЬіІсІпп^бЗСІіііІе"— ділать весьма



много въ сравнительно короткое время, и это требованіе вызывается 
самой постановкою дѣла.

Учителю здѣсь приходится имѣть дѣло съ постоянно мѣняющимся 
составомъ учениковъ, въ возрастѣ наиболѣе опасномъ, наименѣе 
устойчивомъ. Ученики эти подвержены самымъ нежелательным^ 
пагубными иногда, вліяніямъ извнѣ. Они приносятъ въ школу не
желательное настроеніе, не поддающееся часто никакому педагогиче
скому воздѣйствію, въ школу; сами они являются переутомленными 
тяжелыми дневнымъ трудомъ въ мастерскихъ, а между тѣмъ влія- 
ніе на нихъ учителя сильно парализуется весьма кратковременнымъ 
пребываніемъ этихъ ремесленныхъ учениковъ въ школѣ (2 или 
3 часа).

Естественно, что единственными залогомъ достиженія хоть нѣ- 
котораго успѣха при этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ является— 
немногочисленность классовъ, при которой учитель могъ бы каждому 
ученику посвятить достаточно времени съ цѣлью по возможности 
больше на него вліять.

Въ дальнѣйшемъ своемъ изложеніи коммиссія высказывает® со
вершенно вѣрную мысль, что въ педагогическомъ дѣлѣ важно не то 
или другое правило, не тотъ или иной уставъ, а личность самого 
преподавателя, того, который долженъ проводить въ жизнь это правило, 
тотъ или другой параграфи школьнаго устава.

Чтобы выполнить эту далеко нелегкую задачу, учитель долженъ 
обладать прежде всего, по возможности, широкими, общими образо- 
ваніемъ и умѣніемъ обходиться съ гоношествомъ и быть имъ по
нятыми.

Эта должна быть сильная, живая натура.
Вмѣстѣ съ тѣмъ учителя, конечно, должны быть основательно 

знакомы съ тѣми ремеслами, которыя изучаютъ ихъ ученики, и въ 
этомъ заключается самое существенное з.атрудненіе при выборѣ учи
телей для' Еоі4Т)Шип$88СІіи1еп.

Возникаете естественно вопросъ, кому отдавать предпочтете — 
учителю, или мастеровому извѣстнаго цеха? Не будутъ ли послѣдніе 
болѣе на своемъ мѣстѣ въ строѣ „Еог!Ьі1ёті§88с1ін1е?“

Учителя, вышедшіе изъ учительскихъ семинарій, обладаютъ, 
несомнѣнно, практикой и умѣніемъ преподавать; зато имъ не хва
таете спеціальныхъ познаній въ ремеслѣ; мартеровые же, наоборотъ, 
прекрасно знакомы съ техникою ремесла, но лишены бываютъ об- 
щаго образованія и всякаго педагогическаго опыта.

Нельзя не признать въ общемъ, замѣчаетъ коммиссія, что легче 
получившему общее образованіе научиться отдѣльному ремеслу,



чѣмъ спеціально знакомому только съ нимъ пріобрѣсти общее, не
достающее ему образованіе.

Городской магистрате долженъ, по мнѣнію коммиссіи, всячески 
облегчать учителями знакомство съ отдѣльными ремеслами, допуская 
ихъ въ мастерскія и фабрики, съ цілыо ознакомленія ихъ со всѣми 
деталями производства, не жалѣя даже на этотъ предмете стипендій 
для командировки способнѣйшихъ изъ нихъ на извѣстные заводы.

Городъ Франкфурте взялъ на себя починъ въ этомъ дѣлѣ и лѣ- 
томъ 1897 г. посылалъ въ Лейпцигъ 4-хъ учителей, практикующихъ 
въ настоящее время въ ея ,,ГогШі1<Іпп£88с]ш1е“ въ піестинедѣльную 
командировку.

Это путешествіе принесло имъ большую пользу, открывъ имъ 
новые горизонты, познакомивъ ихъ съ новыми методами, съ новыми 
пріемами, значительно оживившими ихъ преподаваніе.

Вся вышеприведенная постановка этого дѣла указываете намъ 
на то, что и руководителемъ всего училища обязательно должно 
быть лицо, спеціально знакомое съ ремесленными и техническими 
образованіемъ вообще, и въ особенности желательно при этомъ, 
чтобы это лицо само имѣло педагогическую практику въ этомъ типѣ 
заведеній — только такое лицо и можетъ съ уснѣхомъ вести это 
сложное и отвітственное діло.

При этомъ весьма важными, непремѣннымъ условіемъ" является 
возможность для завѣдующаго этимъ училищемъ сосредоточиться въ 
одномъ заведеній, посвятить ему всю свою педагогическую дѣятѳль- 
ность, не отвлекаясь отъ него въ сторону.

На основаній этого требованія должно быть, по мнѣнію коммиссіи, 
принято за правило, не назначать завѣдующимъ „ГогіЫ1сІіт£88с1ш1е“ 
директора какого-нибудь другого учебнаго заведенія: она должна 
обязательно иміть своего отдѣльнаго „завѣдующаго".

Но, замічаєте совершенно вірно коммиссія, чімъ выше дредъ- 
являемыя къ человіку требованія, тімъ лучше долженъ онъ быть 
обезнеченъ, дабы его должность являлась притягательною для спо- 
собныхъ и дільныхъ педагоговъ; исходя изъ этого принципа, ком
миссія предлагаетъ повысить окладъ жалованья завідующаго Поіі- 
ЬіМші£88СІш1е, сравнивъ ихъ съ директорами (Еесіогеп) „двойныхъ, 
народныхъ училищъ“— „Борреіуоікззсішіеп".

Съ цілыо блшке познакомиться съ устройствомъ этихъ „Гогі- 
ЬМіт£88с1ш1еп“ и съ достигаемыми ими результатами, я посітилъ 
нісколько такихъ школъ в,ъ различныхъ болыпихъ німецкихъ го- 
родахъ.

Въ Саксоніи, на основаній закона о народномъ образованіи 
(Ѵо1к 88сішІ£е8еІ2) отъ 26 апріля 1873 г., всі прошедшіе черезъ



народное училище обязаны посѣщать „ЕоіФЪікІіт^ззсІщІе" въ течете 
трехъ лѣтъ. Лишь достиженіе 15-тилѣтняго возраста освобождаете 
отъ этого посѣщенія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ Саксоніи эти училища соединяются 
съ.ремесленными или сельско-хозяйственными учебными заведеніями, 
но курсъ послѣднихъ необязателенъ для всѣхъ учениковъ, а только 
для. тѣхъ, которые иосвящаютъ себя этимъ спеціальностямъ (ремеслу 
или сельскому хозяйству), тогда какъ курсъ „ЕогіЬ>1с1цп£88СІш1еи 
является обязательнымъ дополненіемъ къ курсу начальна™ народ
наго училища—Ѵо1к88СІт1е, ,

Для дѣвочекъ, прошедшихъ черезъ народное училище, также рбя- 
зательно посѣщеніе этихъ „ЕогіЫ1с1ші£88сЬи1еп въ теченіе двухъ 
лѣтъ; отъ , него освобождаются они только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ.

- Городъ Лейпцигъ имѣетъ, на основаній вышеприведеннаго за
кона, 4 такихъ обязателъныхъ ,,РогіЪі1Д.ип§8асЬц1е.п“, находящихся; 
въ различныхъ чцстяхъ города и такимъ образомъ обслуживающидъ 
различные .кварталы города.,

Каждая группа имѣетъ обязательно шесть недѣльныхъ часовъ 
уроковъ.

Въ Лейпциг!, продолжительность обязательна™ пос!щенія этихъ 
ЕогіЬі1ёдп^88СІігі1еп сокращена, а именно, вмѣсто 3 дѣтъ; учащіеся 
по,с!щаютъ ихъ всего два года, тогда какъ для Дрездена, гдѣ бы
ваете только четыре обязателъныхъ урока въ недѣлю для каж
дой группы, обязательное пос!щеше этихъ школъ продолжается три 
года.

Въ Лейпциг! есть также городская „ЕогіЬі1ёііп£88с]ш1е“ для 
дѣвочекъ,, хотя и съ необязательнымъ трехл!тнимъ курсомъ.

Преподаются на первомъ курс!: н!мецкій языкъ съ литературой 
и исторія культуры, французскій и англійскій языки, ариѳметика, 
бухгалтерія, гигіена, домашнее хозяйство (НаизкаВвкшкіе), руко- 
д!ліе, рисованіе, стенографія, чистописаніе, п!ніе и гимнастика — 
Тигпеп.

Изучающія оба новыхъ языка им!ютъ 24 недѣльныхъ урока, 
изучающія одинъ французскій — 21 часъ. Англійскій языкъ могутъ 
изучать только уже знакомыя съ французскимъ языкомъ.

Со второго курса начинается спеціализація: есть классъ посвя- 
щающихъ себя преподавательской или воспитательской д!ятельности, 
которыя кром! общаго курса н!мецкаго языка и новыхъ языковъ, 
слушаютъ еще спеціальный курсъ педагогики и занимаются съ 
д!тьми по Фрёбелевекой систем! (КіпёегрщгіепЬезскайі^тга^); еще 
есть торговые классы (Напёеівсіаззеп), гд! они готовятся къ тор



говой діятельности, въ качестві продавщиц® въ магазинах®, кас
сирш®, бухгалтерш® и проч., и спеціальные классы для бѣлошвеекъ— 
кройка білья, шитье на машині и проч,

На третьем® курсі — оні продолжают® свои занятія техникой 
выбранной ими спеціальности (но преимущественно занимаются они 
предметами, развивающими художественный вкус® учениц® и руко
дільними работами).

Плата за ученіе за курсъ съ двумя новыми языками назначена 
въ 48 марок® въ годъ, съ однимъ новым® языкомъ—-въ 40 марок®; 
за слушаніе отдѣльнаго предмета на третьем® курсі—24 марки.

Промышленное училище (ЗіасІАізсІіе ОеАѵегЪезсііиІе) въ Лейпцигѣ.
Въ связи съ обязательной ЕогіЪіІсІіт^ззсІшІе въ Лейпцигі, су

ществует® еще городское промышленное училище — зіасШзсЬе 
6е\уегЬе8СІіи1еі

Оно разділяется на дневные и вечерніе курсы—Та&ез шісі 
АЪепсІ АМеі1ші§\

Первые изъ нихъ, т. е. дневные предназначены для мальчиков®, 
окончивших® городское училище Віігдегзсііпіе, или народное учи
лище—Ѵоікззсішіе, но не поступивших® еще въ подмастерья— 
ВегпМёкге.

Такіе мальчики посіщаютъ обыкновенно въ теченіе года эту 
„ОедѵеЪеесЬпІе" и изучают® там® то ремесло, которому»намѣрены 
себя посвятить.

. На „вечерніе же курсы", занятія которыхъ происходят® въ ма
стерских® (ІѴегктеізАег-ЗсІшІе —курс® ихъ двухлітній) прини
маются только такіе. ученики, которые побывали хотя бы один® 
годъ на '„дневных® курсах®“ или въ тёченіе двухъ літъ носіщали 
„ГогШ1кіЩ£88СІШІЄ11, или, наконецъ, такіе, которые уже достигли 
нредільнаго для этихъ училищъ возраста, т. е. 17 —18 літъ.

При этой СгеѵгегЪе8сЬ.ц1е существуют® еще особые рисовальные 
классы—МаІегІасІшпАеггісЬА, не находящееся съ нею въ органиче
ской связи, но поміщающіеся въ томъ же зданій.

Ціль учрежденія этого промышленнаго училища — „ПѳлѵегЪе- 
8СІШІЄ"—поднятіе ремесленнаго образованія путем® общаго образо
ванія и изученія тіхъ  техническихъ навыков®, которые необходимы 
для основатѳльнаго усвоенія этихъ ремеслъ.

Плата за ученіе на дневных® курсах®-—40 марок® за полугодіе, 
на вечерних®— 20 марок® и, кромі того, за занятія въ мастерских®*— 
30 марок®.

Есть особые классы по спеціальностям®, во і-хъ,—для слесарей, 
механиков®, кузнецов®, электро-тёхниковъ, во 2-х®,—для камен
щиков®, столяров®, стекольщиков®, для жестяных® ділъ мастеров®,



въ 3-хъ,—для рисовалыциковъ, литографовъ, граверовъ, моделыци- 
ковъ и проч., для переплетчиковъ, есть классы художественна™ 
рисованія и декоративна™ искусства.

Общее число уроковъ (нѳдѣльныхъ) на дневныхъ курсахъ отъ 
34 до 40 часовъ, изъ нихъ 6 недѣльныхъ часовъ удѣляется на 
нѣмецкій языкъ, при чемъ особое вниманіе обращается на техни
ческая выраженія, встрічающіяся на практикѣ въ каждой спеціалъ- 
ности, на счетоводство, на ученіе о векселяхъ и на необходимый 
соотвѣтствующія статьи закона и общественна™ и ™родско™ 
устройства.

По ариѳметикѣ (два или три урока въ неділю) доходять до 
вычисленія процентовъ и учета векселей, при чемъ много произво
дится умственныхъ вычисленій.

Изъ алгебры (два и четыре часа въ неділю)-—до уравненія пер
вой степени съ однимъ неизвістнымъ.

Изъ геометрій— два и три часа въ неділю—до ученія объ 
окружности и Пиѳагоровой теоремы.

Изъ физики—проходится магнетизмъ и электричество, гидроста
тика и динамика, світъ и теплота (1 и 3 часа въ неділю).

Изъ хим іи  (1 и 2 часа въ неділю) проходять т і  статьи, ко
торый иміютъ отношеніе къ выбраннымъ учениками спеціально- 
стямъ, теорію .фотографій и употребляемый для нея химическія со
единения; изъ механической технологій  (4 недільныхъ урока)— 
важнійшіе металлы и ихъ приміненіе въ промышленности и тех- 
никі (желізо и сталь), различные инструменты; 4 недільныхъ часа 
уділяется на механику и одинъ часъ на Сгелѵегѣекітсіе—краткій 
перечень важнійшихъ отраслей промышленности и техники, нахо
дящихся въ ходу въ Саксон і и, ихъ значеніе и результаты про
дуктивной ихъ діятельности; даліе, проходятся еще геометрическое 
и проекціонное черченіе и рисованіе.

Преподаются также спеціальные предметы, какъ-то: строительное 
искусство, архитектурное рисованіе— АгсМіекіопібсІіез 2еісЬпеїі— 
світовые эффекты и перспективы и проч.

„Вечерніе курсы" состоять изъ 2-хъ отділѳній: первое—архи
тектурно-художественное отділеніе Ван шій КшізЙіапсІѵегкег АЪ- 
іеі1ші§’ и механическое АЫеіІип^ йіг МазсЫпепЬаиег нші МесЬапікег.

Существуетъ при училищі богатая спеціальная библіотека.
Зданіе великоліпное, прямо, можно сказать, роскошное; содержит

ся оно исключительно на средства города Лейпцига.
Существуютъ и нісколько даровыхъ стипендій для біднійшихъ 

учениковъ, а именно, на „дневныхъ курсахъ"— 10, на „вечернихъ"—



10 и для занятій въ мастерскихъ—3, выдаваемыхъ по принятіи и 
разсмотрѣніи письменныхъ о томъ прошеній.

Экзамены (устные) происходятъ ежегодно публично на Пасху.
Ежегодно же устраиваются выставки работъ учениковъ училища. 

Училище это получило большую золотую медаль .на обще-нѣмецкой 
выставкѣ въ Дрездені въ прошломъ году.

Къ сожалінію, во время моего пребыванія въ Лейпцигі, въ сен- 
тябрі м ісяці прошлаго года, занятія еще не начались въ ОехѵегЬе- 
зсііпіе; въ то время въ Лейпцигі происходила знаменитая годичная 
ярмарка (Меззе), и я поэтому не могъ присутствовать на урокахъ.

Въ Дрездені, кромі прекрасныхъ ЕоіЛЫіЛші^ззсйпІеп, иміетоя 
еще строительное училище Кбпі^іісііе Ваіі^ехѵегкзсішіе, поміщаю- 
щееся въ своемъ собственномъ прекрасномъ зданій. Оно перепол
нено; открываются параллели. Въ Саксоніи такихъ училищъ 5: въ 
Лейпцигі, въ Дрездені, Хемниці, ОеПаи н ВаніжеіГі.

Занятія бываютъ только зимою, такъ какъ ученики літомъ, во 
время строительная періода, занимаются практически на построй- 
кахъ.

Для пріема въ н е я  требуется окончаніе народная училища 
(Ѵоікззсішіе) и удостовіреніе о двухлітней практической діятѳль- 
ности.

Въ сіверной Германій, и въ особенности въ Саксоніи, во всіхъ 
ЕогіЪМпп^взсІіпІеп на первомъ плані поставлены коммерческія 
науки, и это отражается на характері самого преподаванія.

Въ южной Германій, напротивъ, это направленіе, чисто практи
ческое, вполні отсутствуетъ въ типі ЕогіЪіІйпп^ззсѣиІеп.

Оно составляетъ уділъ особенной, такъ называемой торговой 
каіПшаппізсІіе ЕогіѣіМпп^ззсІінІе.

Городъ Мюнхенъ безвозмездно снабдилъ ее зданіемъ городского 
училища, отопленіемъ и освіщеніемъ. Въ ней бываете—8 часовъ 
уроковъ въ неділю обязательныхъ. Курсъ ,ея освобождаетъ отъ по- 
сіщенія ЕогШШип§88с1ш1е.

Есть кромі того спеціальные курсы по французскому языку, 
англійскому языку, стенографіи, пінію и каллиграфіи (чистописані'ю), 
бухгалтерій и вексельному праву.

Подобныя же заведеній существуютъ въ Штуттгарті и въ Карле - 
РУЭ.

Промышленное &ехѵегЪ1іс1іе ЕогНйЫііп^бЗСІшІе въ Мюнхені со
стоять изъ двухъ отділеній—элементарная и спеціальная—Еаеііаѣ- 
Іеі1щі§\

Первое изъ нихъ посіщаютъ всі юноши, кончившіе народную 
школу до 16-тилітняго возраста.



Обученіе въ немъ даровое;' руководителями отдѣльныхъ групиъ 
являются обыкновенно сткршіе преподаватели (ОЬегІеІігег) народнаго 
училища, гдѣ помещаются и эти отдѣленія.

Спеціальное же, техническое отдѣленіе, находится подъ руковод- 
•ствомъ осѳбаго директора.

Въ элементарномъ отділеніи преподаются „Кеаііа" и рисованіе. 
Къ „реаліямъ" относятся—ариометика съ геометрією (Ваішііеітге), 
коммерческая бухгалтерія, нѣмедкій языкъ, естествознаніе, исторія 
й Законъ Божій, который ‘нренодаетъ духовное лицо; всѣ же осталь
ные предметы находятся, по возможности, въ рукахъ одного пре
подавателя.

Нёуспѣвающіе ученики составляю^* особые классы—„Зопсіег- 
СІа88ЄП“.

ІІо окончаніи полнаго курса, они долучають свидѣтельство Кеі- 
іёгеи^пізз.

Они могутъ получать и стипендій для продолженія дехническаго 
образованія.

Въ спеціальнеє техническое отдѣленіе (РасІіаЬіеіІип^) принима
ются юноши, достигшіе 16-тилѣтняго возраста и освобожденные отъ 
посѣщешя РОГІЬІСІіт§’88СІШІЄ.

Оно въ  свою очередь раздѣляется н а  два отдѣлен ія— общ ее и гра- 
■ ф ическо• п ластическое о тд ѣ л ен іе—§тар1іІ8с]і-р1а8Іі8СІіе АЬіеіІіт^.

' Въ первомъ преподаются: физика, химія, ариометика и коммер
ческая бухгалтерія.

Во второмъ проходятся спеціальные предметы—техническое ри- 
соваиіе, рисованіе масляными красками.

Есть еще „центральные рисовальные курсы", обязательные для 
механиков* слесарей, столяров* золотыхъ дѣлъ мастеров* лито- 
графовъ и проч. Преподаватели—спеціалисты-техники (РасЫеніе); 
курсы эти очень охотно посѣщаются.

Въ ІПтуттгартѣ городская промышленная школа (зіжШзеІіе Ое- 
лѵегЬезсІшІе) состоитъ изъ курсовъ для мальчиковъ и дѣвочекъ. Су- 
іідествуютъ дневные, вечерніе и воскресные курсы для мальчиковъ 
и исключительно воскресные для дѣвочекъ.

Тѣ и другіе освобождаются отъ посѣщетя „РогШШші£88с]ііі1еіі“.
На „дневныхъ курсахъ" занимаются рисованіемъ по 4 часа въ. 

день и воспроизведеніемъ художественныхъ и декоративныхъ ри
сунков*

На „вечернихъ курсахъ" занимаются въ теченіе 6 мѣсяцевъ, 
кромѣ техническаго рисованія, еще и французскимъ языкомъ.

На „воскресные же курсы" поступають лишь тѣ подмастерья и 
ремесленные ученики, которые не бываютъ свободны въ будни.



„Бурсы для дѣвочекъ" обнимаютъ ариѳметику, бухгалтерію, гео
метрическое черчеше, рисованіе, французский и англійскій языки, 
географію и исторію, естественную исторію, товаровѣдѣніе—'ѴѴаагеп- 
кипёе, гигіену, нѣмецкую литературу и стилистику.

Занятія продолжаются отъ 8 до 1.0 мѣсяцевъ въ году.
Для сокращенія пропускаю здѣсь отчетъ о Оеѵегйезсішіеп въ 

Берлин!, Гамбург! и Геттинген!. Он! представляють н!которыя 
особенности.

У меня им!ются подробные ихъ учебные планы, и я во всякое 
время могу ихъ представить, если въ томъ встретится надобность.

Графъ А. А. Мусинъ Пушкинъ.

{Окончаніе будетъ).



Изъ прошлаго русской средней школы.
(Окончите).

3.

Въ апрѣлѣ 1866 г., подъ впечатлѣніемъ покушенія Каракозова, 
ими. Александръ II, чтобы возстановить единство направленія между 
православнымъ духовенствомъ и учебнымъ вѣдомствомъ, назначили 
оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода гр. Д. А. Толстого миниетромъ 
народнаго просвѣщенія съ оставленіемъ въ должности оберъ-проку
рора. „Въ противоположность своему предшественнику,—говорить 
С. В. Рождественскій,—гр. Толстой не отдавалъ своихъ предначер
тайте на судъ широкаго общественнаго мнѣнія и разрабатывалъ ихъ 
по преимуществу въ тѣсныхъ кругахъ спеціалистовъ. Человѣкъ 
сильной волн и энергичнаго характера, „популярности", по его 
собственными словами, „не искавшій и популярничанья гнушав- 
шійся", онъ въ осуществлен! нѣкоторыхъ особенно важныхъ ре
форми, какъ, напр., въ дѣлѣ преобразованія средней школы, не 
останавливался передъ протестами общественнаго мнѣнія и прѳодо- 
лѣлъ могущественную оппозицііо въ оффиціальныхъ сферахъ" *). 
Питая неограниченное довѣріе къ гр. Толстому и вполнѣ полагаясь 
на него, ими. Александръ II утвердили всѣ представленія гр. Тол
стого относительно реформы средней школы, — такими, образомъ 
былъ насажденъ въ Россіи классицизмъ и одновременно съ этимъ 
строгое единообразіе учебныхъ порядковъ.

Гр. Толстой, твердо убѣжденный въ силѣ министерскихъ цирку- 
ляровъ и инструкцій, въ 1872—74 г.г. организовали среднюю шко
лу, опредѣливъ различными правилами и программами всѣ детали 
воспитанія и обученія въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. Учеб
ные планы и объяснительным записки къ нимъ указывали препо
давателями объемъ и направленіе учебныхъ предметовъ, причемъ

*) „Историч. обз. дѣят. М. Н. Пр." 484— 5 стр.



требовалось, чтобы преподаватели строго держались въ обозначен
ных™ предѣлахъ. Правила объ испытаніи учениковъ подробно уста
навливали процедуру экзаменовъ; требованіе средне-ариѳметиче- 
скихъ выводовъ изъ отмѣтокъ ограничивало преподавателей и въ 
оцѣнкѣ успѣховъ учениковъ. Положеніе директора опредѣлялосъ, 
какъ начальника учебнаго заведенія, а предѣлы власти педагоги
ческихъ совѣтовъ ограничены; да при мелочной регламентацій 
школьной жизни инструкціями и циркулярами педагогическіе со- 
-вѣты, какъ и отдѣльные педагоги, были слишкомъ ограничены въ 
своихъ занятіяхъ, а ихъ дѣятельность въ большинствѣ случаевъ 
сведена къ механическому выполненію заранѣе предусмотрѣнныхъ 
общихъ правилъ. Педагогъ сталъ чиновникомъ, педагогическіе со- 
вѣты обратились въ канцелярій, вся школьная жизнь стала напо
минать дѣйствіе какой-то бюрократической машины.

Одинъ изъ близкихъ наблюдателей школьной жизни, В. Л. Мар- 
ковъ, рисуетъ слѣдующую картину средней школы послѣ реформы 
70-хъ годовъ. „Роковымъ послѣдствіемъ,—говорить онъ, — строгой 
канцелярской централизаціи учебнаго дѣла я в и л и с ь  омертвѣніе 
внутренней жизни учебныхъ заведеній и увичтоженіе воспитатель
ной самостоятельности ихъ. Система недовѣрія къ учителю, къ уче
нику, къ главяымъ руководителямъ учебнаго заведенія, къ обще
ству, къ самимъ родителямъ, вызванная, можетъ бытщ историче
скими обстоятельствами, мертвою рукою легла на наше воспита
тельное дѣло и обратило его въ механическое отправленіе служеб
ной обязанности, подобно всякому другому чиновничьему присут
ственному мѣсту... Учитель, воспитатель, директоръ — потеряли 
всякій живой интересъ къ живому дѣду, которымъ механически 
правила издали чужая, холодная, но тѣмъ не менѣе властная рука. . 
При такой систем!, обезличившей одинаково и воспитателя, и вос
питанника, обратившей ихъ въ безучистныя колесики учебной ма
шинки, былое значеніе педагогическихъ сов!товъ, составлявшихъ 
въ бол!е счастливый эпохи нашей учебной жизни „живую душу" 
и двигающій импульсъ заведенія, совершенно уничтожилось; ни- 
какіе воспитательные и учебные опыты, никакія отступления отъ 
строго-предписанньіхъ форм! и нормъ, иначе сказать, никакая 
искренняя внутренняя д!ятельность учебнаго заведенія не допуска
лась и сдѣлалаеь невозможною".

„Надъ всей школой,—говорить о нашей средней школ! незаб
венный сатирикъ,—тягот!етъ нивеллирующая рука циркуляра. Опре-

'*) „Живая душа въ школѣ“.
„Русская школа", октябрь—ноябрь, №№ 10—11. отд. і- . 6



діляются во всей подробности не только гіреділы и содержаніе 
знанія, но и число годовыхъ часовъ, посвященныхъ каждой отрасли 
его. Не стремленіе къ распространен!іо знанія стоить на первомъ 
плані, а глухая боязнь этого распространена. О характеристиче
ски хъ особенностяхъ учащихся забыто вовсе: всѣ предполагаются 
скроенными по одной мѣркѣ, для всѣхъ преподается одинъ и тотъ- 
же обязательный масштабъ. Переводный, или непереводный баллъ — 
вотъ единственное мѣрило для оцінки, причемъ не берется въ сооб- 
раженіе, насколько въ этомъ баллі принимает! участіе сліпая слут 
чайность... Н ітъ ни общей для всіхъ справедливости, ни признанія 
человіческой личности, ни живого слова. Ничего, кромі задачника 
Малинина и Буренина и учебниковъ грамматики всевозможныхъ 
сортовъ. Что можетъ дать такая школа? Что, кромі ЧаЪпІа газа и 
особенной болізни, къ которой слідуѳтъ применить спеціальнеє 
названіе „школьнаго худосочія?" Сонливые и безсильные высыпаютъ 
массы юношей и юницъ изъ школъ на арену жизни, сонливо отбу 
дутъ жизненную повинность и сонлив'о-же сойдутъ въ преждевре- 
менныя могилы" *).

Вотъ картина той удушающей тяжелой атмосферы, которую 
создала властная рука гр. Толстого въ средней школі: властное 
направленіе школьной жизни центральными учрежденіями, мелочная 
регламентація ими всіхъ распорядКовъ школьнаго обихода, система 
бюрократическая недовірія къ обществу, къ работяикамъ-педаягамъ 
и къ питомцамъ школы, полное омертвініе живой работы педагогиче
скихъ совітовъ, полное стісненіе творческой діятельности учителей 
и воспитателей, полное отсутствіе воспитательная воздѣйствія школы 
на учениковъ, грубая нивеллировка учащихся въ учебномъ и въ воспи- 
тательномъ отношеніи,—вотъ въ генеалогической послідовательности 
наиболіе существенные результаты хозяйничанья въ средней школѣ 
властной руки центральной бюрократій. „Вліяяіе нашей школы на 
жизнь,—писалъ въ 1891 я д у  въ одномъ изъ частныхъ писемъ Вл. 
С. Соловьевъ,—вводится къ нулю или даже къ отрицательной ве
личині". Т і же мотивы слышатся и во всіхъ сгатьяхъ, посвящен- 
ныхъ школьной жизни послі реформъ 70-хъ годовъ.

Однимъ изъ наиболіе характерныхъ явленій школьной жизни, 
направляемой властной рукой центральныхъ учрежденій, есть, безъ 
сомнѣнія, вопросъ объ учебникахъ. Въ учебной литературі можетъ 
в с е я  боліе сказаться творчество коллективной мысли дедагоговъ и 
состояніе нросвіщенія въ нашей средней Ш КОЛІ. И ЧТО-ЖЄ МЫ ВЙ- 
димъ?1 Узда центральной власти была своевременно надіта на

*) „Мелочи жизни". 13 -14. стр.



учебную литературу, а педагогическая среда волей или' неволей со- 
. стряпала массу учебныхъ руководствъ и пособій.— Наканунѣ новаго 
етолітія, какъ извістно, С. Н. Южаковъ предпринялъ трудъ обо- 
зрѣнія части учебниковъ, и вотъ его заключительное мнѣніе: „обо- 
зрѣніе учебниковъ по русскому языку, по географіи и по исторіи, 
господствовавшихъ десятки лѣтъ въ средней школѣ, привело насъ 
къ выводамъ прискорбнымъ, и мы затрудняемся, кому отдать пальму 
первенства—учебникамъ-ли русскаго языка за ихъ безграмотность 
или географическимъ. учебникамъ за ихъ полное незнакомство съ 
географі ей, или, наконецъ, руководствамъ по исторіи столько-же за 
непониманіе исторіи?.." А эти-то учебники и руководства, состав
ленные примѣнйтельно къ требованіямъ программъ и объяснитель- 
ныхъ записокъ, завершали собой и уже въ нолробностяхъ опредѣляли 
оффиціально одобренную умственную пищу для учениковъ средней 
школы; дружная работа этихъ учебниковъ и программъ министер- 

‘скихъ создала особый видъ научнаго знанія, а . именно особую 
школьную науку *), иногда въ корнѣ расходящуюся съ современной 
ей научной мыслью. „У насъ,—продолжаетъ С. Н. Южаковъ о 
дружной выработкѣ школьной науки,—существуетъ для контроля 
учебниковъ цѣлое обширное учрежденіе, именуемое Ученымъ Коми- 

; тетомъ при Мин. Нар. Проев. На ецо обязанности лежитъ раземат- 
!. ривать издаваемые и переиздаваемые учебники, и только съ его 

одобренія они допускаются къ обращенію въ школахъ. Учрежденіе 
для контроля, такимъ образомъ, есть, а контроля въ сущности вовсе 
незамітно, и, надо думать, въ самой организаціи этого контроль- 

шаго учрежденія ле;житъ причина этого прискорбнаго факта... Чи- 
...новникъ можетъ отлично контролировать чиновника-же, но состав- 
пеніе книгъ не есть чиновническая деятельность. Это—деятельность 
ученая и литературная. Оцѣнивать учебникъ должны не чиновники,

■ справляющіеся съ законоположеніями и циркулярами, а ученые и 
писатели, освѣдомленные о движеніи науки и слѣдящіе за литера- 

, турой".
Выработанная по указаніямъ и подъ наблюденіемъ министерства 

народнаго просвіщенія особая неподвижная школьная наука требовала 
не одаренныхъ творческимъ полетомъ педагоговъ, а исполнительныхъ 
чиновниковъ, „шульмейстеровъ", по міткому выраженію В. Я.

*) Въ нашей педагогической литературѣ, кромѣ „Вопросовъ Просвіще
нія" ІОжакова, о школьной н а у к і есть много отзывовъ; такъ, о школьной 
математикі говоритъ Вс. Ш—скій въ „Рус. М“. 1895г. № 5; въ Жур. мин. н. пр.“ 
была пом іщ ена критика учебниковъ Иловайокаго; еще „Къ борьбѣ съ ру
тиной" Ермилова,, „Сумерки просвіщенія" Розанова и др.

й*



Стоюнина. Въ начал! 70-хъ годовъ Ѳ. И. М!дниковъ писалъ Н. А. 
Корфу: „А что дѣлается зд!сь (въ Спб.)? Лучшихъ, способных! 
и діятельныхъ людей положительно гонятъ. Такъ, удаленъ изъ 
министерства В. И. Водовозовъ, И. Д. Б!ловъ и др. Такъ, пресле
дуется извістный вамъ В. Я. Стоюнвнъ. Когда только кончится 
это ненормальное, удручающее положеніе!"... Но въ интересахъ 
центральной власти было развить еще дальше это „ненормальное, 
удручающее положеніе"—для строгаго исполненія предначертаній 
министерства нужны были люди, лишенные иниціативы и самосто
ятельности; эти-то люди н замінили истинныхъ педагоговъ средней 
школы, а чтобы не было отступленій отъ правилъ, программъ и 
циркуляровъ, былъ установлень за педагогами строгій надзоръ; съ 
административной точки зрѣнія этого было достаточно для того, 
чтобы учебная машина усердно выполняла свои функцій. Тупой и 
безличный Кулыгинъ Чехова или мстительный съ полицейскими 
наклонностями, но исполнительный Хлоповъ Гарина были наиболѣе 
подходящими педагогами-чиновниками. Насколько щадилось само
любів этихъ педагоговъ, насколько оказывалось имъ довіріе, на
сколько высоко ставился ихъ авторитетъ передъ учениками,—по
казываете обыкновеніе присылать темы для письменныхъ экзаменов! 
изъ округа и распечатывать ихъ въ присутствіи учениковъ. Дальше 
этого нельзя было идти, а недагогъ подъ такимъ довѣріемъ къ нему 
начальства обращался сознательно или безсознательно въ „человіка 

■' въ футляр!". „Все діло,—говорите В. В. Розановъ,—съ нѳрваго-же 
шага, твердо и блистательно поставленное съ административной 
стороны, поэтому именно съ педагогической стороны, въ черной 
работ!, пошло неспособно, а съ ученической стороны^ліностно" *). 
„Школа,—говорилъ В. Я. Стоюнинъ въ 1881 году,—осталась почти 
безъ нравственнаго вліянія на учениковъ,. если не считать нрав
ственными вліяніемъ страхи, которымъ грубо поддерживалась 
школьная дисциплина," **).

Если при николаевскомъ режим! вырабатывался типъ педагоговъ- 
'' строевйковъ или педагоговъ-бурсаковъ, а ученическая среда вырав

нивалась лишь съ внѣіпней стороны, ея вошитаніе предоставлялось 
ёстествёйному теченію,— то поел! реформы 70-хъ годовъ русская , 
школа представляла нѣсколько иную картину, но по общими моти
вами однородную съ указанной: преобладающими типами педагоговъ 
•стали педагоги съ.молчалинскими добродѣделями и педагогъ-сыщикъ; 
ихъ воспитательное воздѣйствіе не. ограничивалось внѣшяимъ дис- 
циплинированіёмъ, ’ а шло глубже;—они грубо вт'оргалиеь по предпи-

*) „Сумерки просв!щ енія“. О гимназической реформ! 7.0-хъ годовъ.
**)*' ДІедагогичеокія сочиненія*. З ш ѣ тк и  о русской школ!.



санію въ духовный міръ учащихся, ихъ школьная наука должна 
была исчерпывать всю духовную пищу учениковъ, а отъ вліянія 
истинной науки и литературы стремились отвращать учащихся за- 
прещеніями и исключеніями.

Въ доброе старое время начало власти поддерживалось по тра
дицій и обычаю; для низшаго начальства было достаточно личныхъ 
внушеній высшаго начальства; дореформенная служебная дисциплина 
культивировала идею отеческой власти въ формѣ личныхъ приказа- 
ній и соотвѣтствующаго имъ произвола; не даромъ императоръ Ни
колай I равное значеніе придавал® личному началу и началу власти; 
дореформенная школа, въ силу тѣхъ же административных® тради
цій, высоко ставила понятіе о личной неограниченной власти началь
ства въ особенности по отношенію къ судьбѣ подчиненных®; ея 
работники-педагоги всецѣло находились въ рукахъ начальства и за 
страх® должны были исполнять велѣнія начальства, которое замѣ[ 
няло имъ законъ,—и мы видѣли, какъ педагоги были или исправными 
строевиками, или безмолвными чиновниками.

Эпоха великихъ реформ® въ корнѣ подорвала ореолъ отеческой 
власти начальства и „на обломках® произвола возстановила царство 
закона". Властная рука гр. Д. А. Толстого должна была сообразо
ваться съ этой перемѣной,—ей пришлось дѣйствовать въ иное время, 
когда мнѣніе начальства потеряло силу закона, когда чиновник® и 
педагог® отвѣчали не „слушаюсь", а „дайте письменное распоряже- 
ніе“. И вотъ у центральной власти, должно было зародиться недОвѣріе 
къ таким® исполнителям®; она принуждена была прибѣгнуть къ . 
строгой централизаціи и мелочной регламентацій распорядков®, чтобы 
во всей полнотѣ проявить неограниченную власть. Законъ и здѣсь 
не особенно цѣнился, но нѣсто мнѣнія начальства должно было быть 
уступлено циркуляру и предписанію. И педагог® уже во времена 
классицизма стал® чувствовать болѣе твердую почву над® собой; : 
только на этой почвѣ ему приходилось еще труднѣе: онъ должен® ' 
былъ здѣсь совершенно потерять иниціативу и самостоятельность, 
безусловно, даже въ мелочах®, обезличиться и .обратиться въ машину; 
онъ должен® былъ здѣсь сознательно разстаться съ своими личными ‘ 
убѣжденіями, взглядами и чувствами, съ своей творческой работой, 
съ своими педагогическими идеалами и пріемами: онъ должен® былъ 
здѣсь сознательно лишиться всего духовнаго своего міра подъ стра
хом® грознаґо взысканія за неисполненіе писанной воли централь
на™ начальства.

„Всякій чиновник® есть рабъ своего начальника, и, право, нѣтъ 
рабства болѣе жёстокаго и позорнаго, чѣмъ это рабство. Чинов
ник® еще счастлив®, если онъ глупъ: онъ тогда, пожалуй, даже'мо-



жетъ гордиться своимъ рабствомъ. Но если онъ уменъ, подожѳніѳ ' 
его ужасно. Онъ долженъ насиловать передъ своимъ господиномъ ■ 
свою волю, свое чувство, свои убіжденія, и, какъ вообще начальники' 
не любить въ подчиненномъ ума, то этотъ подчиненный каждук) ми- ■ 
нуту долженъ трепетать или за. свою честь, или за свой жребійѴ 
Э ти слова акад. Никитенко вполнѣ примѣнимы и къ нашему случаю.'

Если въ дореформенное время педагоги невольно засасывался - 
окружающей атмосферой, пропитанной идеей отеческой власти, то 
съ 70-хъ годовъ онъ долженъ былъ сознательно подавить въ- с е б і! 
свою личность и преклониться передъ властной рукой; это ’созна-' 
тельное подчнненіе сильно деморализовало педагогическую среду;"; 
вотъ почему и литература дала намъ такіе безотрадные типы пе- 
дагоговъ-сыщиковъ, педагоговъ-Мол чал иныхъ и „педагоговъ въ фут
лярі".

Предписаніе центральной власти, поддерживаемое неусыпными 
контролемъ начальства всіхъ инстанцій, замінило педагогами и за- г г  
конъ, и личную иниціативу; буква предписаній и страхи ревизую- : 
щаго начальства сділали излишними участіе въ педагогической 
діятельности совісти работника. Одна н та же причина—начальство 
или властная рука—привела къ однимъ и тімъ же результатами 
въ николаевское время лишила педагоговъ самодіятельности, кото
рая замінилась подневольной работой изъ страха передъ грозными 
начальствомъ; въ толстовскій режими она-же смінила самодіятель- 
ность педагоговъ механическими трудомъ, опутанными цідями цир- 
куляровъ и страхомъ ревизіи. И здісь, и тамъ работа не за совість, 
а за страхи, работа не по любви и призванію, а по приказу, работа 
не чувства и мысли, а завеценнаго механизма.

Безъ сомнінія, и педагогическая среда, какъ соціальное цілое, ■ 
пожинала въ разсматриваемыя эпохи одни и ті-же плоды. Въ ни
колаевское' время лшзнь была проще, давленія начальства проводи
лись въ жизнь тоже проще, н соціальная проблема была рішена ' 
очень просто: педагогическіе совіты, какъ выраженіе общей мысли 
педагоговъ, или влачили жалкое существованіе для формы, или вовсе . 
не существовали. Въ боліе сложный психологическій моментъ эпохи 
толстовскаго режима картина должна была быть нісколько иной; ея 
композиція должна была быть сложніе,— здісь и неоффиніальное 
самосознаніе педагогической среды возможно, и оффиціальную работу 
педагогическихъ совітовъ нельзя совершенно игнорировать. Въ пер- 
вомъ случаі видная роль выпала на долю деморализаціи отдільныхъ 
педагоговъ; эта деморализація, лишавшая педагога творческой силы, 
свободы и искренности убіжденій, самостоятельности пов еденія, въ 
корні подрывала возмолшость сознательнаго сотрудничества въ кор-



пораціи педагоговъ, глушила всѣ стремлѳнія ея къ единенію, пара
лизовала попытки самосознанія ея. Помимо боязни и дѣйствительнаго 
проявленія внѣшнихъ преград* у самого обезличеннаго педагога не 
могло развиться чувство солидарности и сознаніе общей от вѣтствен- 
ности, у него не было интереса не только къ общей работѣ, но и 
къ своей, такъ какъ отъ него требовалось ни больше, ни меньше, 
какъ только формальное исполненіе программъ и предписащй. Де
морализация педагогической корпорацій нерідко достигала до того, 
что вмѣсто солидарности возникалъ антагонизм* нѣкоторые педа
гоги спускались до подслуживанія и доноса на товарищей; картина 
разлада становилась обычнымъ явлеиіемъ. Значеніе педагогическихъ 
совѣтовъ, какъ мы уже виділи, было сведено почти къ нулю и ми
нистерской регламентаціей, и властью директора. Такимъ образомъ, 
и съ 70-хъ годовъ властная рука настолько обезличила и принизила 
педагогическую корпорацію, что солидарность педагоговъ и самосо- 
знаніе ихъ почти отсутствовали, а педагогическіе совѣты функцио
нировали лишь рля выполБенія нѣкоторыхъ формальностей.

„Первая изъ необходимостей существованія разумнаго существа,— 
говорить П. Я. Чаадаев* — есть общество, соприкосновеиіе умов* 
сліяніе идей и чувствъ; только тогда, когда удовлетворяется эта 
необходимость, истина дѣлается живой и изъ области умозрѣнія 
нисходить въ область реальнаго; только тогда она изъ мысли дѣ- 
лается фактом* получает* наконец* характеръ силы природы, и 
дѣйствіе ея становится такъ же несомнѣнно, какъ дѣйствіе всякой 
другой естественной силы". Черезъ шестъ-семь дееятилѣтій, въ 
наши дни извѣстный соціологъ Эспинасъ развиваетъ еще дальше 
ту-же мысль въ такой формѣ: „чѣмъ лучше опредѣлено единство 
частей цѣлаго. чѣмъ независимѣе ихъ дѣйетвіе, тѣмъ боліе обезпе- 
чено единство цѣлаго и энергія его дѣйствія “. Итакъ, сліяніе идей 
и чувствъ въ общественномъ союзі, обезпечивая его единство, дѣ- 
лаетъ истину реальнымъ фактомъ и увеличиваете энергію дѣйствій 
этого союза, причемъ вторымъ условіемъ, увеличивающимъ энергію 
цѣлаго, будетъ сохраненіе индивидуализма частей его. Въ исторіи 
средней школы эти положенія нашли яркое подтвержденіе,—въ ни
колаевское время и во времена толстовскаго режима, какъ мы ви
діли, деморализація педагогической среды была очевидными фак
томъ, особенно въ общественномъ смыслѣ, а наиболѣе яркій пока
затель развитія общественной солидарности въ школі,—педагогиче
скіе совѣты—были обречены на жалкое, прозябаніе и почти полное 
бездѣйствіе; и результатами этихъ явленій было отсутствіе нрав
ственнаго и даже умственнаго вліянія школы на учащихся и на 
жизнь. Съ другой стороны эпоха великихъ реформ* проникнутая



идеей децентрализаціи, ожививъ школьную жизнь довѣріемъ къ 
педагогическому персоналу и вызвавъ самодѣятелъность въ педаго
гической средѣ, тѣмъ самымъ обезпечила индивидуальность отдѣль- 
ныхъ педагоговъ и единство ихъ дѣйствій; школа въ эту эпоху 
зажила полной жизнью, „всѣмъ біеніемъ сердца, всѣмъ огнемъ 
страстей", проявила поучительную широкую самодѣятельность и 
сильную энергію; не успѣвъ по кратковременности принести общихъ 
круяныхъ плодовъ, она въ отдѣльныхъ случаяхъ оставила глубокій 
слѣдъ и въ развитіи своихъ питомцевъ, и въ жизни общественныхъ 
группъ ею обслуживаемыхъ, она многія педагогическія истины 
дѣлала реальными фактами.

Подводя итоги нашей краткой исторической справкѣ, мы видимъ, 
какъ извѣстныя причины приводять къ извѣстнымъ слѣдствіямъ, а 
именно, начала власти, централизаціи и регламентацій иизводятъ 
учебную и воспитательную .деятельность школы и педагоговъ на 
почву сухого и мертваго формальнаго исполненія формальныхъ 
предписаній, программъ и правилъ; въ педагогической корпорацій 
отсутствуете единство дѣйствій, сотрудничество и солидарность,' у 
педагога отнимается возможность творческой работы, работы за со- 
вѣсТь, искрнней работы по призванію; ученическая масса или 
остается безъ всякаго вліянія, или выносить изъ школы безотрад
ное чувство антипатій къ школѣ. Противоположное начало—начало 
децентралаціи,—наоборотъ, даетъ жизнь и энергію школѣ, возбуж
даете въ педагогической средѣ самодѣятельность, творчество, энер
гию, единство дѣйствій и возможно нолную солидарность; питомцы 
школы выносятъ изъ школы добрыя чувства къ ней, многія мысли 
и чувства, не покидающія ихъ всю жизнь; школа такимъ образомъ 
функціонируеДъ. не безплодно; оставляя глубокіе слѣды на развитіи 
учениковъ, она вліяетъ и на окружающую жизнь; это — живой и 
дѣятельный организмъ, а не застывшая въ однѣхъ и тѣхъ-же фор- 
махъ бюрократическая машина.

Но если мы къ современной жизни примѣнили-бы начало де
централизаціи, намъ необходимо было бы обратить вниманіе и на осо
бенности современной жизни, требующей нѣкотораго измѣненія въ 
подробностяхъ. Дѣло въ томъ, что наша, современная жизнь по отно
шению къ эпохѣ великихъ реформъ имѣётъ такое-же положеніе, 
какъ эпоха 70-хъ годовъ къ николаевскому времени, — для совре
менной дѣйствительностй недостаточно только той атмосферы все- 
обшаго подъема, какая была въ 60-хъ годахъ и преобразовала 
школу, намъ нужны положителъныя мѣры, твердый правопорядок^ 
современный человѣкъ не скажете: „я переродился подъ вліяніемъ 
общаго обновлеиія", а спросите: „гдѣ-же гарантія прочности но-



выхъ порядковъ? не будетъ-лн безъ этихъ гарантій нарушена об
новленная жизнь?" Вотъ поэтому-то и слѣдуетъ децентрализацію съ 
ея неизбѣжными слѣдствіями обезпечить предоставленіемъ педаго- 
гическимъ совѣтамъ не только управленія школой, но и организаціи 
самой корпорацій; педагогическій совѣтъ долженъ и установить 
школьный обиходъ, и выработать въ деталяхъ программы учебныя 
и воспитательныя, и выбрать себѣ сотрудниковъ; выборное начало 
обезпечитъ самостоятельность педагоговъ и освободить ихъ отъ 
опеки директоровъ. Этотъ вопросъ въ указанномъ смыслѣ уже ра 

рѣшался Московскимъ Педагогическимъ Обществомъ при пересмотрѣ 
вопроса о реформі средней школы *).

С Поляковъ.

*)• „Труды москов. пед. общ.“ 1-й вып. 10— 16 стр.



0 выпуекныхъ пиеьменныхъ работахъ при гимна- 
зія хъ  Іарьковекаго учебнаго округа.

Съ 1887 г. я состою членомъ совѣта попечителя харьковскаго 
учебнаго округа, ежегодно пересматриваю сотни пиеьменныхъ ра
боте гнмназистовъ и экстерновъ и представляю о нихъ свои отзывы. 
Въ печать отзывы никогда не попадали; повторять ихъ теперь въ 
цѣлости не стоите; но, пользуясь черновыми, я считаю небезполез- 
нымъ сдѣлать краткій общій обзоръ пиеьменныхъ работъ по рус
скому языку за истекшія 18 лѣтъ или, точнѣе, высказать нѣсколько 
общихъ соображеній о замѣченныхъ мною измѣненіяхъ, улучшеніяхъ 
и ухудшеніяхъ.

До половины прошлаго столѣтія харьковскій учебный округъ 
обнималъ всю южную Россію и значительную часть средней. Въ 
него входили губерній харьковская, воронежская, орловская, кур
ская, черниговская, кіевская, полтавская, екатеринославская, хер
сонская, таврическая, земля Донскихъ казаковъ и земля Черномор
ская  войска. Въ истекшемъ пятидесятилѣтіи орловская губернія 
отошла къ московскому учебному округу, Черноморье — къ кавказ
скому, губерній кіевская, полтавская и черниговская—къ кіевскому, 
екатеринославская и херсонская—къ одесскому. При всемъ томъ въ 
настоящее время на долю харьковскаго учебнаго округа приходится 
громадная длинная территорія — губерній пензенская, тамбовская, 
курская, харьковская, воронежская и Донская Область. На этомъ 
пространствѣ живетъ много милліоновъ русскихъ и малоросовъ, къ 
которымъ на югѣ прибавляются различные инородческіе элементы.

Прежде в сея  характерно, что школа совершенно нивеллировала 
и обезпечила населеніе въ смыслѣ мѣстныхъ интересовъ. Ни въ те- 
махъ, ни въ ихъ исполненіи нѣтъ нн малѣйшаго намека на то, что 
одни выросли въ лѣсныхъ мѣстахъ, а другіе въ степяхъ; нѣтъ ни 
малѣйшаго слѣда Азовская моря, или Святыхъ горъ, или украин- 
скихъ полей. Въ 1908 г. въ ахтырской гимназіи промелькнула та-



■ кая тема, при развитіи которой можно было ожидать обнаруженія 
мѣстныхъ симпатій, „о вліяніи мѣстности на характер® и образ®, 
жизни ея обитателей". Можно было бы думать, что гимназисты хотя 
мимоходом® коснутся своего родного края, отличающагося живопис
ной природой и нѣкоторыми старинными чертами народнаго быта; 
но въ дѣйствительности о родном® краѣ мы не нашли ни одного 
слова. Ученики говорят® о полярных® странах®, объ Италіи, о Фран
цій, не замѣчая нисколько" окружающей ихъ жизни, родной мѣстно- ! 
сти, родного народа. Отъ Оки до Азбвскаго моря один® шаблон®, . 
общія мѣста, казенный язык®, казенныя чувства, казенный мысли.

Въ 1887 г. было 17 гимназій, нынѣ-^20; упразднена была одна 
гимназія — усть-медвѣдицкая; возникли вновь изъ прогимназій 4— 
харьковская четвертая, ахтырская, острогожская и борисоглѣбская— 
изміценія, очевидно, чрезвычайно малыя и меддцнныя. До какой • 
степени увеличеніе числа гимназій не отвічаетъ увеличенію спроса 
на ученіе, видно изъ того, что въ 1890,г. всѣхъ работъ.было 283, 
а въ истекшем® 1904 г.— 714, т, .е. почти втрое . боліе,. другими 
словами, при таком® числѣ письменных® работъ нужно ожидать, не 
20, а около 50 гимназій *). Прибыль идет® на переполненіе вы
пускных® классов®, особенно въ; больших® городах®—въ Харьковѣ, 
Воронежі, гд і въ н ос л і  дніє годы число абитуріентовъ поднимается 
уже до 50. Учебное відомство, очевидно, не спіши тъ съ открытіемъ 
новых® гимназій.

И зъ. года въ год® сіверныя великорусскія гимназіи остаются по 
успішности позади южных® въ губерніях® съ смішаннымъ мало
русским® и инородческим® населеніемъ. Въ теченіе многих® літъ 
лучшія работы даетъ гимназія ростовская, несмотря на значитель
ное число абитуріентовъ ■ съ ■«инородческими фамилиями, и одновре
менно въ теченіе многих® літъ  обнаруживается слабый уровень 
успішности въ гимназіяхъ пензенских®, корочанской, білгородской, 
курской, не смотря на подавляющее большинство учениковъ съ чи
сто русскими фамиліями.

Темы долгое время назначались округом®, а въ послідніе 5 или 
6 літъ даются по выбору самих® гимназій. Прежде тема выбираема 
была однимъ изъ окружных® инспекторов® и утверждаема попечи
телем® округа. Характерно полное устраненіе въ этомъ д іл і  про
фессора-словесника,несмотря наоффиціальное его положеніе,какъ члена 
Совіта попечителя, по нзбранію Совіта Университета. Канцеляр
ская тайна была такъ "велика, что профессура не могла быть въ

*) Ростъ идетъ последовательно въ 1892 г.—329, въ 1894 г.—350, въ 
1888 г.—378 и т. д., въ 1903 г.—655, въ 1904—714.



нее посвящена, хотя этой профессурѣ; приходилось вдослѣдствіи 
входить въ обсужденія пригодности данной темы.

Окружныя темы были достаточно широки и содержательны. 
Такъ, однажды, при господствѣ классицизма, дана была тема изъ 
Тита Ливія: „Ьаѣог ѵоііір каз^ие, (Іівзішіііта паідіга, зосіѳіаіе 
сріайат іпіег 8е паідігаіі 8Шіі Въ 1890 г. тема была
слѣдующая: „Характеристика русскаго лѣтописца по літописи Не
стора и по монологу Пимена въ „Борисі Т одунові". Въ 1892 г.— 
„Куда какъ упоренъ въ труді человікъ! Чего онъ не сможете? 
Лишь было бъ терпініе, да разумъ, да воля, да Божье хотѣнье". 
Тема, очевидно, хороша уже тімъ, что даетъ готовый планъ. Въ 
1894 г.— „ІІетръ Великій въ произведеніяхъ Пушкина— „Полтава", 
„Мідный Всадникъ" и „Пиръ Петра Великаго". Нельзя не замітить, 
что и тутъ, очевидно, тема достаточно жидкая, и источники для ея 
развитія недостаточны. Въ 1898 г.— „Главнійшія отличительный 
черты одъ Ломонсова, Державина и Пушкина". Тема—схоластиче
ская, такъ какъ даетъ нісколько выходовъ для удачнаго ея испол- 
ненія. Также вполні удовлетворительна тема 1899 г. изъ Пушкина:

Два чувства равно близки намъ,
Въ нихъ обрітаетъ сердце пищу:
Любовь къ родному пепелищу,
Любовь къ отеческимъ гробамъ.

Тема связываете исторію съ современностью и даетъ полный 
просторъ для развитія мыслей и подкріпленія и х і соотвітствующими 
доказательствами и примірами.

і Изрідка и среди окружньтхъ темъ проскальзывали не совсімъ 
удачныя, нанриміръ, въ 1893 г. высокопарная тема изъ Карамзина: 
„Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спас
лась самодержавіемъ". Удобная по содержательности, по подго
товленности но курсами русской исторіи, тема была неудобна по 
формі, внушившей многийъ абитуріентамъ мысль о необходимости 
для ея развитія высокаго стиля и приподнятаго тона. Неудобно 
также накодленіе въ темі недостаточно іыясненныхъ терминовъ— 
единовластіе, разновластіе, самодержавіе, въ которыхъ многіе аби- 
туріенты совершенно запутались.

Въ посліднія пять л іта  гимназическія темы, по собственному 
избранно, были слідующія:

1) Значеніе Гоголя въ исторіи русской словесности.
2) Элегіи Пушкина сравнительно съ элегіями Жуковскаго и 

Батюшкова.



3) Значеніе великихъ людей для современниковъ и потомства.
4) Плюшкинъ и Скупой Рыцарь.
5) Характери Самозванца въ „Борис! Годунов!".
6) „Москва! Какъ много въ этомъ звук! для сердца русскаго 

слилось!"
7) Вліяніе Карамзина на развнтіе русскаго языка и словес 

ности.
8) Евгеній Онігинъ и Чацкій.
9) Ломоносовъ, Карамзинъ и ІІушкинъ въ исторіи развитія

• слога.
10) Идеи воспитанія по „Недорослю" Фонвизина.
11) Пупікинъ и Гоголь, какъ писатели.
12) Карамзинъ освободили языкъ отъ чуждаго ига.
13) О значеній Лермонтова.
14) Басни Крылова—книга житейской мудрости.
15) Идея и главные типы „Горе отъ ума".
16) „Лишь тотъ знакомь съ душевными наслажденіемъ, кто 

пріобрілъ его трудами и терпініемъ".
17) Изъ Пушкина, о П етр! Великомъ: „То академики, то ве

рой" и пр.
18) По одежд! встрічаютъ, по уму провожаютъ.
19) Петри I, преобразователь Россіи.
20) „Прилежный мирный плугъ, взрывающій бразды, почтенніе 

меча".
21) „Надлежитъ трудиться и все своевременно изготовлять, по

неже правленіе времени смерти подобно" (УкаЗъ Петра Великаго
• Сенату 8 апр. 1711 г.)

22) Онѣгинъ и Печорипъ.
23) Самодіятелъноеть, какъ необходимое условіе развитія.
24) Богъ, царь и отечество въ произведеніяхъ Пушкина.
25) Берись за то, къ чему ты сроденъ. *
26) Русская дійствительность въ произведеніяхъ Пушкина.
27) Крыловъ, какъ басновиседъ.
28) Значеніе поэтическихъ произведеній, изображающихъ світ- 

лыя и темныя стороны ЖИЗНИ.
29) Историческое й обїцечеловіческое ‘ значеніе басенъ Крылова.
30) Счастье тому хорошо, кто уміетъ хорошо имъ пользоваться.
31) Пѣсни Кольцова, различіе и сходство ихъ съ піснями на

родной поэзіи въ '-содержат и, язы к! и слогѣ.
'32) Пушкинъ, какъ поэтъ. прошлаго Россіц. .
33) Изъ Пушкина: „Долго буду тѣмъ н а р о д у  я любезеиъ",..



34) Изъ Тургенева-—„Таланте— не космополите: онъ принад
лежите своему народу, „своему, времени".

35) Ложноклассическая комедія но „Недорослю" Фонвизина.
36) Трудъ— содержаніе, образъ, цѣль и стихія жизни.
37) Ломоносов* какъ ученый и поэте.
38) Почему, лѣиь называется матерью всѣхъ пороков* а трудъ 

считается отцомъ добродѣтели?
39) Изъ Пушкина: „Была та смутная пора"... (о Петрѣ Ве- 

ликомъ).
40) Миѳическій, бытовой и историческій элементы русской на

родной словесности.
41) Вліяніе чтенія на душу человіка .:
42) Что оставили въ наследство европейскимъ народамъ греки 

и рим ляне/
43) Изъ Софокла: „Въ м ірі много силъ великихъ, но сильнѣе 

человѣка нѣтъ въ природі ничего".
44) Причины аамедленія образованія въ древней Руси.
45) Московское общество до „Горе отъ ума".
46) О нѳтлінной славі героевъ (изъ „Водопада" Державина).
47) „Героевъ восиівать похвально; но достойно большей славы 

учить людей, изображая нравы" (изъ Островскаго).
48) Іоаннъ Грозный въ русской поэзіи.
49) Изъ Пушкина: „Учись, мой сы н* наука сокращаете намъ 

опыты быстротекущей жизни".
50) Изъ Хомякова: „Слава, Кіевъ многовічный" и пр.
51) Значеніе „ Мертв ыхъ Душъ" Гоголя.
52) Кто трудится для блага другихъ, тотъ лучше всего работаете 

для своего блага.
53) „Привычка свыше намъ дана— зам іна счастію она"
54) Изъ Пушкина: „Россія молодая“... (о П етр і Великомъ).
55) „Авторы помогают* своимъ согражданамъ лучше мыслить и 

говорить" (изъ Карамзина).,
56), Личность Бориса Годунова въ драмі Пушкина.
5 7 / Изъ Жуковскаго: „Ты духамъ тварей властелинъ".
58) Значеніе образовательныхъ прогулокъ.
59) Значеніе письменности для цивилизаціи.
60) Образовательное и воспитательное значеніе типовъ и идеа

ловъ.
61) Изъ .Жуковскаго: „Сколь нѳизбіжна власть твоя, гроза пре

ступников* нѳвинныхъ утішитель, о совість, нашихъ д іл ъ  законъ 
и обвинитель, свидітель и судья!"



62) Вліяніе местности на характеръ и образъ жизни ея обита
телей.

63) Изъ Сенеки: „Н ото  геа 8асга Ііошіііі".
64) Сравнительная характеристика Чичикова и Хлестакова.
65) Любовь къ отечеству— источникъ великихъ дѣяній.
66) Благодарная Россія дала прозванія императорамъ Але

ксандру II— Царя Освободителя и Александру III— Царя Миротворца.

Жить въ любви племенъ дѣлами—
Благо первое земли 
Будемъ вѣчны именами,
И сокрытые въ пыли (изъ Жуковскаго).

67) Главнѣйшіе отличительные признаки прозаическихъ произ
ведены.

68) КІ8И8 етеп с іа і шогев.
69) Значеніе общественна™ мнѣнія.

Люби всѣмъ сердцемъ добродѣтель 
И мнѣніямъ не вѣрь людскимъ;
Пусть совѣсть будетъ лишь свидѣтель 
И мыслямъ, и дѣламъ твоимъ.

ІО) Сходство и различіе поэзіи и прозы.
71) Изъ Пушкина: „Мы нашей кровью искупили Европы воль

ность, честь и миръ".
.72) Значеніе Душкина въ исторіи развитія русской драмы.
73)' Картины городской и сельской жизни по роману „Енгѳній 

Онѣгинъ".
74) Воспитательное и общественное значеніе Гоголя.
75) Характеристика дѣійствующихъ лицъ „Ревизора" Гоголя.
76) Изъ Пушкина: „Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста".
77) Вліяніе окружающей природы на образъ жизни и характеръ 

народа.
78) Изъ Гете: „Гдѣ умъ и чувство есть, тамъ изъ души слова 

свободно льются сами".
79) О необходимости знаній въ жизни.

80) Розенгейма: Пускай въ меня каменья
Бросаютъ ближніе мои,
Иду безъ злобы и смущенья 
Во имя правды и любви.

81) Онѣгинъ и Рудинъ.
82) Значеніе гіутешествій.



83) Какія событія русской исторіи даютъ русскому человіку 
право гордиться своимъ именемъ?

Ужъ и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью (изъ Никитина).

84) Изъ Хомякова: Безплоденъ всякій духъ гордыни,
Невірно злато, сталь хрупка;
Но крѣиокъ ясный міръ святыни,
Сильна молящихся рука.

85) Свѣтлыя и темныя стороны войны.
86). Не внѣ, а въ насъ самихъ и бѣдъ и счастья сѣмя.
87) Ж изнь^это  море, неотразимую прелесть котораго состав- 

ляютъ бури.
88) Литературное и общественное значеніе „Записокъ Охотника" 

Тургенева.
89) Единеніе—залогъ успѣха.
90) Быть русскихъ помѣщиковъ но „Евгенію Онігину".
91) Изъ Жуковскаго: Татаринъ злой шагнулъ

Черезъ рубежъ хранительныя Волги;
Погибло все; народъ, терпя, согнулъ
Главу подъ стыдъ мучительный и долгій.

92) Хорошія книги— наши друзья.
93) Героини романовъ „Евгеяій Онігинъ", „Дворянское гніздо".
94) Изъ Плещеева: Безсмертенъ тотъ, чья муза до конца

Добру и красоті не изміняла.
Кто волновать умілъ людей сердца
И въ нихъ будить стремленье къ идеалу.

• Нікоторыя темы—о П етр і Великомъ, какъ преобразователѣ, 
„Москва!—какъ много", объ элегіяхъ Жуковскаго и Пушкина— по
вторяются нісколько разъ въ разныхъ гимназіяхъ.

Нельзя сказать, что в с і темы выбраны вполні удачно. Есть 
промахи и въ выборі темы, и въ формулировкі. Странное впечат- 
л ін іе  происходить обнаруживаемая во многихъ гимназіяхъ наклон
ность къ высокопарности. Вмісто того, чтобы предложить запросто 
тему о нашествіи татаръ, извлекается изъ Жуковскаго захудалый 
стихъ, что „злой татаринъ шагнулъ черезъ рубежъ хранительныя 
Волги", хотя въ дійствительности первоначально онъ шагнулъ съ 
другой стороны, и затім ъ Волѵа никогда же иміла значеній „хра-



нительнаго рубежа". Фальшиво также положеніе, что съ нашест- 
віемъ татаръ „все погибло". Вмѣсто того, чтобы запросто предло
жить тему о значеній совісти, въ другой гимназіи изъ того же 
архива— какого то устарілаго стихотворенья Жуковскаго— извле
кается преукрашенная риторическая формула о совісти, какъ за
коні и обвинителі. Въ то время, какъ въ трехъ или четырехъ 
гимназіяхъ въ разные годы шла простая тема о П етр і Великомъ, 
какъ преобразователі Россіи, въ Курской въ 1901 г. откопали 
дутую фразу Хераскова:

Россія тьмой , была покрыта много л ітъ ,
Богъ рекъ: „Да будетъ Петръ! И бысть въ Россіи світъ.

Въ погоні і за фразой, въ жертву приносится историческая 
истина, и въ частности въ посліднемъ случаі недурно было бы 
знать и помнить, что допетровская Россія не была совсімъ по
крыта мракомъ и тьмой, и что „світъ" въ исторіи рождается пу
темъ медленная культурная труда.

Другой недостатокъ многихъ темъ— спорность. Такова, наприміръ 
странная тема о томъ, что бури прекрасны на морі и въ жизни. 
Такова слащавая хомяковская тема, что злато и сталь хрупки, а 
сильна лишь молящихся рука— и это въ м а і 1904 г., на 4-ый м і
сяць русско-японской войны, послі гибели „Петропавловска"! Такова 
тема о значеній общественная мнінія съ ограниченіемъ, что мні- 
ніямъ людскимъ не сл ідуетъ вірить.

Но самое печальное-ято показное блаячестіе и квасной патріо
тизм! Деликатное и благородное чувство любви къ родині подчасъ 
треплется, какъ тряпка для домашняго употребленія. Чтобы не быть 
голословнымъ, выділимъ воронежскую гнмназію, какъ наиболіе зло
употребляющую по части патріотическая бахвальства. Эта гимназія 
въ теченіе многихъ л ітъ  давала хорошія 1 работы; но въ послідніе 
годы она стала быстро падать по успішности русскихъ еочиненій, 
и одной изъ нричинъ, какъ мы сейчасъ увидимъ изъ разбора темъ 
за три послѣдніе года, представляется крайнее преувеличеніе казен
ной патріотической блаянаміренности.

Въ 1901 г., при огромномъ Числі работъ (53), но со скромной 
темой о Крылові, какъ русскомъ баснописці, воронежская гимназія 
Дала еще отличныя работы; но съ 1902 г. начинается погоня за 
патріотизмомъ, и начинается паденіе успішности.

Въ 1902 г. впервые является сложная двойная тема въ прозі и 
въ стихахъ: „Благодарная Россія дала прозванія Императорамъ Але
ксандру I I—Царя-Освобѳдителя и Александру III— Царя-Миро- 
творца.
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Жить въ любви плѳменъ ділами—
Благо первое земли.
Будемъ вічны  именами,
И сокрытые въ пыли (Жуковскій).

Тема трудная уже потому, что обязывала абитуріентовъ и экс- 
терновъ къ особому высокому стилю оффиціальныхъ славословій, 
иміющему свои установленным техническія формулы, съ которыми 
и опытные писатели не всегда бываютъ знакомы. Работы на эту 
тему, понятно, боліе говорять о благонаміренномъ усердіи гимна- 
зическаго начальства, ч ім ъ о литературной и стилистической под- 
отовк і учащихся. Многіе аботуріѳнты были поставлены втупикъ 
и искали выхода даже въ катехизисі Филарета. Одинъ, напр., раз- 
вилъ тему въ томъ смыслі, что в ір а  безъ д ілъ  мертва; другой число 
освобожденныхъ крестьянъ показалъ въ 4 мил., вмісто 23. Многіе 
затруднялись, съ какой буквы, , прописной или маленькой, писать 
высокіе титулы. Иногда заізж али Богъ в ість куда. Одинъ нн съ 
того, ни съ сего приплелъ разсказъ, какъ семь народовъ спорили 

•по вопросу о м іс т і родины Гомера. Другой, говоря объ императо- 
рахъ Александрі II и Александрі III, вставилъ замічаніе, что „ди
кари приносили жертвы своимъ предкамъ", и тутъ же добавилъ, что 
„Горацій прорекъ свое безсмертіе". Застигнутые врасплохъ, уче
ники бросались безпомощно во в с і в ік а  и ко всім ъ  народамъ.

Въ 1903 г. тема была изъ Хомякова:

Слава, Кіевъ многовічный,
Русской славы колыбель;
Слава, Дніпръ нашъ быстротечный,
Руси чистая купель.

Къ и сп о л н ен ! этой темы ученики подготовились посредствомъ 
путешествія въ Кіевъ и осмотра его святынь, и при всемъ томъ 
тема развита узко, односторонне, почти исключительно съ точки зрѣ- 
нія паломнической. Въ числі абитуріентовъ былъ Кл. П., получив- 
шій черезъ годъ печальную извістность по громкому процессу въ 
харьковскомъ окружномъ суді на почві плохо нонятаго пцтріотизма. 
Въ работі этого біднаго юноши читаемъ такой патріотическій ле- 
петъ: „Въ настоящее время Кіевъ уже не иміетъ того значеній для 
человічества, какое им ілъ въ древности; но изъ уваженія къ его 
заслугамъ, изъ благоговінія ко многимъ мощамъ святыхъ угодни- 
КОВЪ, ПОКОЯЩИХСЯ ВЪ немъ— ОНЪ все-таки производить СИЛЬНЫЙ ДУ' 
.шевныя движенія и трепетніе заставляєте биться русское сердце. 
Каждый русскій не можетъ не любить этого русскаго города, Кіева, 
такъ любимаго русскимъ народомъ и прославленнаго имъ въ своемъ



былинном® эиосі". Тут® исторія и стилистика стоят® друг® друга, 
и дѣлаетсд стыдно за бѣдное русское просвіщеніе, такъ плохо пред
ставленное русскими патріотами. Курьезно, что Кл. П. слово Русь 
пишет®-съ маленькаго р, а слово митрополит® съ болыпаго М, и 
еще болѣе странны допущенный имъ такія грубыя орѳографическія 
ошибки, какъ едісь, проповедников®, колыбелэ, былгшомъ. Оцінена 
работа тройкой.

Въ прошлом® 1904 г. воронежская гимназія снова закатила двой
ную патріотическую тему, въ прозі и въ стихах®: „Какія событія 
русской исторіи дают® русскому человѣку право гордиться своим® 
именем®.

Ужъ и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью (изъ Никитина)."

По мнѣнію испытательной комиссіи, выраженному въ приложен 
номъ къ работам® протоколі, „абитуріенты иміли возможность горячо 
выражать свои патріотическія чувства. Тема заставляла каждаго 
ученика высказаться вполні (?), обнаруживая (?) свой (?) образ® 
мыслей, свои (?) симпатіи и направленія" (!!?). На нікоторыхъ уче
никовъ „тема произвела сильное впечатлѣніе, вызвав® вдруг® (?) 
Цілый рой (!) мыслей и чувств®. Один® ученик®, повіствуетъ ко- 
миссія, долго не брал® пера въ руки, обдумывая сочиненіе, а потом® 
написалъ его прямо набіло без® помарок®". „Общее впечатлініе, 
по заключенію комиссіи,— отрадное. Оканчивая курс® средней школы, 
русские юноши питают® горячую любовь къ отечеству, иміютъ твер
дую в ір у  въ могущество Россіи и сознают®, что это могущество 
зиждется на православіи, единодержавіи и национальности". Увлек
шись горячим® чувством® оффиціалънаго патріотизма, сама коммиссія 
при этомъ добавила, что „со стороны орѳографіи сочиненія абиту- 
ріентовъ молено не оцінивать", такъ что получается странное впе
чатлініе, что будто русским® юношам® достаточно одной в іры  въ 
могущество Россіи, и что при такой в ір і  правописаніе не стоитъ 
вниманія. Комиссія выдвигает® лишь содержаніе; но -содеряеаніе ра
бот® въ 1904 г. совсімъ плохо, и плохо во всемъ томъ, 
что касается русскаго языка, правильнаго русскаго литератур- 
наго стиля и знанія русской исторіи, хотя бы въ преділахъ элемен
тарна™ учебника. Возьмем® первую но алфавиту работу абитуріента 
А—ва и читаем®: „сознаніе духовнаго превосходств’а русскихъ под,- 
вязало крылья татарам® и добудило ихъ отказаться отъ покоренія 
Западной Европы". Отчего же оно не побудило ихъ отказаться отъ



нокоренія русскихъ? И что ;значить „подвязало крылья?" Слѣдую- 
щій за нимъ но алфавиту абитуріентъ А - в ъ  пишетъ: „русскіе, 
благодаря величію своего; духа, на голову разбиваютъ татаръ на 
Калкѣ, несмотря начисленное превосходство'послі днихъ". А почтен
ный Д. И. Идовайскій до сихъ иоръ всіхъ насъ учил* что русскіе 
были разбиты на Калкі. Одинъ изъ членовъ коммиссіи на поляхъ 
скромно замѣтилъ: „слабое знапіе исторіи". Хорошо это „слабое зна
т е " ,  когда слідующій по алфавиту, ученикъ Б., долучившій, круглую 
пятерку, сообщил* уже, что „Россія сохраняете могущество два де
сятка вѣковъ", а ученикъ Л. иниціаторомъ учрежденія гаагской мир
ной конференцій счелъ Императора Александра III! Какъ тонкіе 
знатоки и цѣнители отечественной исторіи, воронежскіе абитуріенты 
входили даже въ оцінку значеній гаагской конференцій, даже и въ 
этомъ спеціальномъ вопросі обнаруживая якобы „свои мнѣнія и 
наиравленія".

Съ патріотическимп темами бываютъ иногда очень странный 
исторіи. Такъ, въ одной изъ южныхъ гимиазій л ітъ  десять назадъ 
былъ такой случай: большая, содержательная и правильно написан
ная работа оцінена была двойкой, а бывшій преподаватель русскаго 
языка въ 8 классі, съ чешской фамиліей, поставил* единицу и въ 
рецензій высказалъ негодованіе по поводу непозволительныхъ идей 
абитуріѳнта. Прочиталъ я эту работу и убідился, что ничего страш- 
наго и непозволительнаго она не заключала. Абитуріентъ или вкс- 
тернъ, теперь не припомню, провелъ оригинальную точку зрінія, 
что на землі все изміняется, и что самое понятіе о патріотизмі 
измінчиво, у разныхъ иародовъ и въ разный времена понимается 
и оцінивается различно. И эта впблні разумная эволюціонная 
точка зрінія была инкриминирована на томъ основаній, что ученикъ 
долженъ былъ такъ выражать свои патріотическія чувства, какъ 
выражали ихъ другіе, по установившемуся шаблону, не разсужда'я 
объ историческомъ процессі развитія самого понятія, точно для 
всего человічества обязательно то понятіе; которое связывают* съ 
словомъ патріотизм* обыватели станиць аксайскихъ и нагайскихъ.

Кромі патріотизма, въ гдаза бросается показное благочестіе, 
иногда, очевидно, навязанное, независимо отъ самой темы. Характер- 
нымъ приміромъ можетъ служить сама по себі хорошая тема 
харьковской первой гимназіи въ 1902 г.: „Ты духомъ тварей вла- 
стелинъ" (И з*  Жуковскагб). Тема даетъ большой просторъ для 

’ серьезныхъ и ділъныкъ сочиненій, наприміръ, о прирученій живот
ны х* о борьбі современной науки съ микробами и т. д., и что-же? 
Въ болыпинстві работ* идете вялая разработка несомнінно под
сказанной или навязанной мысли, что Богъ создалъ человіка но



своему образу и подобно.- Вёздѣ разлито оффиціальное благочестіеу 
даже въ работахъ автОровъ съ еврейскими фамиліями. Наряду съ 
напускными смиреніемъ прорывается нахальное самомнѣніе. Такъ. 
одинъ ученики говорити: „Когда-то мнѣ случилось прочесть біогра
фію Тэва. Она не оставила у меня никакого слѣда,'развѣ кромѣ 
того, что гимназическое начальство его очень уважало и потому 
называло: его всегда „Мопзіеііг Т аіпе“ . И за такую • болтовню не- 
вѣжественному фанфарону поставлена высшая отмѣтка пя'ть (5)!

Разставаясь съ темами, нужно сказать еще о случаяхъ подго
товленности къ ними. Подготовленность можетъ быть различная, 
и разница тутъ можетъ быть такъ велика, что въ однихъ случаяхъ 
подготовленность является дѣломъ предосудительными и темными, 
въ. другихъ заслуживаете прямого одобренія.

Возьмемъ одинъ случай: Преподаватель русскаго языка въ 8 кл. 
ростовской гимназіи въ протокол! прямо заявляетъ, что во 2-мъ 
иолугодіи изучался Тургеневъ; тема о героиняхъ „Евгенія О ні- 
гина". и „Дворянскаго гн ізда", значить, была подготовлена; работы 
вышли большія, содержательныя и въ то же время достаточно' са
мостоятельный по языку и стилю. Если въ году разучена извістная 
область, прочитано нісколько' лучших! сочиненій, велись бесѣды, 
т. е. разработанъ обіцій круги свід ін ій , то почему же не взять темы 
изъ: этого круга. Въ такой обще-образовательной подготовк! н ітъ  
ничего дурного;

Можетъ быть подготовка не только по книгами, но и экскур- 
сіонная, какъ было съ воронежской темой о Кіевѣ, явившейся резуль- 
татомъ поіздкй въ Кіевъ; и мы ничего не имѣемъ противъ такой' 
подготовки,.при соблюдёніи двухъ условій: 1) чтобы вс! абитурі- 
енты бьїли и зъ > участников! экскурсіи, иначе- была бы несправе
дливость въ отношеніи • къ неучаствоваввшмъ, быть можетъ, по 
болѣзни илн недостатку средствъ, я  2) чтобы руководство во время 
экскурсіи не имѣло узкаго, односкоронняго характера, и ученики 
получили достаточно разностороннее знакомство с !  городомъ. Стран
но, напримѣръ, когда взрослые и образованные юноши поел! осмо
тра Кіева говорять объ однихъ мощахъ, о крещеніи Руси по 
учебнику, и когда они не замітили, что К іевъ—самый красивый 
городъ Россіи, не узнали о его важнбМъ значеній 'въ исторіи про
свіщеній Россіи, о значеній стратегическомъ, экономйческомъ, 
національномъ и тѴ д. Молодыми людямъ не ходить же съ клю- 
ой по одними 'монастырями на богомолье, и теперь им! нужно 
знать не только- о мощахъ. но н о многом! другомъ, чтобы съ поль
зой : и достоинствами послужить ‘ родной' стран!;

Бываете иногда' подготовка • узкая, и странно, к ак ! пренодава-



тѳли, назначающее такія темы, не понимаютъ, что узкая подготовка, 
всегда легко обнаруживаемая, унижаетъ дѣло и прежде всего самого 
преподавателя. Наивность подготовки обнаруживается въ сходномъ 
планѣ, въ одинаковыхъ примѣрахъ, въ приведеній въ точности 
большихъ малоизвѣстныхъ стиховъ, иногда въ еходныхъ или тоже- 
ственныхъ выраженіяхъ, очевидно, заученныхъ или заготовленныхъ 
заранѣе. Странно, напримѣръ, когда въ гимназіи изъ 16 работъ 
девять начинаются одной и той же фразой: „Вс! словесныя про- 
изведенія дѣлятся на два рода: на произведенія „поэтическія и 
прозаическія", и во многихъ работахъ повторяется одинъ примѣръ— 
„Щ снь о Вѣщемъ Олег!" Пушкина.

Странно, когда цѣлый выпускъ— человѣкъ 30— выѣзжаетъ почти 
исключительно на двухъ историческихъ примѣрахъ людей съ нечи
стой совѣстыо— Святополкѣ Окаянномъ и Борис! Годунов!. Почему 
непремѣнно Святополкъ Окаянный? Почему никто не всномнилъ 
объ Іоанн! Грознонъ, о Людовик! XI, а  какомъ нибудь Нерон! и 
т. д.? Въ исторіи людей съ нечистой сов!стью насчитывается не
мало, даже въ узкихъ предѣлахъ гимиазическаго учебника исторіи. 
Иногда самая тема выдаете предварительную подготовку. Можно ли, 
наприм!ръ, безъ такой подготовки написать сочиненіе о различіи 
стихотвореній Кольцова отъ народныхъ пѣсенъ? Думаю, что нельзя.

Узкая подготовленность— явленіе случайное и временное. Гимна
зіи еле начинаютъ оживать отъ гнетущаго' ихъ бюрократически™ 
режима; неудивительно, если он! не всегда и не везд! овладѣли 
той маленькой долей довѣрія, которая выразилась въ передач! въ 
ихъ руки выбора и назначенія экзаменаціонныхъ темъ. Первымъ 
актомъ новизны положеній и служить, на нашъ взглядъ, натріоти- 
ческій пересолъ и демонстративное благочастіе. Люди всегда вы- 
ставляютъ иконы, когда они чего-либо сильно боятся, наприм!ръ, 
крестьяне во время пожара; даже евреи укрываются за иконами во 
время погрома. И если н!которыя гимназіи, поел! классическаго 
режима, обращаются къ кіевскимъ мощамъ, то въ психологическомъ 
отношеніи это вполн! естественно.

Покончивъ въ общихъ чертахъ съ темами, обратимся къ самой 
структур! работъ, къ планамъ, изложенію, языку и посмотримъ* 
н!тъ ли въ этихъ областяхъ какихъ-либо изм!неній.

Въ планахъ зам!тно значительное улучшеніе; они стали проще 
и короче. Л !тъ десять назадъ во многихъ гимназіяхъ господствовало 
крайне схоластическое увлеченіе планами. И въ черновыхъ, и въ 
чистовыхъ были планы, и все огромные, иногда равные по величин! 
остальной работ!, иногда даже больше ея. Большая часть времени 
и вниманія уходила на составленіе плана. И какая это была му чи-



тельная работа! Сочиненіе еще впереди, а планъ долженъ быть уже 
готовъ. Педагоги, злоуяотреблявшіе планами, упускали изъ виду то 
громадное значеніе, какое при выработкѣ плана имѣетъ самый про
цессъ письменной работы. Въ началѣ, таковъ общій ходъ психологіи, 
намѣчается лишь абрисъ, и затѣмъ планъ вырабатывается цостѳ- 
денно, попутно съ самой работой, и тогда онъ пріобрѣтаетъ свою 
внутреннюю логическую послѣдовательность и стройность. При вы- 
ыученномъ планѣ ученики, особенно изъ слабыхъ, изнемогали надъ 
его составленіемъ, и для самой работы не хватало уже умственной 
энергіи. Иногда всплывали положительно комическія явленія; напри- 
мѣръ, въ 1899 въ Корочанской гимназіи лучшая работа (единствен
ная четверка, пятерокъ не было) имѣла планъ свыше двухъ стра
ницъ, разбитый при томъ на ехогсіш т, ехрозіііо, санзае, сопіга- 
гішп, з іт і іе ,  е х е т р іа , іе з ііт о п іа  и сопсіизіо. Вотъ какъ ожила 
семинарская схоластика прошлыхъ вѣковъ, наканунѣ XX в!

Съ ослабленіемъ классицизма, съ устраненіемъ убійетвенныхъ 
латинскихъ экстемноралій, сталъ улучшаться русскій синтаксисъ, и 
русскія сочиненія перестали носить на сѳбѣ яркіе признаки латин
скихъ упражненій. Въ порчѣ русскаго языка, письменнаго и лите- 
ратурнаго, нашъ недавній лже-классицизмъ имѣлъ огромное значеніе. 
Я много разъ указывалъ на эту сторону въ своихъ отчетахъ, что, 
разумѣется, не имѣло никакого практическаго значеній. Гимназіи 
молчали; но лишь только начальство стало отворачиваться отъ клас
сицизма, какъ испытательныя коммиссіи набрались смѣлости и въ 
лротоколахъ стали жаловаться на подчиненіе учениковъ латинскому 
синтаксису. Такъ, однажды испытательная коммиссія корочанской гим
назіи заявила въ протоколі, что „синтаксическія ошибки объясняются 
вліяніемъ строя р ічи  древнихъ авторовъ". Въ другой разъ испыта
тельная коммиссія борисоглібской гимназіи замітила, что „неумініе 
учениковъ справляться сь русскими конструкціями предложеній, 
равно какъ неумініе строить правильную періодическую р ічь  объяс
няется тім ъ  нѳжелательнымъ вліяніемъ, какое оказываютъ на уче
никовъ переводы древнихъ авторовъ, при рабской передачі текста".

И теперьбываютъ неправильним фразы, но ріж е; а какъ писали 
нісколько л іт ъ  тому назадъ, можно вндіть изъ слідующихъ немно- 
гихъ приміровъ, взятыхъ изъ работъ разныхъ гимназій, за подписью 
учениковъ, повидимому, судя по фамиліямъ, вполні русскихъ по 
происхожденію: Архангельска™, Маркова, Потемкина, Юрьева и др.

1) „Если бы богатые люди вспомнили объ этомъ, то не стали бы 
проводить такъ праздно своей жизни и не стали бы чувствовать 
той пустоты жизни, какую они чувствуютъ, проводя жизнь праздно".

2) „Петру Великому, какъ ни трудно было вводить реформы,.



когда были почти вс і, кромі нікоторыхъ приближенныхъ Петру, 
противъ этихъ нововведеній, но желаніе поднять Россію на одинъ 
уровень еъ Западной Европой дѣлало наполовину чувствительною 
тяжесть предпринятая д іла , и желаніе породило -ту настойчивость, 
съ которою онъ вводили реформы въ Россіи".

3) „Удовольствіе скоро наскучиваете", „Кажущейся противопо
ложностью труду есть удовольствіе"...

4) „Русская літопись— одна изъ формъ русской литтературы , 
описывающее событія русской ІТсторіи,, зародилась въ монастырях! 
Но какъ монастыри являлись хранителями великой сокровищницы 
Христіанской Православной религіи и высокими проповідниками ея, 
то поэтому она и наложила свой характерный отпечатокъ на літопись".

5) „Не смотря на м ного  внішнихъ в р аяв ъ " .
6) „Ни положеніе царское (Петръ Великій), ни- обезпеченность 

во всемъ не могутъ удержать его, ирощінивающаго покой на тяже
лый трудъ"...

7) „Такъ, наприміръ, изъ исторіи намъ извістно, что Кутѵзовъ, 
по желанію большинства, но противъ своего, приказали адмиралу 
Чичагову не дать французамъ переправиться черезц Березину и за
хватить Наполеона, если это удастся".

Число приміровъ можно удвоить,— боліе т о я , удесятерить, но и 
приведенныхъ достаточно, какъ показатель, какими языкомъ вла- 
дію тъ нікоторые обладатели аттестата зрілости, и какъ отозвались 
на русской школі „рабскіе переводы" древнихъ авторов!

Что касается ссылокъ абитуріентовъ на русскую исторію, то 
лучше этой стороны не касаться, такъ какъ в с і исторіи—русская и 
всеобщая—-обыкновенно хромаютъ на обі ноги, и работы наполнены 
самыми грубыми историческими ошибками. В іка, царствованія—все 
перепутано. Упоминается, наприміръ, какая-то Гранитовая палата 
(должно быть, Грановитая); въ одной изъ „образцовыхъ" патріотиче- 
скихъ гимназій ученики нишутъ „Императоръ Михаилъ Ѳедоро- 
вичъ". Ошибками этого рода н іт ъ  числа и края.

Иногда въ пиеьменныхъ работахъ обнаруживается поразительная 
грубость, особенно, въ одной гимназіи, находящейся въ уіздномъ 
городі. Въ 1891 г. въ работахъ на тему о тинахъ „Горе отъ ума" 
мы читали такіе перлы и адаманты: Скалозубъ—^профанъ", „не- 
віж да", З аго р іц к ій =  „подлецъ", „стишки" Грибоідова. В м іст і съ 
т ім ъ  письмо небрежное, кривое, грязное, бумага—желтая, грошо
вая, лубочная. Въ другой гимназіи ученикъ небрежно отозвался о 
Гоголі потому, что онъ будто бы руководится „воображеніемъ, а не 
соображеніемъ". Но особенно плѣнительно слідующее замічаніе 
одного, абитуріента третьей захолустной гимназіи: „Въ химіи и въ



физикѣ Ломоносовъ былъ посредственностью; но для государства 
всегда важнѣе посредственность съ золотой медалью, чѣмъ Сперан- 
скій съ домашнимъ образованіемъ, такъ какъ Ломоносовъ въ лиці 
своемъ далъ тишь нерваго русскаго университета". Авторъ получилъ 
удовлетворительную отмѣтку 3. И какъ это ни печально, грубость, 
новидимому, ростете и все чаще встрѣчаѳтся въ послѣдніе годы, 
преимущественно въ захолустныхъ гимназіяхъ, напримѣръ, старо- 
більской, білгородской. Такъ, совсѣмъ недавно, если не ошибаюсь, 
въ 1902 г., въ бѣлгородской гимназіи въ работахъ на тему о Чи- 
чиковѣ и Хлестаковѣ мы нашли такія характеристики Чичикова— 
„продувной чиновники", „тишь чиновника-плута", „ Чичиковъ большой 
плутъ", „Хлестаковъ надулъ", „мелкая администрація драла, съ под- 
чиненныхъ послѣднюю шкуру", „помѣщики не сознавали своего евин 
ства", и что характерно—все это въ работахъ, удостоенныхъ боль
шею частью высшей отмѣтки 5. Видно, въ Б ілгороді не стѣсняются 
въ выраженіяхъ, но такой стиль во всякомъ случаѣ не можетъ быть 
терпимъ иъ порядочной іпколѣ. И въ больпщхъ городахъ наблю

дается такое печальное, явленіе, и не далѣе, какъ въ 1902 г., въ 
харьковской первой гимназіи, въ работѣ абитуріента Р — мы нашли 
замѣчаніе, что опреділекія человѣка у Ломоносова и Державина 
„медвѣжьи неуклюжи". Испытательный коммиссіи слишкомъ снисхо
дительно относятся къ высокомірію и грубости. Такъ, въ томъ же. 
1902 г. въ білгородской гимназіи въ работѣ, оцѣненной четверкой, 
находимъ выраженія: „великая испошленность современнаго обще
ства", „состряпалъ", „всучилъ", „подлость". „Что обыкновенно 
представляете изъ себя большинство того или другого общества? 
толиу пигмеевъ!" Рецензенте нашелъ эту мысль" яѣсколько. пре
увеличенной". Вообще, замѣчается, что гдѣ высокоміріе, тамъ ря- 
домъ идетъ сервилизмъ, Такъ* въ харьковской первой гимназіи, 
рядомъ съ Г — мой, презрительно' отозвавшемся о Ломоносовѣ, 
Державинѣ н Тэнѣ, другой абитуріентъ. Г .—Р. въ 1902 г. напи- 
салъ: „человікъ обязанъ относиться къ своему господину съ лю
бовью и признательностью, стараться дорожить, его любовью, при
нимать съ благодарностью все, что даетъ господинь,, такъ какъ 
ничего дурного онъ дать не < можетъ, і какъ человікъ, одаренный 
высшими нравственными достоинствами". Какое холопство и въ 
пониманіи, и въ самомъ языкѣ и это въ работѣ на аттестате умствен
ной зрѣлости!

Главный недостатокъ абитуріентовъ— слабое общее развитіе, б ід 
ная начитанность, недостатокъ, знаній, и потому многіе. крайне., за
трудняются при развитіи темы, чімъ и какъ наполнить листе. Боль
шая часть сочиненій въ одинъ листе, при болыпихъ поляхъ, иногда



всего 3 страницы, иногда даже двѣ; при содержательности, и съ 
двумя можно мириться; но бѣда въ томъ, что эти злополучный двѣ или 
три страницы часто бывают® заполнены сплошным® вымученным® 
пустословіемъ. Фразы нанизываются и сплетаются съ очевидным® 
желаніемъ какъ-ннбудь заполнить необходимое пространство бу
маги. Иногда практикуется способъ растягиванія и далекой 
разстаяовки словъ, и это печальное обстоятельство обыкновенно не 
обращает® на себя вниманіе испытательных® коммиссій. Въ одной 
напримѣръ, гимназіи въ 1901 г. ученикъ придал® своей письменной 
работѣ такую растижимую форму:

въ нихъ нѣтъ ничего или лишняго
или не нужнаго, а между тѣмъ они...
Итого въ 2 строках® поміщено 12 словъ, изъ которыхъ одно еще 

ошибочно раздѣлено.
По правописанію работы большею частью удовлетворительны, й 

въ этомъ отношеніи замѣтно нѣкоторое улучшеніе, въ смыслѣ по
ниженій числа работъ съ грубыми орѳографическими ошибками. 
Совершенно безукоризненных® по орѳографіи гимназій нѣтъ; но есть 
довольно много хороших®. Какъ смотрят® сами испытательныя ком- 
миссіи, видно, напримѣръ, изъ протокола Новочеркасской коммиссіи 
1904 г. Насчитав® 9 ошибокъ въ 6 работах® изъ общаго числа 
27 работъ, коммиссія результат® признала „довольно х о р о ш и м ® и  
съ таким® взглядом® нужно согласиться при знакомствѣ съ общим® 
положеніемъ дѣла. Но и нынѣ въ нѣкоторыхъ захолустных® гимна- 
зіяхъ ветрѣчается немало ошибокъ. Въ прежніе годы ихъ было, 
однако, болѣе, притом® грубых®, напримѣръ, универститетъ, про
рубил® о к о ш к у  въ Европу, громадный, метрополитъ, словесшность 
и т. п. Въ одной гимназія было насчитано въ 17 работах® 37 орѳо- 
графическихъ ошибокъ, въ другой— 17 въ 10 работах®.

Преподавательскій персонал®, вѣдавшій русскій язык® въ ѴПІ 
классѣ, за 18 лѣтъ достигъ значительной цыфры, около 50; 
тут® есть хорошіє преподаватели, есть и- слабые, что отражается 
ярко на успѣшности работъ, въ данных® имъ поправках® и въ ре
цензіях®. Личность учителя доминирует® над® числом® учениковъ. 
При хорошем® учителѣ и огромные по числу выпуски хороши, а 
при плохом® и малочисленные плохи. У хорошаго учителя поправки 
умѣлыя, рецензій кратки, дѣльны. У слабых® рецензій далеко не 
отвѣчаютъ тексту работъ; иногда получается даже противорѣчіе. 
Преподаватель, напримѣръ, пишет®, что „орѳографія и языкъ без
упречны", а въ тексті работы стоит® вся к о й  вмѣсто всякій и т. и. 
оврбки. Другой учитель, оставившій службу за выслугою лѣтъ, 
отмѣтилъ одну работу, какъ „хорошую", и усмотрѣлъ начитанность



автора въ томъ, что абитуріентъ сравнилъ древняго лѣтописца съ 
гоголевскимъ чиновникомъ изъ провинціи въ „Разъѣздѣ послѣ пред
ставленій Ревизора". Бывшій преподаватель нынѣ упраздненной гим
назіи Усть-Медвѣдицкой отмѣтнлъ одну работу— „языкъ правильный" 
и тутъ же рядомъ оправдывалъ ошибки „зависѣло", „придоставить, 
а за другую работу поставилъ высшую отмѣтку 5, не взирая на то, 
что тутъ были такія ошибки, какъ „презераемая", „плѳмяна", „бѣд- 
няла", „русскіе силы". Въ самой оцѣнкѣ и поправкѣ работъ боль
шое разнообразіе; одни только подчеркиваютъ ошибки, другіе по
правляють, третьи ограничиваются вопросами и восклицаніями— 
иадежъ? чьи? титулъ? упрекъ! и т. д. Въ одной гимназіи иногда 
считаютъ ошибкой то, что въ другой признають вполнѣ лравиль- 
нымъ; напримѣръ, въ словѣ Елизавета въ однѣхъ гимназіяхъ идетъ, 
за ошибку и подчеркивается, въ другихъ, наоборотъ, с. Въ одной 
гимназіи стилистическими промахами почему-то считаются всѣ уси- 
ливающія выраженія—дѣйствительно, всецѣло, наконецъ. Иныя по
правки непонятны, напримѣръ, въ выраженіи: „Значеніе . Ломоно
сова въ исторіи выразилось"— слово „выразилось" сочтено ошибкой; 
выраженіе „благодаря геніальности и университетскому образованию" 
тоже сочтено ошибочнымъ, точно геніальность и университетское 
образованіе взаимно исключающія понятія.

Отношеніе испытательныхъ коммиссіи къ работамъ бываѳтъ 
различное, въ зависимости отъ личяаго характера и личныхъ взгля- 
довъ. Въ одной гимназіи такія работы оцѣниваются пятеркой, какія 
въ другой тройкой. Иногда въ иротоколахъ обнаруживается стрем
ление оправдать недостатки, иногда строго ихъ осуждать. Такъ, 
въ одной гимназіи высказывается удивленіе по поводу малоуспѣш- 
ности послѣ многолѣтнихъ занятій: „Изъ 18 выпускныхъ учени
ковъ, говорится въ протокол!, только 6 съ восьмил!тнимъ курсомъ, 
а изъ остальныхъ 5 пробыли въ гимназіи по 9 лѣтъ, 8— по 10 и 
4 по 11 лѣтъ, не считая времени ученія въ приготовительномъ 
класс!". И при такой продолжительности ученія даже орѳографія 
оказывается съ большими недочетами, особенно въ знакахъ препи- 
нанія. По подсчету испытательной коммиссіи, „изъ 18 учениковъ 
только три не сд!лали ни одной ошибки, а у остальныхъ 15—49 
орѳографическихъ ошибокъ, въ среднемъ по три съ дробью, при 
краткости работъ". Итоги, д!йствительно, жалкіе, поел! десяти-» 
лѣтней учебы! И это по оц!нк! самихъ педагоговъ въ протокол! 
испытательной коммиссіи. Р агіигіеп і ш опіез... пазсііиг гіёісиіііз 
шиз.

Иногда обнаруживается въ работахъ личный антаговизмъ ди
ректора и преподавателя русскаго языка въ УТИ кл., доходящій до



взаимныхъ обвиненій. Т ак ъ ,, нѣсколько л ітъ  тому, назадъ такой 
антагонизмъ обнаружился въ пензенской 2 гимназіи между учите- 
лемъ Ш., выставившимъ 7 .двоекъ (на 20 работъ), и директоромъ 
П., понизившим* совмістно съ испытательной .коммиссіей число не- 
удрвлетворительныхъ отмѣтокъ до двухъ, двоекъ. Директоръ при 
этомъ писалъ, что преподаватель, слишкомъ строго осуждая учени
ковъ, себя нисколько не обвиняет* Строгій и въ то же время при
дирчивый, а еще болѣе несправедливый преподаватель, хотя и до
стигнет* иногда того, что ученики его боятся, но въ то же время 
чувствуютъ невольное, отвращеніе и. къ самому предмету,: какъ къ 
преподавателю". А преподаватель, не оставаясь въ долгу, въ „ос.о- 
бѳмъ мнініи" говорить, что „легкомысленное.настроете учащихся 
поддерживается, безграничною къ нимъ снисходительностью". Курьез
но, что въ той же гимназіи черезъ нѣсколько лѣтъ уже другой 
директоръ, г. Д., полемизируешь на поляхъ работъ съ другимъ пре
подавателем*/. С., причем* директоръ .оказывается;.также слишкомъ 
снисходителен* а учитель строг* первый ставить пятерки тамъ, 
гдѣ у преподавателя стояли тройки. Учитель ставить на поляхъ— 
„тавтологія", а директоръ-— „совершенно правильное выраженіе“.

Чтобы быть справедливымъ въ одѣн.кѣ, результатов* нужно 
помнить, что положеніе учителя-словесника—самое тяжелое'въ гим
назіи, при. малой университетской подготовленности для педагоги
ческой практики, при тяжеломъ скудно одлачиваемомъ труді ио- 
правленія домашнихъ работъ, при необходимости несенія на сво
ихъ плечахъ почти всей . отвѣтственности за русски! . язык* при 
всяческихъ ограниченіяхъ въ пользованіи книгами и библіотеками, 
при. господствѣ въ литературі и въ обществі представленій о. фут- 
лярномъ существовали учителя и дійствдтельной. его .наличности 
въ формі разныхъ примірныхъ программ* и другихъ многочислен- 
ныхъ . ограничены! и стісненій. Если принять во . вниманіе всю 
массу тягостей, лежащих* на учителі-словесникі, то. нельзя не 
признать, что. онъ приносить. обществу много нолезнаго труда и 
терпѣливо несешь свой служебный крест* ..Въ громадномъ, боль- 
щинстві учащаяся молодежь въ наибольшей м ір і своимъ общимъ 
образованіемъ обязана этому труженику, и, почти исключительно 
благодаря ему, в ъ . громадномъ бодышінстві, встудаетъ въ жизнь 
достаточно грамотной;.

Н. Ф. Сумцовъ.



Гигіена воепитанія и образованія.
X X XIV .

(Продолженіе).

ІІродолжаемъ изложеніе положеній доклада Віазіїїз’а и Овіегіоіі.
е. Школьная мебель.—Школьный скамьи должны соотвѣтство- 

вать росту учениковъ и , обезпечивать непринужденное правиль
ное положеніе тѣла. Для каждаго класса надо имѣть въ виду скамьи 
8 размѣровъ. Онѣ должны быть двумѣстныя, съ постоянной отрща-' 
тельной дистанціей, но устроены такъ, чтобы ученики, не мѣшая 
другими, могли оставлять и занимать свои мѣста, свободно входить 
и выходить. Скамьи должны быть устроены просто, прочно и крѣпко, 
безъ выдающихся острыхъ угловъ и краевъ, о которые дѣти могли бы 
ушибаться. Доски столовъ должны имѣть слабый наклони и такую 
высоту, которая была бы удобна и для учителя, почему очень цѣ- 
лесообразно имѣть подъ ними подножки съ продольными желобками 
для пыли. Школьныя скамьи по своему вѣсу и устройству не 
должны мѣвіать очисткѣ пола подъ ними.—Изъ. всѣхъ вопросовъ 
школьной гигіены вопросъ о школьныхъ скамьяхъ едва ли не болѣе 
всего занимали гигіенистовъ, а за ними педагоговъ к техниковъ. 
Это зависѣло отъ того, что отъ ихъ устройства прежде всего ста
вили въ зависимость происхожденіе первыхъ обратившихъ на себя 
вниманіе „школьныхъ болѣзней"—близорукости и искривленій по
звоночника. Въ настоявдее время имѣется болѣе 200 „патентован- 
ныхъ“ видоизмѣненій школьныхъ скамей, изъ которыхъ каждое, на
чиная съ нервоначальнаго- ЕаЬгпёг’овскаго типа (начало 60-хъ го
довъ), имѣетъ притязаніе на особенныя удобства и безопасность 
для здоровья учащихся.—Съ самаго начала возникновенія даннаго 
вопроса выработались нзвѣстныя требованія, которымъ должна удов
летворять хорошая школьная скамья. Эти требованія касаются вы
соты . сидѣнія надъ поломъ, высоты стола надъ сидѣніёмъ, или такъ 
наз. дифференціи, разстоянія стола (его задняго, или внутренняго,



края) отъ собственно скамьи (ея передняго края), или такъ наз. 
дистанцій, устройства какъ собственно скамьи, такъ стола и опоры 
для спины. Въ послѣднее время къ этому еще прибавилась такъ 
наз. большая дистанція, или разстояніе опоры (спинки) отъ обра
щения™ къ ней края стола. Нѣкоторые авторы (д-ръ Б езіп^, д-ръ 
ЕЬгІ£, Н апз 8иск) считаютъ уже „большую" дистанцію значительно 
важнѣе „старой" малой, стро™ придерживаться которой, дескать, 
уже свое™ рода анахронизмъ.

Въ согласіи съ общимъ ходомъ гигіеническихъ требованій те
перь особенно настоятельно требуютъ также отъ школъныхъ ска
мей удобствъ обращенія съ ними при ежедневной уборкѣ классныхъ 
поміщеній и преимущественно пола. Въ Германій особенно напи
рають теперь на такъ наз. И тІе^Ъ агкеіі (переложимость) школь- 
ныхъ скамей, т. е. просто на опрокидываніе ихъ на бокъ обыкно
венно цілыми связными, идущими въ глубь рядами. Особенно ори
гинальна въ этомъ отношеніи бывшая на выставкі въ Нюрнбергі 
система 2 а 1 т ’а, при которой 4 двумістныхъ скамьи соединены по- 
средині (между сидіньями) довольно толстымъ 4-угольнымъ брус- 
комъ и на полъ опираются только 4-мя ножками. 2-мя у передней 
и 2-мя у задней скамьи. Подножекъ никаких* н ітъ , и все прост
ранство подъ скамьями даже безъ ихъ переворачиванія внолні до
ступно наблюденію и очнсткі.— При другой системі того же 2 а 1 т ’а 
рядъ изъ 6 двумістныхъ скамей иміетъ только 7 паръ тонкихъ 
точеныхъ ножекъ— и также безъ всякнхъ подножекъ, что опять- 
таки ділаетъ  пространство подъ скамьями почти совершенно от
крытыми.

ІлскгоНГовская система школъныхъ скамей иміетъ подножки, и 
скамьи соединяются въ ряды внизу. Эти ряды при уборкі класса 
также перекладываются на бокъ, но при обычномъ положеній почти 
совсімъ скрываютъ находящуюся подъ ними часть пола.— Прибли
зительно такое лее устройство им іетъ особенно пропагандируемая 
теперь въ Германій по своей простоті и другнмъ удобствами си
стема К еШ + а, которую, по словамъ „проспекта", сопровождавшаго 
цілый классъ, устроенный на выставкі при Конгрессі, покойный 
Петтенкоферъ въ 1895 г. назвалъ будто бы „системой будущаго". 
Отъ системы Ы скгоНГа и мн. другихъ она отличается постоян- 
ствомъ отрицательной дистанцій, слід., неподвижностью сидінья и 
столовой доски, а также сплошной высокой спинкой, за которую 
теперь, при „большой дистанцій", особенно начали ратовать. Скамьи 
К еШ ^’а иміютъ подножки съ желобками и соединяются въ связные, 
перекладываемые ряды, хотя бы по 10, причемъ, благодаря особому 
приспособленію, эти ряды могутъ сохранять устойчивое положеніе,



стоя на одномъ изъ нижнихъ продольныхъ угловъ, т. е. будучи 
только на половину склоненными на бокъ. При скамьѣ КеШ§*’а 
учащійся можетъ стоять, только выйдя изъ-за стола въ проходь 
между рядами скамей. Прежде противъ этого не мало возставали, 
а теперь, кажется, и педагоги начинаютъ съ такимъ „выходомъ" 
примиряться.— Вообще можно сказать, что теперь въ Германій боль
шею частью отрицательно относятся къ р азн ая  рода техническими 
ухищреніямъ при устройствѣ школьныхъ скамей, особенно, конечно, 
въ примѣненіи къ народными школами. Н апз 8иск въ своей 
статьѣ „"ѴѴіе к о т т е п  ш г  іп  Вег 8с1ш1Ьапкїга£е ѵогхѵагіз, фигу
рировавшей въ видѣ отдѣльной брошюры на выставкѣ, между про
чими, зло критикуетъ оцінку школьныхъ скамей по отдільнымщ об
разцами. Вопросъ, дескать, можетъ быть р іш ень только опытомъ 
въ теченіе и зв іс тн а я  срока въ цілы хъ классахъ или даже шко
лахъ.— Не упомянутая въ положеній В Іазіиз’а и Озіегіоіі „большая 
дистанція" опреділяется обыкновенно длиной предплечья (безъ 
кисти руки).

И звістная Берлинская фирма „Мах Н оскепзіеіп" представляла 
на выставку въ Нюрнбергі свою школьную скамью („К о тр азз"  Ке- 
іогт-8с1іи1Ьапк), интересную въ томъ отношеніи, что она приспо
соблена не только къ чтенію и писанію, но и къ рисрванію. Для 

.этого наклонная часть столовой доски можетъ быть боліе или меніе 

.приподнята или совсімъ опрокинута, причемъ ставшая верхней ниж
няя ея поверхность можетъ служить для рисованія или черченія, 
такъ какъ она покрыта черной шиферной краской. При столі 
иміется штативъ для моделей, которому можно придать разныя по
ложенія. Для сидѣнья служить подвижная или неподвижная скамья 
или же, наконецъ, совершенно свободный табуретъ.—Данный столъ 
представляете для Пруссіи особый интересъ потому, что тамъ съ 
190*2 г. рисованіе введено во всіхъ  школахъ, и обыкновенная про
стая школьная скамья, хотя бы К еШ ^’овская, оказывается при этомъ 
недостаточной, хотя бы потому, что рисовать во многихъ случаяхъ 
лучше стоя, ч ім ъ сидя, и вообще при рисованій необходима боль
шая свобода движеній, чім ъ при писаній.— Во всякомъ случаі для 
реальныхъ и многихъ профессіональныхъ школъ— школьный столъ 
(хотя бы безъ скамьи) „К о тр азз"  можетъ представлять не мало 
удобствъ и выгодъ.

В. Гимнастическій залъ долженъ быть проеторнымъ (около 20 
метр, длины, 11 метр, ширины и 5— 7 м. высоты), світлымъ, про
хладными, отапливаемыми и такъ устроенными, чтобы его легко можно 
было поддерживать въ возможно полной чистоті. Нижняя часть оконъ 
должна подниматься кверху для впуска свіжаго воздуха. Поль



слідуетъ покрывать линолеумом®, стіны въ нижней части—дере
вом®. Для осажденія пыли цѣлесообразно устраивать у потолка дри- 
способленіе для распыленія воды (ВргёиѵоггісМп^). Гнмнастическіе 
снаряды должны быть удобны для складыванія и переноса; время 
отъ времени ихъ необходимо подвергать испытанно. Слідуетъ имѣть 
для нихъ особое хранилище, а при входѣ въ залъ—переднюю. 
Вблизи зала должен® быть ров® для нрыганія. Нѣкоторые снаряды 
желательно устанавливать на открытом® воздухі. Гдѣ возможно, 
гимнастическій залъ слідуетъ ставить въ непосредственную связь 
со школой, чтобы въ дурную погоду имъ можно было пользоваться, 
какъ мѣстомъ для отдыха.

Г. Отхоэ/сія мѣста там®, гдѣ имѣются водопровод® и кана- 
лизація, слѣдуетъ устраивать въ видѣ свѣтлыхъ, хорошо провітри- 
ваемыхъ и содержимых® ватерклозетов® въ самом® школьном® зда
ній или въ непосредственной близи его. При отсутствіи канализа- 
ціи данныя мѣста слѣдуетъ устраивать во дворѣ въ видѣ торфя
ных® клозетов®. А въ писсуарах® можно пользоваться торфом® и 
имѣть. масляные сифоны. Слѣдуетъ заботиться о том®, чтобы имѣть 
въ данных® мѣстахъ воду и полотенца и въ извѣстные сроки 
производить тщательную очистку этихъ мѣстъ.

По нашим® климатическим® условіямъ слідуетъ заботиться/что
бы отхожія мѣста были соединены со школьным® зданіемъ, по край
ней м ір і, крытым® ходом®—и, кромі того, отапливались. Вмістѳ 
торфа съ удобством® можно употреблять просіянную сухую пере
гнойную землю. Надо избігать устройства отхожих® ямъ, а слідуетъ 
пользоваться для собиранія нечистот® кадушками, бочками, коры
тами, хорошо просмоленными съ обіихъ сторон® и міняемьши по 
м ір і ихъ наполненія. Если почему либо устраивается яма, то дно 
и стіны ея должны быть выложены хорошо утрамбованной глиной 
(не меніе четверти толщины), и затімъ въ нее должен® быть опу
щен® хорошо просмоленный деревянный сруб® (изъ толстых® до
сок® съ прокладками изъ смоленой пакли).

Д. Школьный дворъ должен® иміть защищенное отъ суро
вых®'вітровъ положеніе, хорошо утрамбован® и осушен®, такъ, 
чтобы при дожді не было грязи, а при засухі пыли. Для этого 
можетъ служить хорошее шоссйрованіе и покрываніе крупным® руч
ным® песком® (хрящемъ). Чтобы грязь и пыль не заносились со 
двора въ школу, подходы къ послідней должны быть вымощены 
цементными или др. плитами. На приличном® разстояніи отъ школь
наго зданія полезно и нріятно садить деревья и кустарники, мо- 
гущіе служить защитой отъ пыли и солнца, а также и для осві- 
ж ен ія ‘воздуха. Хорошо иміть во дворѣ, на случай дурной погоды,



крытыя террасы или галл ерей. Во дворѣ слѣдуетъ имѣть или коло 
дезь или водопроводи, чтобы можно было лѣтомъ производить по
ливку двора.—Очень желательно имѣть въ связи съ дворомъ осо
бый школьный садъ.

Е. Прочія школьныя приспособленія. Въ народныхъ шко
лахъ слѣдуетъ устраивать ванны въ видѣ душей. Для этого 
могутъ служить высокія и свѣтлыя ноднольныя помѣщенія. 
При ваннахъ должны быть отапли'ваемыя раздѣвальни и особый 
бассейнъ для мытья ногъ. Когда дозволяють мѣстныя условія, нужно 
заботиться объ устройствѣ плавателъныхъ бассейновъ въ текучей 
или болыпихъ стоячихъ водахъ. (См. XX). Надо имѣть въ виду 
‘устройство школьныхъ кухонь (для обученія дѣвочекъ съ 8 л.) ж 
поміщеній для ручныхъ работъ, а въ народныхъ школахъ—и для 
снабженія несостоятельныхъ дітей горячими завтракомъ. Этотъ до
слідній пунктъ имѣетъ, кажется, особенно большое значеніе для 
насъ, русскихъ, среди которыхъ особенно много людей, нуждаю
щихся въ посторонней помощи. Наши земства и города все чащей 
чаще теперь занимаются вопросомъ о горячемъ завтракі для школь- 
никовъ, который нужно признать важными подспорьемъ не только 
въ гигіеническомъ, но и въ педагогическомъ отношеніи, такъ какъ 
не только „сытое", но едва ли не боліе „голодное брюхо къ уче- 
нію глухо". Разнаго рода наши благотворительный общества, попе
чительства, поскольку они дійствительно исполняютъ свое назна- 
ченіе, могутъ принести въ занимающемъ насъ теперь д іл і  очень 
большую пользу.

Въ классахъ и въ другихъ містахъ нахожденія дітей слідуетъ 
ставить плевальницы съ растворомъ сулемы (1:1000) или какія-ли. 
бо другія назначенный для той же ціли приспособленія (главными 
образомъ въ интересахъ борьбы съ бугорчаткой).

По этому пункту на секцій возражали противъ унотрѳбленія су
лемы, находя достаточными наливаніе въ плевальницы воды или 
какой либо лшдкости, боліе безвредной, чімъ сулема, съ чѣмъ нельзя 
не согласиться; вводить въ обычный, обиходъ жизни сулему или 
Другое что нибудь подобное, по крайней м ір і, нежелательно. Боль- 
ныя діти, говорили одинъ оппоненте, должны иміть свои карман
ная плевальницы или совсімъ не поеіщать школы (при заразныхъ 
болізняхъ).

Въ корридорахъ" должны быть приспособленія для нользованія 
нодою какъ для питья, такъ и для умыванія (См. XX и XXX).

Большое-• значеніе йміетъ какъ. для чистоты воздуха, такъ и для 
нріученія дітей къ чистоті - и порядку, поддержаніе чистоты и оп
рятности въ самомъ школьномъ. домі. ;
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Въ передней должны быть прнспособлеяія для удаленія грязи 
съ обуви, а передъ лѣстницами и дверями всѣхъ комнатъ—заложен
ные въ углубленія пола кокосовые или другіе маты. Уборка школь
наго дома должна производиться ежедневно по окончаніи уроковъ.

Линолеумъ на полу, послѣ сметааія пыли, надо еще вытирать 
мокрой тряпкой. Деревянные полы, которые время отъ времени на
до натирать связываюицимъ пыль масломъ, достаточно только под
метать; чистить ихъ пескомъ (зсЬепегп) нужно только ири общей 
основательной уборкѣ всего школьнаго зданія во время вакацій— 
Окна нужно основательно промывать ио мѣрѣ надобности, но не 
менѣе 4 разъ въ годъ.

Авторъ долженъ указать при этомъ, что въ Германій теперь, при 
повсемѣстной борьб! съ пылью, примѣненіе въ школахъ особаго ро
да маслъ, связывающихъ пыль, находить себѣ все большее и боль
шее примѣненіе. На выставкѣ было нѣсколько образцовъ ихъ. Бы
ло бы, конечно, очень .желательно примѣнять ихъ и у насъ.—Нельзя 
также не согласиться и съ совѣтомъ какъ можно чаще мыть окна 
школьныхъ помѣщеній, такъ какъ ихъ загрязненіе въ значительной 
степени ослабляете проходимость стекла для свѣта, что, конечно, 
имѣетъ еще большее значеніе при двойныхъ окнахъ.

По вопросу объ окраскѣ стѣнъ школьныхъ помѣщеній д-ръ йасо- 
Ъііж (КаіізгиЪе) дѣлалъ на конгресс! сообщеніе спеціально о дезин- 
фицирующихъ краскахъ, къ числу которыхъ принадлежать вообще 
вс! масляныя и эмалевыя краски, убивающія микробовъ. Раньше 
эту способность ихъ приписывали физическимъ ихъ свойствамъ, а 
теперь важн!йшее значеніе придается ихъ химическимъ свойствамъ. 
Такая способность удерживается означенными красками почти безъ 
изм!ненія въ теч ете  года, а кром! того эти краски принимаютъ 
и формалинъ.—Въ прежнее время очень заботились о томъ, чтобы 
оставлять ст!ны жилыхъ ном!щеній ироходимыми для воздуха въ 
интереса™ лучшаго пров!триванія посл!днихъ. Въ настоящее время 
такому сквозьст!нному случайному нров!триванію придается мало 
значеяія и даже стараются его совсѣмъ устранить, если имѣется 
возможность пров!тривать постоянно бол!е или мен!е опредѣлен- 
ными путями, къ чему обязательно нужно стремиться во всѣхъ об- 
ществеиныхъ учрежденіяхъ, вызывающихъ скоиленіе людей, въ 
томъ числ!, конечно, и въ школахъ. При такомъ условіи окраска стѣиъ 
посл!днихъ масляными или эмалевыми красками можетъ встрѣ- 
тить возраженіе только съ, экономической стороны. Но зд!сь виолиѣ 
примѣнима поговорка „дорого—да мило, дешево—да гнило". Прняявъ 
во вниманіе не только прочность данныхъ красокъ, но и выгоды 
ихъ въ гигіеническомъ отиоженіи, дорогое можѳтъ показаться го
раздо дешевле дешѳваг®.



XXXV.

Вопросу объ о р іе н т и р о в к ѣ  ш к о л ь н ы х ъ  з д а н ій  былъ посвя- 
щеяъ особый очень обстоятельный докладъ проф. Е г ізт ап п ’а (2іі- 
гісіі).— Для такой оріентировки были предлагаемы чуть не всѣ стра
ны евѣта, но и всѣ были оспариваемы. Въ общем* однако, можно при
знать двѣ партій, изъ которыхъ одна стоить за сіверноѳ, а дру
гая за южное направленіе. „Южане", указывая на обеззараживаю
щее дѣйствіе солнечнаго свѣта, настаиваютъ на возможно продол- 
жительномъ освѣщеніи имъ школьныхъ поміщеній, а „сіверяне" 
отвічаютъ, что школьное комната не жилое поміщеніе. Этого по- 
слідняго взгляда держатся не только В ек іат , но и нікоторые глаз
ные врачи, какъ проф. Ббгвіег въ Бреславлі. Другіе „сіверяне" 
ссылаются на обращенные на сіверъ рисовальные классы имастер- 
скія художников* Б оліе веселый видъ освіщенныхъ солнцѳмъ клас
совъ располагаетъ къ себі учителей; но имъ не нравится такое 
оевѣщеніе при большой продолжительности и измінчивости. Зана
віски задерживаютъ прямой солнечный св ітъ , но при нихъ те
ряется вообще много світа. Намъ нуженъ разсіянный с в іт *  Даю- 
щія такой світъ  въ достаточномъ количестві занавіски еще не най
дены.— Е г ів т а п п  поставилъ себі два вопроса: 1) можно ли иміть 
достаточное освіщеніе при неблагопріятно расположенныхъ стінахъ? 
и 2) какъ устранить неблагопріятную измінчивость солнечнаго осві- 
щенія? Для р іш енія ихъ онъ произвелъ нісколько наблюденій въ 
началі февраля и въ конді декабря. Въ февралі комната, обра
щенная къ ЮЮВ, въ учебное дополуденное время представляла 
очень большую измінчивость. оовѣщевія, тогда какъ въ комнаті на 
СЗзамічалось постепенное у меныпеніе св іта  отъ окнавнутрь.Във %  ч. 
утра въ декабрѣ при пасмурной погоді ЮВ комната оказалась зна
чительно хуже освіщенной, чім ъ СЗ. Наблюденія надъ комнатами, 
обращенными къ ЮВ, СВ и СЗ, показывают* что въ учебные ча
сы оріентированныя къ С комнаты иміютъ во всякомъ случаі до
статочное освіщеніе и что світовые контрасты страшно увеличи
ваются, какъ только въ комнату проникаешь солнечный світъ .— На 
основаній своихъ наблюденій и соображеній Е. поставилъ такія по
ложенія:

1. Школьная' комната относительно дневного освіщенія заявляете 
совершенно другія требованія, ч імъ обыкновенная жилая.

2. Въ то время, какъ прямое солнечное освіщеніе очень жела
тельно для лен л ой, оно неудобно для классной комнаты,

3. Обычное требованіе, чтобы обитаемыя людьми помѣщенія 
освѣщались извістное время прямо солнцем* въ приміненіи къ
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школами должно видоизмінить.ся въ томъ смыслѣ, чтобы такого 
освіщ енія не было въ учебные часы, такъ какъ въ это время на 
первый планъ выступаетъ требованіе равномѣрнаго освіщенія, ко
торое возможно только при разсіянномъ дневномъ свѣтѣ.

4. Разсѣянный дневной свѣтъ благопріятенъ для глазъ, тогда 
какъ большіе свѣтовые контрасты въ освѣіценной солнцѳмъ комнатѣ 
дійствуютъ на нихъ ■ непріятно и вредно.

5. Занавісками нельзя устранить неудобствъ прямого солнечнаго 
освіщенія.

6. При благопріятныхъ условіяхъ (хорошія окна, свободное по- 
ложеніе зданія, світлыя стіны  и пр.) и въ пасмурные дни полу
чается достаточное освіщеніе рабочихъ містъ.

7. Неудобно для * учащихся и сильное нагріваніе солнцемъ ком- 
натъ весной и літомъ.

8. На основаній сказаннаго, всімъ другими направленіямъ въ 
оріентировкі школъныхъ комнатъ нужно предпочитать направленіѳ 
(оконной стороны) къ С, СВ и СЗ, причемъ нужно обращать осо
бенное вниманіе на отонленіе и провітриваніе.— Містныя условія 
могутъ, конечно, требовать и уклоненій отъ этого положенія.

Доклади проф. Е г ізташ Г а  вызвали оживленныя и продолжи
тельный пренія. Пікоторые (д ръ К о іе ітап п , проф. В іазінз и др.) 
Выступили защитниками прямого солнечнаго світа, который въ обы
денной жизни, несмотря на создаваемые имъ контрасты, дійствуетъ 
только благодітельно. Другіе указывали на возможность ослаблять 

■солнечный світъ  съ помощью орнаментна™ стекла (гладкое съ однні 
и съ разными звіздочками съ другой стороны . Вообще можно ска
зать, что изъ говорившихъ педагоговъ большинство отстаивало; юж
ное направленіе. Одинъ нзъ архитектор.овъ, очевидно, по недораау- 
мінію, высказали удовольствіе, что данный доклади устраняетъ 
„шаблони"; в ір н іе , в ідь, было бы сказать-^ооедаетъ его. Въ своемъ 
заключительномъ слові проф. Е г ізт ап п  справедливо говорилъ, что 
отношенія въ школі и на свободі неодинаковы; въ первой, такая 
разница въ силі освівденія, какъ 1.000 и 13.000 нормальныхъ свѣ- 
чей въ одно время и въ одной комн аті не можетъ считаться без
вредной. Пользованіе занавісками при измінчивомъ освіщеніи 
представляетъ большое неудобство, хотя бы уже потому, ЧТО,: оно 
будетъ завиеіть отъ воли учителя, а не отъ желанія «учащихся. 
Во всякомъ случаі Е совітовалъ принимать во вниманіе .містныя 
условія и съ ними сообразовать оріентировку школъныхъ комнатъ, 
что конечно лучше всего и в ір в іе  всего предохранить отъ всякаго 
„сівернаго" - или „южнаго“ шаблона. Принятіе какого бы' ни" было 
изъ указанныхъ іпаблоновъ было бы особенно неудобно—и - даже



прямо вредно у насъ, въ Россіи, при нашемъ разнообразіи въ кли- 
матахъ. Такъ, при преобладаніи пасмурной погоды въ холодное (но 
преимуществу учебное у насъ время) полугодіе на с ів е р і, особенно 
па сѣверозаиадѣ, оріентировка школьныхъ зданій и спеціально учеб
ныхъ поміщеній на югъ можетъ представлять у насъ прямую по
требность, тогда какъ ясная погода въ это время на юговостокѣ, 
особенно, конечно, въ Туркестан! и за Кавказомъ, можетъ требовать 
преобладанія въ этомъ отношеніи сівернаго направленій. Между 
этими крайностями существуютъ всевозможные переходы, для опре- 
дѣленія которыхъ нужно пользоваться не только случайными наблю- 
деніями въ какой-либо день или часъ съ помощью фотометра или 
измѣрителя пространственнаго угла (см, XIX), а цілѳсообразно раз
работанными метеорологическими данными относительно числа и 
распреділенія ясныхъ и пасмурныхъ дней, относительно числа и 
времени часовъ, прямого солнечнаго освіщенія, въ связи съ высо
той солнца надъ горизонтомъ... Если въ тотъ или другой день, въ 
тѣ или другіе часы, положимъ, занавіски, наир., не -удовлетво
рили въ достаточной степени своему назначенію, то въ другіе дни 
и часы обыкновенно болѣе світлая южная сторона даетъ именно 
столько світа, сколько нужно, тогда какъ сіверная будетъ излишне 
темна. Для большинства міствостей у насъ все такщ кажется, нан-: 
боліе удобной оріёнтировкой школьныхъ комнате будетъ обращеніе 
ихъ оконъ къ Ю.-В. і  Ю .Д  но не къ С.-В. и С.-3.і— Віроятно каж
дый по себѣ знаетъ, какое пріятное, оживляющее впечатлініе про
изводить проникшій въ сумрачное до того поміщеніе :• солнечный 
лучъ. Такъ онъ дѣйствуетъ и на школъннковъ, которые у насъ въ: 
болыпинствѣ містъ весь почти зимній день проводять въ школ!. 
Благодітельное и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи 
дійствіе этого луча гораздо важ ніє случайныхъ причинъ большихъ 
кбнтрастовъ прямого солнечнаго освіщёнія. Важны собственно при 
этомъ, какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, не одновременные, 
а послідовательные, излишне быстро сміняющіеся контрасты, такъ 
какъ при первыхъ глазъ,- приспособленный къ наиболіе сильному 
освѣщенію, слабо воспринимаете тіневы я мѣста, что и усиливаете 
чисто субъективное ощущеніе контраста между світомъ и тѣныо, 
не производя різкихъ колебаній въ самой функцій глаза, которыя 
собственно только й могутъ въ обычныхъ условіяхъ причинить по
ел! джему вредъ.

XXXVI.

Громадный росте городовъ не только (если не столько) вслід
ствіе естественнаго прироста населенія, но и вслідствіе прилива



послѣдняго извні, замѣчаѳмый повсюду, едва ли не съ особенной 
різкостью выразился за послѣднія 30 — 35 лѣтъ (послі франко-прус
ской войны) въ возрожденной Германской имперіи, необычайно бы
стро подвинувшейся за это время впереди въ торгово-промЫІНЛѲННОМЪ 

отношеніи. Это явленіе, помимо даже обязательности, вызвало по
нятное стремленіе къ образованію, которое теперь во всіхъ  сферахъ 
практической жизни пріобрітаетъ все большее и большее значеніе 
въ опреділеніи успіховъ того соперничества, которое стало, если 
не единственными, то господствующим! содержаніемъ этой жизни. 
Предсідатель Гамбургскаго „школьнаго синода" М е у е г , приступая 
къ своему сообщенію о „переносныхъ школьныхъ павильонахъ" или, 
в ір н іе , баракахъ, указали, что въ Гамбургі за текущій годъ при
нято въ школы до 7.000 д ітей , не предвидінныхъ по предваритель
ному разсчету, который постоянно приходится мінять.

Подобная нужда еще въ 70-хъ годахъ заставила городское уп- 
равленіе Берлина впервые ирибігнуть къ поміщенію школъ въ на
скоро ноотроенныхъ легкихъ баракахъ. Въ 1883 г. въ Кенигсбергі 
построили школьный бараки въ 4  комнаты... Въ настоящее время 
иміется уже въ Германій боліе 50 школъ съ боліе чімъ 80 клас
сами, которыя поміщаются спеціально въ Б оскег’овскихъ баракахъ. 
Ими пользуются теперь чуть не в с і сколько нибудь значительные 
германскіе города. А еще больше школьныхъ бараковъ всіхъ  дру
гихъ системи. Изъ 65 принадлежащихъ городу въ Нюрнбергй 
школьныхъ зданій 15 построены но типу бараковъ. Но Ббскег’овскіе , 
бараки, появившееся впервые въ холодной Скандинавіи, начинаютъ 
теперь все боліе и боліе вытіснять другіе, благодаря и своей лег
кой переміщаемости, и сравнительно хорошей приспособленности 
къ зимнему времени. На выотавкі при конгрессі былъ поставлень 
одинъ изъ такихъ школьныхъ бараковъ. Онъ производили очень 
благопріятное впечатлініе. Меуег въ своемъ сообщеніи о такихъ 
баракахъ нариоовалъ очень яркую картину ихъ преимущеетвъ пе
редъ школами-казармами, особенно, конечно, въ гигіеничѳскомъ отно-- 
шеніи, но онъ касался и педагогической, и технической и даже 
эстетической стороны. Но, дескать, досліднеє слово принадлежите 
не врачу, не педагогу, не художнику, а экономисту, который часто 
является побідителемъ, благодаря слабости своихъ противниковъ.. 
Изъ педагоговъ прежде викто и слышать не хотілъ о баракахъ, 
а теперь в с і подвѣдомственные Меуег’у учителя высказываются за. 
нихъ. Недостатки, конечно, и въ баракахъ иміются, но они не су
щественны. Во всякомъ случаі М. признали несправедливыми мнініе 
объ ихъ непрочности. Будущее, по его мнінію, принадлежите бараку



или павильону.— Сообщеніе Меуег’а вызвало оживленный обмѣнъ 
мыслей и наблюденій.

Проф. В1а8ІИ8 высказался за бараки, основываясь на томъ, что 
онъ видѣлъ въ Швеціи. Финансовая сторона, говорил® онъ, еще, 
пожалуй, можетъ быть улажена. Но какъ эти легкія зданія относится 
къ большим® морозом® и жарамъ? Ему указали на опыт® въ той 
же ПІвеціи, на которую онъ сам® ссылался по отношенію къ моро
зам®, и на наблюденія въ Южной Германій относительно жаровъ. 
Двойныя стѣны, полы, крыши, выполненные воздухом® и выложен
ные особой массой Б оскетл , оказываются достаточными, чтобы про- 
тиводѣйствовать и жарамъ, и холодам®... Важнѣе всего вопрос® о 
мѣстѣ, особенно, конечно, въ густонаселенных® странах® и спеціально 
въ тѣсно застроенных® городах®, къ которым®, нужно сказать, въ 
Германій принадлежат® не только болыпіе, но и малые города, 
какъ. это можно видѣтъ хотя бы изъ статьи д-ра БптзА геу’е „Б іе 
ЗсЬиВэапАеп еіпег кіеіпеп ВАайА і т  Іігііеііе без 8 сАт1аг2Іе8“ (Б аз 
В еіш ігіттег, № I, 1904). относящейся къ городу ВаПіеполѵ съ его 
почти 4 тысячным® школьным® населеніемъ, среди котораго 85% (!) 
золотушных®. Здоровыя дѣти там®, дескать, очень рѣдки, а преиму
щественно это блѣдныя, слабыя, тощія, дурно сложенный созданія, 
которыя очевидно нуждаются столько же въ школі, сколько въ са
наторій, къ тину которой и подходит® больше всего барак®...

А необходимость заставляет® строить „импозантныя" разукра
шенный зданія среди узких® неправильных® улиц®,, окаймленных® 
старыми, мало гигіеничными домами, съ нездоровой почвой, какъ 
указывает® эндемичность въ КащепотѴѢ (какъ чуть не во всѣхъ 
таких® городах®) брюшного тифа. Очевидно, туть нельзя найти 
мѣста, чтобы раскинуть нѣсколько бараков®, хотя бы таких® 4-клас- 
сныхъ, какіе въ 1903 г. устроены въ Мюнхені (см. СгезипсШеіі, 
№№ 7 и 8, 1904 г.) для 8-классной школы или таких® 2-классныхъ 
въ которыхъ поміщается на окраині Берлина 12-классная школа.

Для тѣхъ, кто желал® бы ближе познакомиться съ устройством® 
и приміненіемъ Ббскег’овскихъ бараков® къ школам® и другим® 
учрежденіямъ, можно указать на „единственную спепіальную фаб
рику" таких® бараков® акціонерна™ общества СкгізАорІі ишШ шпаск" 
въ Ш езку О-Ь (Вегігк Ьіе^піАг, Кгеіб ВоАепЪпг&). Эта фабрика ру
чается за 50-лѣтнюю прочность своихъ бараков®, въ условіяхъ, ко
нечно. хорошаго за ними ухода.

Въ К ельні (Кбіп а. ЕЬ.) иміется „БенАзсІіе ВагаскепЪан-Ое- 
веПзскаП", которое фабрикует® бараки во „системі В г й т т е г ’а" и 
также ручается за 50 л іт ъ  ихъ существованія, при „безопасности 
отъ огня и постоянстві при мінахъ погоды", при „большой вмі-



стимости, хорошемъ и дѳшевомъ отопленіи, прекрасной вентиляції, 
красивомъ внѣшнемъ видѣ, легкости переміщенія и удобства для 
дезинфекціи".

Многіе русскіе хорошо, познакомились съ Б бскег’овскими бара
ками въ 1896 г. на Всероссійской выставкі въ Н.-Новгороді— и за- 
т ім ъ  хотя бы на Еавказскихъ минералъныхъ водахъ, куда попала 
часть этихъ бараковъ съ выставки. Вообще въ качестві временныхъ 
літнихъ поміщеній они вполні н у насъ пригодны, а для зимы ими 
можно пользоваться р азв і только на западі и ю гі, гд і зимы не 
такъ суровы, какъ на востокі и с ів е р і. Что лее касается спеціально 
іпколъ, то мы еще, кажется, не доросли до такой нужды въ нихъ, 
чтобы стремиться удовлетворить запросы въ какія-нибудь недѣли 
или даже місяцы. У насъ, пока идетъ „судъ да д іло", успіютъ не 
только высохнуть, но даже перестояться и массивныя кирпичныя 
зданія, если подумають ихъ строить. А при нашихъ сравнительно 
широкихъ пространствахъ мы могли бы, конечно, скоріе и лучше 
воспользоваться идеей устройства школъ въ виді колоній, построен- 
ныхъ по принципу барачной или павильонной системы, пользуясь 
не Б бскег’овскими или В г і і т т е г ’овскими приготовляемыми фабрич
ными путемъ бараками, а спеціально приспособленными деревянными 
одноэтажными деревенскими домами. Въ нашихъ земствахъ мало-по
малу вырабатываются разные типы такихъ построекъ, спеціально 
назначенныхъ для сельскихъ школъ. Но и городамъ нашими не слѣ- 
довало бы слишкомъ. увлекаться большими монументальными зда- 
ніями, а гд і и когда возможно, разміщ ать школы въ . неболынихъ 
зданіяхъ, возможно боліе доступных! св іту  и воздуху. У насъ, 
віроятно, считаемая теперь за проявленіе бугорчатки золотуха не 
распространена такъ, какъ въ Германій, но все-таки золотушяыхъ, 
блідныхъ, слабыхъ, дурно, сложенныхъ д ітей  и у насъ много. По
этому забота о возможно лучшей въ гигіеническомъ отношеніи си
стемі школьныхъ зданій не праздная зат ія , а насущная потребность»

Конгрессу въ Нюрнбергі были между прочими представлены по
ложеній, выработанный однимъ воспитательными німецкимъ обще- 
ствомъ (ЕеЪепвкеітег х Егяіеішп^зѵегеіп) и доложенный учнтелемъ 
Т Ы е Ѵ ш ъ  (ЕІЪегІеіб). Докладъ носили заглавіе: „Лісная школа среди 
свободной природы, педагогическая необходимость и возможность". 
Необходимость мотивировалась вредомъ продолжительнаго сидінія 
въ 4 стінахъ въ испорченной атмосфері для развитія т іл а  и его 
отдільныхъ частей, для нравственнаго настроенія (О ет ііі) , чувства 
природы и красоты, для умственнаго развитія, требующаго для над
лежащего своего хода постояннаго общенія съ природой. Возможность 
„открытой школы въ л ісу" доказывалась возможностью при хорошей



ногодѣ заниматься на открытомъ воздух! вс!мй предметами обученія4 
кромѣ чисто техническихъ, которые требуютъ, по крайней мѣрѣ. 
нриспособленій для сид!нія; въ дождливую погоду ученіе, дескать, 
можетъ вестись подъ навѣсами, а зимой—въ баракахъ или павилъо- 
нахъ расположенныхъ по окраинамъ городовъ, куда и откуда уч а
щихся могутъ доставлять въ особыхъ вагонахъ городскихъ дорогъ— 
конныхъ, электрическихъ и пр. Такія школы, дескать, будутъ бла- 
год!яніемъ для вс!хъ  и всякаго Для опыта ихъ можно сначала 
устроить для слабыхъ и бол!зненныхъ д!тей. Въ принцип! противъ 
такихъ школъ ничего им!ть нельзя. Современемъ возрожденная 
классическая „перипатетическая" школа навѣрное займете м!сто 
душной въ физическомъ, умственномъ и нравственномъ отношеніи 

> повременной даазі-„классической" школы.

ХХХУІІ.

Па Нюрнбергскомъ конгресс! не мало было разговоровъ и спе
ціально о с е л ь с к и х ъ  ш к о л а х ъ , примѣнительно, конечно, только къ 
мѣстнымъ германскимъ условіямъ Первое сообщеніе по этому во
просу принадлежало д-ру А п д е г е г ’у, автору (совместно съ архитекто- 
ромъ В апк’омъ) поучительной книги „Б аз  З.сІшШаиз аиі ё ѳ т  Еаш іе. 
Еіи ІѴе^дѵеізег Ъеі Е гЬ а іт^  ииё ЕіпгісІПие; ѵоп ЗсІіиІЬаизегп, нніег 
ЗегйскзісМ і^ип^ бег Апіогёегип^ ёег Н у ^іеп а" . Издавшая эту книгу 
мюнхенская фирма З е у М е ё  ипё Ц.° въ своемъ объявленіи объ ней 
рисуете н!мецкую сельскую школу въ далеко непривлекательномъ 
св!т!. „Хотя, говорится тамъ, теперь и рѣдки случаи помѣщенія 
школъ въ сараяхъ или овчарняхъ но все-таки господствуете такое 
состояніе, что даботы о тѣлесномъ воспитаніи р!шительно неосуще
ствимы... Переполненные классы съ малыми окнами и низкими едва 
въ высоту поднятой руки потолками встречаются довольно часто. 
Можно представить себ!, какой бываете въ этихъ классахъ воз
духъ, особенно въ зимнее время, когда въ одну комнату загоняется 
(Я и заттеп ^ерІегсМ  зіпб) до 80 и бол!е крестьянскихъ „отпрысковъ" 
(ВаііегпзргбззИп^ѳ), тогда какъ въ ней съ нѣкоторымъ удобствомъ мо
жетъ помѣститься едва 40. Объ отхожихъ мѣстахъ лучше не говорить, 
такъ какъ они ускользаютъ отъ всякаго описанія... Вс! предписанія 
не ведутъ ни къ чему всл!^ствіе недостатковъ въ самомъ основаній 
зданія. А между т!м ъ мфстные обитатели приходять въ ужасъ, когда 
выплываетъ призракъ перестройки стараго или постройки новаго 
зданія, и употребляютъ вс! старанія, чтобы сд!лать это подешевле. 
Зд!съ и лежите главная причина т!хъ  недостаткомъ, отъ которыхъ 
страдаете большинство (ёіе т е із іе п )  сельскихъ школьныхъ домовъ,



какъ и причина того, почему наши сельскія школьный зданія так* 
рѣдко отвѣчаютъ тѣмъ требованіямъ, которыя вправі ставить имъ, 
какъ містамъ, гд і совершается главный процессъ развитія нашего 
юношества".

Самъ д-ръ Ап^егег въ своемъ сообщеніи также прежде всего 
заявил* что (німецкая) сельская школа никакимъ образомъ не мо
жетъ удовлетворить желаніямъ врачей. Онъ требовалъ отділенія 
собственно 'школы отъ квартиры учителя, соотвітственныхъ гигіени- 
ческимъ и педагогическими требованіямъ но своей величині школь
ныхъ поміщ еній’ всякаго назначенія, соблюден]и чистоты, цілёсо- 
образнаго устройства отопленія и провітриванія, запаса для уча
щихся вонлочныхъ туфель, заготовки нужнаго перевязочнаго мате
ріала и т. и. Его сотрудники В а п к  высказался за то, что для ото
пленія разумніе продавать дрова и покупать уголь и производить 
его снаружи. Онъ находить устройство искусственой вентиляцій въ 
сельскихъ школахъ нецілесообразнымъ; лучше всего, по его мнѣнію, 
открывать окна по окончаніи каждаго урока.

Другой докладчики д ръ Р е іііс а п  (изъ Богеміи) говорилъ о „важ- 
нѣйшихъ гигіеническихъ недостатках!, сельскаго школьнаго зданія". 
Главный его требованія сводились къ расширенію поміщеній, къ 
выділенію поміщеній для пребыванія учащихся во время переміни, 
къ соблюденію чистоты, которая теперь оставляете желать очень 
многаго. Расположенный обязательно в н і школьнаго зданія отхожія 
м іста требуютъ только временнаго надзора. Школьниками, дескать, 

нужно внушать, что довольно пользоваться ими только разъ въ 
день (!). Обязательно должны быть при этихъ містахъ приспособленія- 
для умываяія. „Плевальницы, по мнінію Р .,—одинъ только оптиче- 
скій обманъ для гигіенической совісти".

Д-ръ Вги^іоскег, по поводу сообщения Реіікагѵа, выразили же 
ланіе, чтобы в с і школы были устроены такъ, какъ въ Нюрнберг!... 
А что касается отхожихъ містъ, то и при расположены ихъ внѣ 
школьнаго зданія нужно принимать міры, чтобы разы изъ нихъ не 
проникали въ послідпее. Д-ръ НпЪег высказался за запрещеніе пле
вать, установку плевальницъ и неослабный надзоръ за чистотой. 
Но д-ру 8скпеі(1ег‘у, дійствительно, плевальницы въ народныхъ 
школахъ иміютъ мало практическаго значеній. Директ. Вауг (АѴіеп) 
замітили, что школьники уже въ первые школьный годы пл'юютъ 
больше, чімъ можно думать. Правит, совітникъ Б е т и і і і  (8реуег) 
возражали противъ того, что будто планы школьныхъ зданій недо 
статочно внимательно оцівиваются, а совітникъ намістничества 
Егііг. V. Зсѣлѵіпсі. (ІшізЬшск) указали на т і  ирепятствія, которыя 
встрічаютъ новыя требованія. Посліднія можно разділить на испол-



нимыя и неисполнимый; задача заключается въ томъ, чтобы найти 
средства сдѣлать послѣднія исполнимыми. Кто-то возражалъ противъ 
устройства при школахъ выгребныхъ ямъ. Д-ръ Ап^егег сослался 
на то, что будто за 100 лѣтъ своего существованія такія ямы не 
заразили почвы. „Въ Пруссіи подъ жильемъ устраиваютъ даже стойла 
для животныхъ". Хотя д-ръ Ап^егег и австрієць, но, видимо, не 
знаетъ, что устройство стойлъ и складовъ навоза подъ домами рас
пространено по всему австрийскому Тиролю и не только въ Пруссіи, 
но встрѣчается и въ другихъ частяхъ Германій. Но все это ни
сколько не оправдываете устройства при школахъ выгребныхъ ямъ. 
Какъ уже приходилось говорить, лучше всего пользоваться въ нихъ 
просто устроенными торфяными или земляными клозетами.

Слушая и читая указанный сообщенія и вызванные ими разго
воры, мы, русскіе, можемъ только сказать, что и „тамъ, за горами" 
далеко не все въ дійствительности такъ хорошо, какъ намъ „здѣсь, 
у себя" кажется. И „тамъ" много еще и „невѣжества", и „бѣдно- 
сти“, и неразрывно связанныхъ съ ними недостатковъ. Й „тамъ", 
какъ у насъ, наряду съ образцовыми во всѣхъ или во многихъ отно- 
шеніяхъ учебными заведеніями и спеціально народными школами, 
большинство, и притомъ чуть ли не громадное, не выдерживаете 
даже снисходительной гигіеничеекой критики. И что это за „вы
сокая культура", которая даетъ 85%  всей массы населенія золотуш- 
ныхъ?... На такое буквально вырождающееся населеніе „школьный 
гнете" долженъ дѣйствовать прямо убійственно. Тогда дѣлаетсяпо- 
нятнымъ призывъ „въ лѣсъ", на широкій природный просторъ. Разъ 
около 85%  подростающаго населенія нуждаются въ ставшихъ теперь 
своего рода лозунгомъ времени санаторіяхъ, школы волей-неволей 
должны принимать характеръ послѣднихъ, иначе ставимая имъ дѣль 
далеко не будетъ достигнута— или же достиженіе ея будетъ связано 
съ такими послѣдствіями, которыя далеко не будутъ соотвѣтство- 
вать потраченнымъ на то средствамъ и усиліямъ, и это, повидимому, 
одинаково приложимо къ обѣимъ тѣмъ странамъ, которыя только и 
были сколько-нибудь достаточно представлены на Нюрнбергскомъ 
конгресс!, т. е. въ Германій и Австріи.

Представителемъ Венгріи на этомъ конгресс! явился инженеръ 
Агпіш Н ед есій з , который, со свойственной мадьярамъ, на ряду съ 
родственными имъ японцами, наклонностью „хвалить свой товаръ", 
представилъ яркую картину преуспіянія школьнаго д іл а  въ вен - 
герской столиц!— Будапешт!, который, дескать, съ 1883 г. затра- 
тилъ на это д іло 25 милл. гульденовъ (около 20 милл. рублей, при
близительно столько, сколько затрачено н на зданіе венгерскагѳ пар
ламента на берегу Дуная) и теперь имѣетъ 234 учебныхъ заведенія



•ъ 63.000 учащихся. Все это прекрасно, конечно... Хороши тамъ, 
въ Венгріи, и министерств декреты и инструкціи, при помощи ко
торыхъ производится тамъ насильственная мадьяризація славянъ, 
румыновъ, нѣмцевъ. Но въ массѣ населенія образованіе прививается 
очень туго, и учительскій персонали поставлень относительно обез- 
леченія такъ низко, какъ едва ли въ какой-либо другой нросвѣ- 
щенной странѣ, за исключеніемъ развѣ бѣдныхъ балканскихъ госу
дарству гдѣ также въ „намѣреніяхъ" недостатка нѣтъ.

Проф. Ир. Скворцовъ.

( Окончание. будетъ).



Изъ міра п е д а г о г и ч ее ш ъ  мечтаній.
(Посвящается К  Н- В—мо).

(Окоичаніе).

Каждый человікъ, мужчина или женщина, долженъ получить воз
можно: боліе разностороннее развитіе, такова должна быть ціль 
человіческаго общежитія. Онъ не долженъ поэтому оставаться при
кованными къ тому місту, куда забросили его капризи случая 
или рожденія. С* людьми и со всѣмъ міромъ слідуетъ знакомиться 
не только но книгами, и газетами, но и по возможности непосредствен- 

,• ньімъ личными наблюденіемъ. Каждому поэтому должна быть.предостав
лена возможность,такого ознакомлѳнія. Въ человіческой природі, кромі 

: того* глубоко коренится потребность въ разнообразіи всіхъ жизненныхъ 
отношеній, которая находится въ прямой связи съ естественными стре- 
мленіемъ ея . къ совершенствованію, присущими, впрочемъ, каждому 
органическому существу. Растеніе, попавшее въ темное доміщеиіе, 
тянется какъ бы сознательно къ світу, проникающему. откуда-ни
будь. сквозь щель. То же мы видимъ и съ человікомъ. Въ будущемъ 
легко станетъ удовледвореніе такой потребности’ въ, разнообразін 

• въ. виду крайне развитой и усовершенствованной системы путей и 
средствъ сообщенія, которыя значительно усилятъ международный 
отношенія, Въ будущемъ, однимъ словомъ* безконечно большее число 
людей станетъ объізжать, міръ для самыхъ разнообразныхъ цілей,

' чімъ это возможно въ наше время.
Подобно тому, какъ общество возьметъ на себя въ значительной 

степени заботу о воспитаніи молодежи, оно станетъ простирать ее 
и на стариковъ, больныхъ и увічн-ыхъ. Закатъ жизни будетъ укра- 

’Щенъ всімъ, что только общество, ’смодаетъ предоставить этому 
почтенному возрасту. Тогда не будетъ мучить, стариковъ та назот 
ливая мысль, что другіе выжидаютъ съ нетерпініемъ. ихъ смерти,

1 чтобы завладіть. наслідс-твомъ, а также исчезнетъ страхи, что, на 
1 «старости літъ  тебя выбросятъ вонь, ї какъ никому ненужный вьіжа-



тый линонъ. Всякому хорошо извѣстно, въ какомъ безотрадномъ 
положеній находятся большей частью родители, принужденные на 
старости лѣтъ существовать милостью своихъ дѣтей или другихъ 
родственниковъ! Матеріальная нужда и зависимость разъѣдаетъ 
самыя лучшія отношенія и деморализируетъ обѣ стороны. Все это 
исчезнетъ само собою съ устраненіемъ такой зависимости и нужды. 
Еще фонъ-Тюненъ ш-ісалъ въ своемъ „И з о л и р о в а н н о м ъ  го с у д а р с т в е *, 
что „человікъ, проведшій всю жизнь до сѣдыхъ волосъ въ честномъ 
и изнурительномъ труді, не долженъ въ старческіе годы зависѣть 
ни отъ милосер дія своихъ дѣтей, ни отъ благотворительности обще, 
ства. Независимая и свободная отъ заботъ и труда старость есть 
лишь самое естественное вознагражденіе за честный трудъ въ пе
ріоди силы и здоровья".

Но всѣмъ вышесказанными не ограничиваются, однако, мечты, 
нельзя не сознаться — вполнѣ трезвыя, нашего автора о наиболѣе 
разумяыхъ методахъ и пріемахъ ' общественнаго воспитанія. Ему 
извѣстно, что вопросы гастрономическіе играютъ такую важную 
рбль въ здоровомъ развитіи культурныхъ обществъ, что обойти 

; этотъ пунктъ пренебрежительными молчаніемъ невозможно. Онъ и 
самъ говорить: „чтобы жить, нужно прежде всего ѣсть и пить". 
Но спрашивается: „педагогично" ли ѣсть мясную пищу, о врѳдѣ
которой для нравственнаго развитія человѣка, а тѣмъ болѣе ребенка 
намъ столько поразсказали современные вегетаріанцы? На это мы 
получаемъ слѣдующій отвѣтъ:

„Вегетаріанцы правы, поскольку они возстаютъ противъ пере
оцінки питательности мяса; но они неправы, поскольку они борются 
противъ потребленія мяса вообще, приписывая ему развращающее 
и вообще роковое для нашего здорового развитія вліяніе. Между 
прочими, они ссылаются на то, будто естественное чувство запре
щаете намъ убивать животныхъ и питаться „тругіомъ". Но відь 
стремленіе къ пріятной и спокойной жизни прннуждаетъ насъ вести 

1 войну противъ многихъ живыхъ существъ, вроді всякаго рода па- 
разитовъ, и уничтожать ихъ. Что же касается домашнихъ живот- 
ныхъ, этихъ „добрыхъ друзей человіка", то ихъ безпрѳяятственное 
раЗмножеиіе привело бы въ конці концовъ къ, такому чрезмірному 
разноженію этихъ „добрыхъ друзей", что они пожрали бы или насъ, 
или нашу вегетаріанскую пищу.

„Правда, по м ір і  развитія культуры растительная нища разви
вается на счете мясной, которая была почти исключительной у 
охотничьихъ и пастушескихъ народовъ. Богатое разнообразіе куль- 

: турныхъ растеній служить всегда признакомъ боліе высокой циви* 
лизаціи. Далѣе, на одномъ ж томъ же пространстві земли можно



добыть гораздо боліе растительных® пищевых® веществ®, чѣмъ по
лучить мяса путем® скотоводства. Все это даетъ растительной пищѣ 
перевѣсъ. Но, съ другой стороны, скотоводством® занимаются не 
ради одного только мяса, но и ради шерсти, волос®, кожи, молока, 
яицъ, а отъ всего этого, въ свою очередь, зависит® существованіе 
многочисленных® отраслей промышленности и удовлетвореніе мно
гих® человѣческихъ потребностей. Несправедливо также утвержденіе, 
будто растительная пища смягчает® нравы. Въ питающемся рисом® 
индусѣ не замедлил® проснуться „звірь", лишь только жестокость 
англичан® довела цго до возмущенія. Таким® образомъ, исключи- 
телъно-вегетаріанскій образ® жизни ни въ каком® случаѣ не яв
ляется для будущаго общества ни вѣроятностью, ни какой-либо не
обходимостью".

Въ дѣлѣ яитанія наболѣе важно не количество, а качество. Ка
чество же значительно улучшается прн раціональномъ приготовленій 
пищи. Послѣднее должно быть организовано на научных® основах®, 
подобно всякой другой діятельности человѣка,—только тогда оно въ со- 
етояніи принести весь т а х іт и т  своей пользы. Излишне доказывать, 
что наши женщины, на обязанности которыхъ теперь главным® 
образомъ лежит® приготовленіе пищи, не обладают® въ болыинн- 
стві случаев® необходимым® для этого зыаніемъ; къ тому же имъ 
не хватает® всіх® не обходимых® для сего приспособлен™. Между 
тім®, гастрономія превращается мадо-по-малу въ особую научную 
дисциплину. Разнаго рода аппараты для варки и жаренья и всякія 
другія техническія аксессуары для приготовленія пиіци уже и въ 
наши дни изготовляются съ высоким® совершенством® согласно на
учным® указаніямъ. Чтобы ѵбідиться въ этомъ, стоит® лишь взгля
нуть на усовершенствованный кухни въ богатійшихъ европейских® 
гостиницах®. Съ проникновеніемъ науки, пара и электричества въ 
кухонное искусство, посліднее обнаруживает® тенденцію къ новой, 
боліе крупной своей организаціи. Маленькая частная кухня, со 
всіми присущими ей грязью, тіснотой и несовершенством®, является 
въ сущности такой же дройдеиной ступенью, как® и мастерская 
мелкаго ремесленника. Все это осуждено исторіей на исчезновеніе, 
ибо и ,тут® и та,мъ время, сила и матеріал® расточаются самым® 
неразумным® образомъ. ГІриготовленіе пищи примет® тоже характер® 
крупный и общественный; этим® ділом® займутся образованные спе- 
ціалисты, которые придут® на сміну современных® грязных® и 
невіжественныхъ кухарок®.

Уже на наших® глазах®, собственно, совершается этот® ориги
нальный, но вм істі съ тім® и крайне важный процессъ коренной 

, метаморфозы всего новаренаго искусства и вытісненія кухоннаго



г о р ш к а  и зъ  ч ас тн о й , сем ей н ой  ж и зн и . Е щ е  н а  Ч и к а гс к о й  всем ірн ой  
в ы с т а в к ѣ : 1 8 9 3  г. б ы л а  эк с п о н и р о в а н а  „ н о в а я  к у х н я " ,  в ъ  к оторой  то
п и т с я , в а р и т с я  и  ж а р и т с я  и о ср ед ств о м ъ  электричества. В ъ  н асто я 
щ е е  в р е м я  т а к ія  к у х н и  у ж е  н е  р ѣ д к о сть  в ъ  п е р в о к л а с с н ы х ъ  го- 
с т и н и ц а х ъ  Е в р о п ы  и А м ер и к и . Э л ек т р и ч ест в о  с л у ж и т ь  п р и  этомъ 
н е  т о л ь к о  д л я  о с в ѣ щ е н ія  и с о г р ѣ в а н ія , но и д л я  д р у г и х ъ  р а б о т ъ ,—  
н а п р ., п олоскан ня п осуды , и сп о л н яем а™  п о ч ти  а в то м а т и ч е с к и . В ъ 
т ак о й  ^ к у х н ѣ  б у д у щ аго "  н ѣ т ъ  бо л ѣ е  н и  ж а р ы , н и  д ы м а, н и  и сп а 
рений; о н а  п о х о д и т ь  болѣ е н а  с ал о н ъ , ч ѣ м ъ  н а  н аи б о л ѣ е  н е о п р я т 
н ы й  п у н к т е  н а ш и х ъ  с о в р ем ен н ы х ъ  ж и л ш ц ъ . М ы  н е  го во р и м ъ  уж е 
о с б е р е ж е н ія х ъ  в с я к а г о  р од а , с о п р я ж е н н ы х ъ  съ  т ак о й  у со в ер ш ен 
ство в ан н о й  к у х н е й . К а к ъ  к у х н я , т а к ъ  и в е с ь  п р о ч ій  строй  . н аш ей  
частн о й  ж и зн и  зн а ч и т е л ь н о  у п р о с т и т с я  и  „ о ч и с т и т с я " . П одобно 
том у, к а к ъ  съ  р а с я р о с т р а н е н іе м ъ  ц е н т р а л ь н ы х ъ  к у х о н ь  дом аш н яя  
с т р я п и я  с д ѣ л а е т с я  и зл и ш н ей , т а к ъ  и съ  в в е д е н іем ъ  ц ен тр ал ьн а™  
э л е к т р и ч е с к а г о  о св ѣ щ ен ія  и о т о п л е н ія  и с ч е з н у т ь  и з ъ ; дом аш ш іго 
о б и х о д а  всѣ  к р о п о тл и в ы й  и  г р я з н ы я  р аб о т ы , со п р я ж е н н ы я  теп ер ь  
съ  тонкою  п еч ей , уборкой  л а м п ъ  и  т. п . О собы я тр у б ы  к а к ъ  съ 
холодн ой , «такъ  и съ  го р я ч ей  водой , сд ѣ л аю тъ  н е  то л ько  ум ы ван іе , 
но и  к у п й н іе  л егк о д о сту п н ы м ъ , и сп о л н я ем ы м ъ  б езъ  в с я к о й  п осторон 
н е й  пом ощ и. О собы я э л е к т р и ч е с к ія  п рисп особлен ия б у д у тъ  д о став л ять  
п и сьм а  и г а зе т ы  во всѣ  этаж и  ч а с тн ы х ъ  дом овъ . П ы л ь , соръ  и от
бросы  в с я к а г о  р о д а  б у д у т ъ  у д а л я т ь с я  и зъ  ж и л и щ ъ  ч е р е з ъ  соотвѣ т- 
с т в е н н ы я  тр у б ы , к а к ъ  это у ж е  и т е п е р ь  д ѣ л аю т ъ  съ  помойной 
водой . Д аж е д л я  ч и с т к и  сап о гъ  и зо б р ѣ тен ы  теп ер ь , ав то м а ти ч е с к іе  
а п п а р а т ы , и сп о л н яю щ іе  свое • дѣ л о  съ  и зу м и т е л ь н о й  б ы стротой  и 
согласн о  в сѣ м ъ  п р а в и л а м ъ  с а п о ж н о й 'э с т е т и к и . В се  это  т е х н и ч е с к ія  
и зо б р ѣ т е н ія  одного л и ш ь  сегодняш ня™ . д н я , а  к то  м о ж етъ  р а з 
г а д а т ь , что , к а к іе  ч у д еса  п р и н е с е т е  н ам ъ  съ  собой д ен ь  зав 
т р аш н ій ? .. , — -—

Ч и т а я  в н и м а т е л ь н о  эту  н овую  у то п ію  и  с р а в н и в а я  ее  съ  п р е д 
ш ест в о в ав ш и м и , мы з а м ѣ ч а е т ъ  то т ч а с ъ  ж е' гром адную  м еж ду  ними 
р а зн и ц у . О бщ а и м ъ  в с ѣ м ъ , н е с м о т р я  н а  в се  р а зл и ч іе  эп о х ъ , въ  
к о то р ы я  ѳнѣ в о зн и к л и , л и ш ь  о сн о вн ая  за д а ч а  в сяк аго  р азу м н аго  
чел о в ѣ ч еск аго  о б щ еж и т ія , со сто я щ ая , м еж ду  п р о ч и м ъ , в ъ  освобо- 
ж д ен іи  ж ен щ и н ы  и  в ъ  о б щ ествен н о м ъ  в о с п и т а н іи  р е б е н к а . К ак ъ  
п одч асъ  н и  зах о д и л и  д ал ек о  р а з н ы е  ав то р ы  п е д а г о ги ч е с к и х ъ  меч.та- 
н ій ,-—подобно, н а п р ., П л а т о н у , ж е л а в ш ё м у  освоб од и ть  ж ен щ и н у  
д аж е  о тъ  н ео б х о д и м о сти  к о р м л ен ія  грудью  своего  р е б е н к а ,— всѣмъ 
и м ъ  св ѣ т й л ъ  в ъ  су щ н о сти  од и н ъ  и  то т ъ  ж е  и д е а л ъ  ш и рокой  по
стан о в к и  о б щ ествен н а™  в о с и и т а н ія  Ц сѣхъ в о зр а с т о в ъ  и чл ен овъ  
о б щ ест в а  н а  -соверш ен но  н о в ы х ъ , р а ц іо н а л ь н ы х ъ  н а ч а л а х ъ . Всѣ



они п о н и м ал и , ч то  д л я  этого  п р еж д е  в сего  необходим о св е д е н іе  
ч ас тн о -сем ей ст в ен н ы х ъ  хозяйственныхъ з а б о т ъ  до т і м п ш т ’а , есл и  
не до н у л я ; за тѣ м ъ  п р и в л е ч е н іе  ж ен щ и н ы  к ъ  и сп о л н ен ію  об іц еств ен - 
н ы хъ  о б я за н н о с т е й  и  п олн ое  у р а в н е н іе  е я  п р а в ъ  съ  м уж чиною  и , 
въ  т р е т ь и х ъ , н а к о н е ц ъ , р а п іо н а л ь н а я  о р г а н и за ц ія  об щ ествен н аго  
в о сп и тан ія  р е б е н к а , сп о со б н ая  пом очь р о д и т е л я м и  в ъ  и сп о л н ен іи  
н еобы кн овен н о  т р у д н ы х ъ  п е д а г о ги ч е с к и х ъ  р а б о т ъ . Т а к о в ы  об щ ія  
черты . Н о  к а к а я  к о л о с с а л ь н а я  р а з н и ц а  в ъ  у с л о в ія х ъ  о с у щ е с т в л е н ія  
этихъ  м еч тан ій ! Н и  п а р а , н и  э л е к т р и ч е с т в а , н и  ц е н т р а л ь н а ™  отоп- 
л ен ія  и  о св ѣ щ ен ія , н и  в с я к и х ъ  д р у г и х ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  ч у д е с ъ  н а ш и  
п р ед ш еств ен н и к и  и во  снѣ  н е  в и д ал и . С реди  гл у б о к о й  и сто р и ч еск о й  
ночи, б е зъ  в с я к и х ъ  ободрятощ ихъ  н р о св ѣ т о в ъ , ч е р п а л и  он и  свои  
л учш ія  м еч ты  и зъ  одного л и ш ь  своего  л ю б вео б и л ьн аго  и  г е н іа л ь н о -  
п рови дящ аго  сер д ц а . А х ь ,  е сл и  бъ  он и  зн а л и , к ако й  по и сти н ѣ  
волш ебной, ф ее р и ч е с к о й  м о ж етъ  с т а т ь  ч е л о в ѣ ч е с к а я  ж и зн ь  п р и  
всеобщ ем ъ  п р и л о ж е н іи  т ѣ х ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  ч у д е с ъ , к а к ія  н а м ъ , и х ъ  
болѣе сч а с тл и в ы м ъ  э п и го н ам ъ , п о д а р и л а  н а у к а  и ц и в и л и зац ія ! Е д и н 
ственн ое, что  они  могЛи т о гд а  сд ѣ л ать , — к а к ъ , н а п р ., м о р ав ск іе  
ан аб ап ти сты  ш е с т н а д ц а т а го  в ѣ к а ,— это  о р г а н и за ц ія  о б щ и х ъ  к у х о н ь  
и со в м ѣ стн ы х ъ  об ѣ д овъ , д а  у ст р о й ств о  н е б о л ы п и х ъ  „ м а т е р и н с к и х ъ  
ш к о л ъ " , п р и н и м а в ш н х ъ  к ъ  себѣ  д ѣ тей  съ сам аго  к р о ш еч н аго  воз
р а с т а ,— в с е , чтобы  о б л е гч и т ь  ж ен щ и н ѣ  н е с е н іе  св о и х ъ  б р ем ен ъ  н е- 
удобоносим ы хъ и п р е д о х р а н и т ь  д ѣ т е й  о тъ  за б р о ш е н н о с т и  и  л и ш е н ій . 
П ед аго ги ч еск н м ъ  м еч там ъ  того  в р е м е н и  н е  х в а т а л о  н и  соврем енн ой  
техн и ки , н и  ц ѣ л о й  н ау ч н о -п ед аго ги ч еск о й  д и сц и п л и н ы , в ы р а б о т а н 
ной д е в я т н а д ц а т ы м ъ  с т о л ѣ т іе м ъ . Н о и м ъ  н е  х в а т а л о  н  ещ е  к о е -  
чего, н е  м ен ѣ е  су щ еств ен н а™ , того , что  мы  в и д и м ъ  у ж е со б ств ен 
ными очам и  со в ер ш аю щ и м ся  во в с ѣ х ъ  с ф е р а х ъ  н а ш е й  ж и зн и , а 
именно— фактичесшго проникновенія ж ен щ и н ъ  во всѣ  обл асти  
труда и со ц іал ь н о й  ж и зн и , у ж е  в л аст н о  тр еб у ю щ аго  и к о р ен н о й  
реф орм ы  в о с п и т а н ія  п о д р о стаю щ и х ъ  п о ко л ѣ н ій  О б ѣ то в ан н ая  зем л я  
будущ агб и  т е п е р ь  ещ е  н е  особен н о  б л и зк а , но н ам ъ  в с е  ж е  в и д н ы  
уже е я  ф е е р и ч е с к и -б л е с т я щ ія  о ч е р т а н ія : • мы н ах о д и м ъ  всю ду  во- 
кругъ  се б я  у ж е  ж и в ы е  р о стк и  и  ёдоровы е н обѣ ги  н овой  ж и зн и ; 
все в о к р у г ъ  н а с ъ  у ж е  зад в и гал о сь , зато р м о ш и л о сь , п рон и к лось  
ж аждой св ѣ та , зн а н ія , „ в о с к р е с е н ія " , то гд а  к а к ъ  р а н ь ш е  бы ли  одни 
лиш ь б езс и л ь н ы е , х о т я  и т и т а н и ч е с к іѳ , п о р ы в ы  к ъ  и д еал у . „М еч та- 
н ія "  п р и н я м а ю т ъ  р е а л ь н ы й  о б р а зъ , п р о н и к аю т ся  п лотью  и  кровью , 
т ер я я  в м ѣ стѣ  съ  тѣ м ъ  к о е -к а к ія  свои  к р а й н о с т и  ж ч и с т о -у т о п и ч е с к іе  
элем енты .

О свѣ щ ать  н ам ъ  п у т ь , п о м о гать  н а м ъ  р а зб и р а т ь с я  среди  ок ру - 
ж аю щ аго х а о с а  „в сео б щ ей  м о б и л и зац іи "  и , н а к о н е ц ъ , со гр ѣ вать
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н а с ъ  в ъ  х ол од н ой  б е зп р ію т н о с т и  п е р е х о д н а го  в р е м е н и — т а к о в а  ихъ 
с у щ е с т в е н н а я  зад ач а .

Н о  с п р а ш и в а е т с я : н е у ж е л и  с о в р ем ен н ая  п е д а г о г ія  н е  р асп о л а
г а е т е  н  до с и х ъ  п о р ъ  н и ч ѣ м ъ  и н ы м ъ , к р о м ѣ — съ  одной  стороны  — 
п е ч ал ьн о й , сѣ р ен ьк о й  п р а к т и к о й , к р а й н е  со м н и тел ьн о й  в ъ  смыслѣ 
своей  о б щ ест в ен н о й  ц ѣ н н о сти , съ  д р у г о й — и д еал ьн ы м и  м еч тан іям и , 
п о к а  н е о су щ ест в и м ы м и  и созд ан н ы м и  д л я  н е я  лю дьм и  п осторон н яя ), 
т а к ъ  с к а за т ь , в ід о м с т в а ?  Ч т о  ц ѣ н н аго , в п о л н ѣ  о п р ед ѣ л ен н аго  и 
тв ер д о  у с т а н о в л е н н а г о  в ы р а б о т а л а  п е д а г о г ія  д л я  сегодняшняго дня, 
д л я  в с ѣ х ъ  т ѣ х ъ  см ѣ л ы х ъ  п іо н е р о в ъ  г р я д у щ а го  п р о гр есса , которы е 
бы  б ах о тѣ л и  с д ѣ л ать  п е р в ы й  ш а г х  и , о т к а за в ш и с ь  о т ъ  м алоп роиз- 
в о д и т е л ь н ы х ъ  з а п л а т ъ  с т а р ы х ъ  ды ръ , в зя л и с ь  бы  з а  организацию  
своего  р о д а  „ о п ы тн ы х ъ  п о л е й "  в о с п и т а н ія  буд у іц аго?

Б ы л о  бы  к р а й н е  п есси м и сти ч н ы м и  и  н е с п р а в е д л и в ы м и  у т в е р 
ж д ать , что  в с я  к р о п о т л и в а я  р а б о т а  п ед аго ги ч еск о й  м ы сли  прош лаго  
св ел ась  к ъ  н у лю , и что  к ъ  н е й  п оэтом у  бы ло бы  безплод но  обра
щ а т ь с я  всѣ м ъ  п е д а г о га м ъ -р е ф о р м а то р а м ъ  за  совѣ том ъ  и  у к азан іям и . 
Н ао б о р о тъ , д е в я т н а д ц а т ы й  в ѣ к ъ  з а в ѣ щ а л ъ  н ам ъ  в ъ  этом ъ  отн ош еніи  
ц ѣ л ы й  р я д ъ  д р а г о ц ѣ н н ѣ й ш и х ъ  у к а за н ій , н у ж д а ю щ и х с я  л и ш ь  в ъ  раз- 
в и т іи  и  д о п о л н ен іи . Н а  н и х ъ  сто и тъ  о с т а н о в и т ь с я  в ъ  н асто ящ ей  
ста т ь ѣ , п о св я щ ен н о й  б л и ж ай ш и м и  и  о т д ал ен н ы м и  и д еал ам и  воспи- 
т а н ія , х о т я  и с ч е р п а т ь  всю  э т у  п о л о ж и т ел ьн у ю  сто р о н у  соврем енной  
п е д а г о г іи  мы  зд ѣ сь , к о н еч н о , н е  в ъ  со сто я н іи .

Н а  п ер в о м ъ  м ѣ стѣ  м ы  н о с т а в и м ъ  п р и н ц и п и  трудового начала 
в ъ  в о с п и т а н іи , согласн о  котором у  н а гл я д н о е  и  н еп о ср ед ств ен н о е  
о зн ак о м л ен іе  р е б е н к а  съ  я в л е н ія м и  п р и р о д ы  и  к у л ь т у р ы  долж но  воз
мож но р а н ь ш е  п е р е х о д и т ь  в ъ  п р о и зв о д и т е л ь н ы й  и  р азн о сто р о н н ій  
т р у д ъ  его  н а  п о л ь зу  свою  и  общ ую . П р о и зв о д и т е л ь н ы й  т р у д ъ , фи- 
зи ч е с к ій  и д у х о в н ы й , н р е д с т а в л я е т ъ  собою л-учш ій м е то д ъ  и  обра
зо в а н ія , и  в о с п и т а н ія . В зя т ы й  д аж е  в ъ  сам ы х ъ  х у д ш и х ъ  у сл о в іях ъ  
своего  п р и м ѣ н ѳ н ія , э т о т ъ  м етод ъ  в с е  ж е  о к а зы в а е т с я  бо л ѣ е  благо
творн ы м и , чѣ м ъ  то т ъ  у зк ій , одн о сто р о н н ій  и м е р т в я щ ій  и н тел л ѳ к - 
т у а л и зм ъ , чѣм ъ  т а  ч и с то -к н и ж н а я  у ч еб а , к а к а я  г о с п о д с т в у е т е  до 
си х ъ  п о р ъ  в ъ  н а ш и х ъ  ш к о л а х ъ . В ъ  и зв ѣ с т я о м ъ  п оли ти ко-экон ом и - 
ч еско м ъ  тр у д ѣ  К . М ар к са  п р и в е д е н ы  п о к а за н ій  а н гл ій с к и х ъ  ф абрич- 
н ы х ъ  и н с п е к т о р о в ъ  и  н а р о д н ы х ъ  у ч и т е л е й , к о н с т а ти р о в а в д ш х ъ  
б о л ь ш ее  у м ств ен н о е  р а з в и т іе  у  ф аб р и ч н ы х ъ  д і т е й ,  л и ш ь  п оловину 
св о и х ъ  си л ъ  у д ѣ л я ю щ и х ъ  ш к о л і ,  с р а в н и т е л ь н о  съ  д іт ь м и , получаю 
щ и м и  то л ько  ш к о л ьн о е  о б р а зо в а н іе . И  э т о — н е с м о т р я  н а  самыя 
т я ж к ія  у с л о в ія  ф аб р и ч н аго  т р у д а  д ѣ т е й  в ъ  А н гл іи  тр и  четверти



стол ѣ тія  том у  н а з а д *  З а  б езу сл о в н о е  п р и в л е ч е т е  д ѣ тей  к ъ  п р о и з 
води тельн ом у  тр у д у  'б ы л и , к а к ъ  и звѣ стн о . и  т а к іе  п е д а г о ги ч е с к іе  
ав то р и теты , к а к ъ  Ф р еб ел ь  и  П е с т а л о ц ц и . П е р в ы й  и іо н е р ъ  за к о н о д а 
тельной  за щ и т ы  д ѣ т ск аго  т р у д а , Р о б е р т ъ  О в е н ъ , б ы л ъ  в ъ  то ж е  
время го р яч и м и  сто р о н н и к о м ъ  п р и в л е ч е н ія  д ѣ т е й  к *  п р о д у к ти в н о й  
работ*. Е го  п е д а го ги ч е с к ій  и д е а л ъ  со сто ял и  в ъ  то м ъ , чтоб ы  вое 
п и тан іе  д ѣ т е й  у ж е  съ  8 -м и л ѣ тн я го  в о зр а с т а  со ед и н ял о сь  съ  п р о и з в о 
д и тел ьн ы м и  т р у д о м *  С ъ  т р и н а д ц а т и л ѣ т н я го  в о зр а с т а  д ѣ ти  долж ны  
п рин и м ать  у ж е  се р ь е зн о е  у ч а с т іе  в ъ  о б р а б а ты в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н 
ности и  в ъ  зем л ед ѣ л іи , г о р н ы х ъ  п р о м ы сл ах ъ  й  р ы б о л о в ств ѣ , п р и - 
чемъ п р о д о л ж и тел ьн о сть  т р у д а  д о л ж н а  б ы ть  к о н еч н о , т а к о в а , чтобы  
не в р е д и т ь  н и  здоровью  п о д р о стаю щ и х ъ  п о к о л ѣ н ій , н и  и х ъ  н а у ч 
ному о б р а з о в а н ію .. Т а к и м ъ  о б р азо м ъ , д л я  в с ѣ х ъ  п іо н ер о в ъ  н о ваго  
в о сп и тан ія , д л я  в с ѣ х ъ  о р г а н и з а т о р о в *  н о в ы х ъ  свободн ы хъ  ш к о л ъ  
крайн е в аж н о  н е  у п у с к а т ь  и зъ  в и д у  это осн овн ое т р еб о в ан іѳ  со^ 
врем енн ой  н ау ч н о й  п ед аго г іи : возм ож но б олѣ е р а н н е е  п р іо б щ ен іе  
уч ащ и х ся  к ъ  о б щ еств ен н о -п р о д у к ти в н о м у  т р у д у , т . е . возм ож но ш и 
рокая о р г а н и за ц ія  п р и  ш к ол ѣ  о б щ е с т в е н н о -п р о и зв о д и т е л ь н ы х ъ  р а 
ботъ и  возм ож но б олѣ е т ѣ с н а я  о р г а н и ч е с к а я  с в я зь  э т и х ъ  п о сл ѣ д н и х ъ  
съ к н и ж н о й  в ы у ч к о й . .

В то р о е  в аж н о е  у к а за н іе , д а в а е м о е  сов р ем ен н о й  п е д а г о г іе й  в сѣ м ъ  
п р а к т и к ам ъ -р еф о р м ат о р ам ъ  в ъ  с ф е р і  в о с п и т а н ія , свод и тся  к ъ  п р и н 
ципу совмѣстцагѳ обученія у ч а щ и х с я  обоего  п о л а  н а  в с ѣ х ъ  сту п е - 
н яхъ  и х ъ  в о зр а с т а . С о вм ѣ стн ы я  ш колы  д л я  м ал ь ч и к о в ъ  и  д ѣ в о ч е к ъ —- 
п ервы й  ш а г ъ  к ъ  н р а в с т в е н н о м у  о зд оровл ен ію  об щ ества . Б л а го т в о р - 
ны я п о сл ѣ д ств ія  так о го  со в м ѣ стп аго  в о с п и т а н ія  ю н ы х ъ  п р е д с т а в и 
телей  обоего п ола н асто л ь к о  в е л и к и , что  п о к р ы в аю т ъ  возм ож н ы е 
врем ен н ы е „ и н ц и д е н т ы "  и н еу д о б ств а . О ди н ъ  и зъ  в а ж н ы х ъ  н е д о с т а т -  
ковъ с о в р ем ен н ы х ъ  т а к ъ  н аз. Б а п с іе г г і е іп т ^ в і і е і т е  со сто и тъ  въ  
п р е н е б р е ж е н ы  эти м ъ  п р и н ц и ц о м ъ  со в м ѣ стн аго  о б у ч ен ія , в *  в о с п и 
т а н ы  ю н о ш е с т в а  вдал и  о тъ  и х ъ  е с т е с т в е н я ы х ъ  т о в а р и щ е й  д р у 
гого п ола . П р и  зд оровом ъ , тру д о в о м ъ  ред ш м ѣ  т а к и х ъ  н о в ы х ъ  ш к о л ъ  
нѣ тъ  н и к ак о го  о с н о в а н ія  б о я т ь с я  такого, б л и зк аго  и  п о сто ян н агб  
■соприкосновенія ю н о ш ей  и д ѣ в у ш е к ъ ; н ао б о р о тъ , т а к и м ъ  п у т е м ъ , 
меж ду п ро ч и м ъ , мы то л ько  и м ож ем ъ  и с к о р е н и т ь  и зъ  ж и зн и  т ѣ х ъ  
и д р у ги х ъ  ц ѣ л ы й  р я д ъ  к р а й н е  н ен о р м ал ьн ы м ъ  я в л е н ій , о т р а ж а 
ю щ ихся  к а к ъ  н е л ь з я  болѣѳ в р ед н о  н а  ф и зи ч еско м ъ  и д уховн ом ъ  
рост*  м ол од ы хъ  п о кол ѣ н ій .

*) Болѣе подробно объ этомъ вопрос* см. наши статьи въ „Русс. Бог.* 
1902 г. дек. и въ „Вѣстн. ВоСпА 1904 г. кн. III и IV .

,■■■■■ ■ ' 9*



В ъ  тѣ сн о й  с в я зи  съ  эти м ъ  воп р о со м ъ  н а х о д и тс я  т а к ж е  и  вели кая  
з а д а ч а  рацгонЩьнаго сексусиьнаго воспитанія вообщ е. Н ам ъ  не
давн о  ещ е  п р и х о д и л о сь  н а  с т р а н и ц а х ъ  „В . В ."  д е т а л ь н о  р азсм атри - 
в а т ь  э то тъ  в о п р о съ  и у к а зы в а т ь , н а  тѣ  у сл о в ія , к о то р ы я  вы дви гаю тся  
сов р ем ен н о й  п ед аго ги ч еск о й  м ы слью  д л я  его  н а д л е ж а щ а го  п р ак ти 
ческаго  р а зр ѣ ш е н ія . П ед а го га м и  н о в ат о р ам и  в ъ  особен н ости  необ
ходим о с ч и т а т ь с я  съ  сек су ал ь н о й  п робл ем ой , ибо п р е н е б р е ж е т е  
этой  сторон ой  в о с п и т а т е л ь н а ™  д ѣ л а  способно п а р а л и зо в а т ь  самыя 
л у ч ш ія  у с и л ія  и сам ы е  р а ц іо н а л ь н ы е  м етод ы  со врем ен н ой  п ед аго 
ги ч еск о й  р еф о р м ы . И н т е р е с у ю щ и х с я  эти м ъ  воп росом ъ  мы  отсы лаем ъ 
к ъ  у к а за н н о й  то л ько  что  н а ш е й  с т а т ь ѣ  в ъ  „В . В .“ з а  1 9 0 4  годъ. 
З д іе ь  л и ш ь  з а м іт и м ъ , что  одной и зъ  в а ж н ѣ й ш и х ъ  м ѣ р ъ  здороваго 
сек су ал ь н а™  в о с п и т а н ія  м олодеж и  долж но б ы ть  возм ож н о  больш ее 
у д а л е н іе  е я  и зъ  н а ш и х ъ  б о л ы н и х ъ  го р о д ск и х ъ  ц е н т р о в ъ  и  прибли- 
ж е н іе  е я  к ъ  п р и р о д і .  В ъ  с ф е р і  в о с п и та н ія  д о л ж ен ъ  н а ч а т ь с я  тотъ 
ж е  п р о ц ессъ  „в о зв р а щ е н ія  к ъ  п о л я м и "  ( г е іо и г  ап х  с к а т р з ) ,  какой 
мы з а м іч а е м ъ  в ъ  п о с л ід н е е  в р е м я  и  в ъ  о б л асти  соц іально-эконо- 
м и ческ ой . Н о в ы я  в о сп и тател ьн ы м  ш к ол ы  с л ід у е т ъ  о р ган и зо в ать  по 
возм ож н ости  в д ал и  о т ъ  б о л ы н и х ъ  го р о ц о в ъ ,— н а п р и м ір ъ , в ъ  дач- 
н ы х ъ  р о д и т е л ь с к и х ъ  к о л о н ія х ъ , с в я за н н ы х ъ  съ  городам и  удобны ми 
п у т я м и  со о б щ ен ія . С оц іал ьн ое  р а з в и т іе  со в р ем ен н ы х ъ  к у л ьту р н ы х ъ  
о б щ еств ъ  о б н а р у ж и в а е т ъ  н овое  ст р е м л е н іе  к ъ  д е ц е н т р а л и за ц іи  н а
с е л е н ія , к ъ  б о л іе  р а в я о м ір и о м у  разсел е іг ііо  его  по з е м л і .  П едаго- 
г а м ъ -н о в а т о р а м ъ  н адо  й м іт ь  это  в ъ  в и д у  и , п о ско л ьк у  о тъ  нихъ 
за в и с и т ъ , и д ти  н а в с т р іч у  этом у т е ч ен ію .

Ч е т в е р т о е  в аж н о е  у к а з а н іе, о т н о с я щ е е с я  у ж е  к ъ  в н у тр ен н и м и  
р а с п о р я д к а м и  и  д и с ц и п л и н і ш кол ы  и в сяк о го  д р у го го  в о с п и т а т е л ь 
на™  у ч р е ж д е н ія , со сто и тъ  въ необходимости возмоэюно болѣе ши
роким демократическим начала самбуправленія учащихся. Д іт е й  
н еобходи м о п р іу ч а т ь  съ  возм ож но б о л іе  р а н н я го  в о зр а с т а  к ъ  подчи- 
н ен ію  л и ч н ой  в о л и  и з в іс т н о м у  п о р я д к у  ж и зн и , о п р е д іл е н н ы м ъ  вы с
ш и м и  о б щ ествен н ы м и  н а ч а л а м и , р егу л и р у ю щ и м и  взаи м н ы м  отнош е- 
н ія : венкой  к о л л ек т и в н о сти . Н е  в ъ  абсолю тной  с в о б о д і л и ч н о сти —  
к ак о й  бы то ни  бы ло — за к л ю ч а е т с я  в ы сш ая  н р а в с т в е н н а я  задача 
о б щ еж и т ія , а  в ъ  п о д ч и н ен іи  ея  и з в іс т н ы м ъ  н р а в с т в е н н ы м и  и  общ е
стве н н ы м и  зак о н ам и . Т о ж е  и в ъ  в о с д и т а н іи , особенно в ъ  воспита- 
н іи  о б щ ествен н о м ъ , сов ер ш аю щ ем ся  к о л л ек т и в н о . З а  н еуклон ны м и  
п о д ч и н ен іем ъ  л и ч н ой  в о л и  общ ем у  п о р яд к у  и  п л а н у  ш к ол ьн ой  ж изни 
д о л ж н а  зорко  н аб л ю д ать  к о л л е к т и в н а я  в о л я  сам и х ъ  у ч ащ и х ся  въ  
л и ц і  и х ъ  л е р іо д и ч е с к и  и зб и р а е м ы х ъ  п р е д с т а в и т е л е й . В осп и тан іе  
м олодеж и в ъ  д у х і  д е м о к р а т и я е с к а го  н а ч а л а  п о д ч и н ен ія  м ен ьш и н 
с т в а  б о л ьш и н ству  способно с ы гр а ть  больш ую  и бл аго тво р н у ю  роль
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въ с м ы с л і и зб а в л е н ія  е я  о т ъ  и и д и в и д у а л и с т и ч е с к а го  сам о у тв ер ж д е - 
нія и н ет ер п и м о ст и . Т ак о е  д ем о к р ати ч еск о е  н ач ал о  в ъ  в о с п и т а н ! ,  
какъ и  в ъ  о б щ еств ен н о й  ж и зн и , долж но бы ть  п р о ти в о п о став л ен о , 
съ одной сторон ы , д есп о ти ч еск о м у  н а ч а л у  а в т о р и т е т а , н а л а га е м а г о  
извнѣ и со в ер ш ен н о  н е  сч и таю щ аго ся  съ  и н д и в и д у ал ь н о стью  и 
волей у ч а щ и х с я , съ  д р у го й — ан ар х и ч еск о м у  н а ч а л у  т а к ъ  н азы в аем о й  
абсолю тной свободы , у ст р а н я ю щ е м у  и ли , в ѣ р н ѣ е , с тр ем я щ ем у ся  
устранить в с я к ій  сл ѣ д ъ  п р и н у д и т е л ь н а г о  н а ч а л а  в ъ  в о с п и та н іи . 
А нархический и д е а л ъ  н е  то л ько  у т о п и ч е н ъ , но и  ан т и с о ц іа л е н ъ . 
У топ ичен ъ, ибо н е л ь з я  п р е д с т а в и т ь  себѣ  к о н к р етн о  так о й  к о л л е к 
тивности, к а к ъ  бы  м ал а  о н а  н и  бы ла, гдѣ  бы н е  б ы л а  о б я за т е л ь н а  
воля б о л ь ш и н с тв а ,— д р у ги м и  словам и , гдѣ  бы  м ен ьш и н ств о  н е  п р и 
нуждено бы ло п од ч и н и ться  б о л ьш и н ству . В езд ѣ , г д і  и м ѣ ю тся  в ъ  
наличности  м ы сл я щ ія  с у щ е с тв а , а  н е  стадо  б а р а п о в ъ , о б н а р у ж и в а е т с я  
по к аком у-н и б удь  поводу р а зн о гл а с іе  и  ф ак ти ч еск о е  то р ж ес тв о  б о л ь 
ш инства. С тр ем я сь  к ъ  абсол ю тн ой  с в о б о д і л и ч н о сти  ан а р х и ч е с к и ! 
идеалъ п р и н у ж д е н ъ  р а зд р о б л я т ь  в с я к о е  о б щ еж и т іо  н а  м ех ан и ч еск у ю  
сумму н и ч ім ъ  н е  с в я за н н ы х ъ  д р у г ъ  съ  д р у го м ъ  и н д и в и д у у м о в ъ , 
т. е. други м и  словам и  л и к в и д и р о в а т ь  в с я к о е  о б щ еств ен н о е  су щ еств о - 
вапіё. И  в ъ  этом ъ  то с к р ы в а е т с я  его  г л у б о к ій  а н т и с о ц іа л ь н и й  х а 
р а к т е р а  В ъ  с ф е р і  п ед аго ги ч еск о й  это тъ  и д е а л ъ  к р а й н е  в р а ж д е б е н ъ  
поэтому в сяк о м у  о бщ ествен н ом у  в о с п и т а н ! ,  и м ію щ е м у  д іл о  съ  
цѣлыми больш и м и  к о л л е к т и в н о с т я м и  у ч ащ и х ся ; его  и зл ю б л е н н а я  
мечта— -сам опрои звольн ое и свободное р а з в и т іе  д іт с к о й  и н д и в и д у а л ь 
ности г д і-н и б у д ь  „ в ъ  т ін и  п одъ  ел ъ ю “ , н а  с в о б о д і с т еп ей , въ . г у щ і  
лѣсовъ, г д і  н е  м о ж етъ  б ы ть  н и  к о н тр о л я , ни  р е г л а м е н т а ц ій . Т ако вы , 
н ап р и м ір ъ , в ъ  своей  сущ н ости , п е д а го ги ч е с к іе  и д еал ы  Дм. П и с а р е в а  
и Л. Н . Т олстого . И н д и в и д у а л ь н а я  в о л я  р е б е н к а — в е р х о в н ы й  зак о н ъ , 
и все в о с п и т а н іе , в с я  ш к о л ь н а я  ж и зн ь  долж ны , т а к ъ  с к а за т ь , тан - 
Довать п одъ  д уд очк у  этой  воли . П о д о б н ая  п е д а г о ги ч е с к а я  п р а к т и к а  
ведётъ н е  к ъ  чем у  и ном у, к а к ъ  к ъ  ц а р с т в у  в сео б щ аго  д іт с к а г о  
произвола, а  с л ід о в а т е л ь н о — к ъ  д ем о р ал и зац іи , к ъ  оди чан ію  д іт -  
ства .-Д аж е п р и  сам ом ъ  и д еал ьн о м ъ  п о д б о р і в о сп и т ан н и к о в ъ  дан н ой  
Піколы, н ео б х о д и м ъ  в ъ  п о с л ід н е й  и з в іс т н ы й  общ ій  н л а н ъ  и п о р я - 
Докъ, н еобходи м ы  и з в іс т н ы е  ор ган ы , г а р а н т и р у ю щ іе  п р а в и л ь н о е  и 
н еукосн и тельн ое т е ч е н іе  к о л л ек ти в н о й  ж и зн и , а  с л ід о в а т е л ь н о , н е 
обходимо н п р и н у д и т е л ь н о е  н ач ал о . Н ам ъ  г о в о р я т ь , что „эвол ю ц ія  
воспитанія  в ъ  и сто р іи  ч ё л о в іч е с т в а  д о л ж н а б у д етъ  п р и в е с т и  в ъ  
конці к о н ц о в ъ  к ъ  т ак о й  ш к о л і ,  в ъ  к о то р о й  э л е м е н тъ  п р и н у ж д е н ія  
будетъ у с т р а н е н ъ " . Н о с л ід у е т ъ  и м ен но  о т л и ч а т ь  щтнуждете' отъ  
принудительнаго начала. В озм ож но, что  в ъ  к ак о м ъ -н и б у д ь  к р а й н е  
отдаленном ъ о т ъ  н асъ  б у д у щ ем ъ  н е  п р и д е т с я  у ж е  б о л іе  принуждать.



воспитанниковъ къ подчиненно ихъ личной воли демократической 
Волѣ большинства; возможно, что этотъ демократический принциц® 
такъ глубоко внѣдрится въ ихъ плоть и кровь, чіо они всегда и 
безъ всякаго иринужденія, п о  собст венной  волѣ , б у д у т ь  п о д чи н ят ься  
рѣшеніямъ большинства своихъ товарищей или совѣту своихъ на
ставников®, даже расходясь съ ними до существу вопроса; но саыъ 
факт® подчиненія отъ этого не исчезает® и никогда, ни при каком® 
идеальном® строѣ исчезнуть не можетъ. Принудительное начало,— 
нам® бы хотілось сказать— правовое начало, —неискоренимо ни изъ 
сферы педагогической, ни изъ жизни общественной вообще.

Страдает® ли от® этого человіческая индивидуальность?
Нисколько. Наоборот®, лишь въ обществі (или въ ш колі—все 

равно), бідномъ индивидуальностями съ різко очерченными харак
терами, съ оригинальными идеями и настроеніями, мыслимы еще 
до нікоторой степени такія коллективный группы, гд і не было бы 
ни т,реній, ни разногласий, гд і стало быть не было бы постоянна™ 
раздвоенія ихъ на торжествующее большинство, и подчиняющееся 
меньшинство. Другими словами, индивидуалистический идеал® тѣмъ 
боліе иміетъ шансов® на свое осуществленіе, чім® б ід н іє  чело- 
вічество ярко выраженными индивидуальностями. Въ общеетвѣ же 
(или школі), гдѣ что ни индивид®, то особый, своеобразный аккорд® 
чувств®, идей и настроєній, необходим®, неизбежен® внішній, ре
гулятивный, принудительный принцип®, способный создать изъ 
врего этого дивнаго разнообразія своего рода сопсогйіа хіізсогз, 
т. е. „несогласное согласіе", таящее въ себі как® гарантію един
ства и гармоній дійствія, такъ и пружину дальнійшаго дви
жения.

Намъ бы хотілось, въ заключеніе, дать отъ, себя лично .сердеч
ный -совѣтъ всім® педагогам®-новаторам®, стремящимся идти по 
непроторенным® дорогам® и пролагать пути къ далекому, завіт
ному будущему: учите д ітей  не только понимать природу, ..любо
знательно . углубляться во в с і ея тайны, но и любить природу 
уважать ея грандіозную творческую работу, создававшую все но
выя, все высщія формы, сущ ествовать и подготовившую появлеиіе, 
человічества на землі. Любить природу еще не значит® пантеи
стически обооісать, её, „.оправдывать" всякое зло, встречающееся в® 
ней, конечно, въ изобиліи. Въ природі, какъ и въ жизни челові
чества, мы замічаєм® два основных® процесса, находящихся. между 
собою въ постоянной великой борьбі: 1) процессъ хаотической, все- 
разлагающей диссолидарности и 2) процесс® солидаризаціи и .гар
монізацій міровыхъ отяошеній, процессъ все кріинущ ей любви, 
истины и справедливости. Мы — продукт® этого послідняго про-



десса; задача наша— содѣйствовать его дальнѣйшему яреуспѣянію, 
и не только въ мірѣ своемъ, человѣческомъ, но и повсюду вокругъ 
себя, поддерживая всякое проявленіе мира, гармоній и красоты въ 
мірѣ природы и борясь съ ея отрицательными проявленіями. Мы— 
дѣти природы, мы должны работать вмѣстѣ съ ней, мы должны 
посильно помогать ей въ дѣлѣ мірового самосовершенствованія и 
водворенія царства Божія на землѣ. А потому не въ п о к о р е н ій  себѣ 
п р и р о д ы  должна заключаться наша основная задача, а прежде всего 
въ п о к о р е н ій  себя п р и р о д ѣ , въ подчинены ея законамъ и въ ра
бот!, при помощи этихъ законовъ, въ ц!ляхъ универсальна™ со- 
вершенствованія. Е аіи га рагепёо ѵіпсіінг,— гласить латинская по
словица,— т. е. природа поб!ждается п о д ч и н е н іе м ъ  (ей). Необхо
димо, поэтому, знакомить подростающую молодежь обоего пцла съ 
великой творческой работой природы во вс!хъ  ея проявленіяхъ, съ 
естественными науками, раскрывающими передъ нами все колос
сальное величіе мірозданія, съ явленіями правды, любви и кра 
соты, имѣющимися въ изобиліи въ природ! рядомъ съ элементами 
хаоса и разрушенія. При такихъ условіяхъ подростающія поколѣ- 
нія будуть пріучаться гляд!ть на себя, какъ на новыхъ работни- 
ковъ въ великой міровой мастерской, какъ на новыхъ борцевъ на 
великой универсальной арен! в!ков!чной борьбы двухъ началъ— 
добра и зла. Такимъ путемъ будетъ сдѣланъ большой шагъ по на
правленно какъ умственна™, такъ и нравственна™ оздоровленія 
молодежи.

Евг. Лозинскій.



Выдѣливъ изъ сферы воспитанія и всей жизни человѣка 
образованіе въ особый отдѣлъ, мы должны разсмотрѣть его по су
ществу. Разсмотрѣніе по существу приводити насъ къ двумъ об
ширными категоріями: „Историческій очеркъ образовательныхъ
идей" и „Пеихологическія основы образованія". Начнемъ со вто
рой, чтобы установить само ионятіе и приложить установленную 
мѣрку к ъ , исторической жизни человѣчества.

В ы я с н е н г е  п о п я т ія — „ о б р а зо ва н іе " . Чтобы выяснить смысли рус
скаго слова „образованіе", я открыли Энциклопедическій словарь 
Брокгауза и нашелъ подъ словомъ „образованіе" сноску: см. „Си
стемы образованія"; найдя „Системы образованія", я читаю вновь 
см. „Классицизмъ, Профессиональное образованіе, Самообразованіе и 
Университеты (народные)" *). Все это нисколько не выясняетъ са-

*) Л. Н. Толстой въ стать! „Воспитаніе и Образованіе" (Сочиненія 
Л. Толстого* т. .4, стр. 112) говорить: „Во французскомъ язык! я даже не 
знаю слова, соотв!тствугощаго понятію „образованіе": ёйисаііоп, іпвігисііоп, 
еіѵіИвайоп—совершенно другія понятія. Точно также въ англійскомъ н!тъ 
слова, соотв!тствующаго понятію—„образованіе".

Нисколько выше онъ говорить, что въ Германій существуете ясноб 
подразд!леніе понятій—Еггіѳішп# (воспитаніе) и Ш ГетсЩ  (преподаваніе). 
Признано, что воспитаніе включаете въ себя преподаваніе, что препода- 
ваніѳ—одно изъ главныхъ средствъ воспитанія, что всякое преподаваніе 
носите въ себ! воспитательный элементе, ѳгяіеЫщев Еіетепі Понятіе же 
образованія—ВіМигщ—см!шивается либо съ воспитаніемъ, либо съ прѳпода- 
ваніемъ. Н!мецкое опред!леніе, самое общее, будетъ слѣдующее: воспита
ніе есть образованіе наилучшихъ людей, сообразно съ выработаннымъ 
извѣстной эпохой идеаломъ челов!ческаго совершенства. Преподаваніе, вно
сящее нравственное развитіе, есть хотя и не исключительное средство къ 
достиженію ц!ли, но одно изъ главн!йшихъ средствъ къ достиженію ея, въ 
числ! которыхъ, кром! преподаванія, есть постановленіе воспптываемаго 
въ изв!стныя, выгодныя для цѣли воспитанія условія: дисциплина и на- 
силіе, 2лісЫ

Духъ челов!ч.ескій, говорять нѣмцы, долженъ быть выломанъ, какъ 
т!ло, гимнастикой. Бег Стеів! тивз £Є2йсМІ£І хѵѣгсіеп.

Образованіе.



мого понятія, н очевидно, что это выясненіе является впервые. По
этому я позволю себѣ обратиться къ народной мудрости и посмо- 
трѣть, какъ это понятіе выражаетъ народъ (человѣчѳство). Въ ело- 
варѣ Рейфа мы находимъ слѣдующій переводъ этого слова; іогдіа- 
Ііоп, ог^апізаПоп, ВіМип^, ІогтаН оп (англ.); но образованность уже 
сіѵіІізаНоіт (франц. и нѣм.), Аіі8Ъі1сІіт§‘ и Сіѵііігаііоп; образовать: 
іогтег, от&апізег, роіісег, сіѵііізег, й§чігег, зі^нійег, зісіі ЬіШеп, сіѵі- 
8ігі хуегйеп, іо ѣе іогтей , Ъе сіѵіііяесі. Вдумываясь въ рядъ этихъ 
иностранныхъ обозначеній, мы, конечно, ДОЛЖНЫ отбросить тѣ изъ 
нихъ, которыя затрагиваютъ рядъ чуждыхъ нонятій, содержащихся 
въ словѣ „образовать"; тогда останутся у насъ только тѣ слова, 
которыя помѣчены подъ словомъ образованіе, т. е. іогтаілоп, 
ог^апізаііоп, Віісішіц- и въ дополненіе къ нимъ англійское сіѵііі- 
гаііоп.

Всѣ они содержать въ себѣ , или понятіе формы, или понятіе 
нѣкотораго акта для полученія этой формы— ог^апізег, сіѵііізег. Это 
же самое понятіе формы содержите и русское слово— образь, обра
зованіе. Но путь полученія этой формы страшно разнообразен! ме
жду іо гтег , т. е. какъ бы полученія ея исключительно по волѣ 
образующаго, какъ, напримѣръ, скульпторъ придаетъ форму статуѣ 
или памятнику, и сіѵііізег, гдѣ эта форма обусловлена внѣшними 
онредѣленными требованіями, есть существенное различіе. Такое 
разнообразіе въ пониманіи слова несомнѣнно является слѣдствіемъ 
тѣхъ неопредѣленныхъ идей, которыя каждый вкладываете въ по
нятіе, давая ему то или иное практическое направленіе *).

Итакъ, лингвистическій анализъ терминовъ „образованіе" приво
дить насъ къ выводу, что подъ этимъ словомъ народное самосознаніе 
понимаете придаваніе извѣстнаго образа, нѣкоторой формы чело- 
вѣку какимъ либо методомъ или какимъ либо путемъ; при этомъ 
окончательный видъ этой формы или устанавливается понятіемъ 
культуры и цивилизаціи, или не устанавливается.

Чтобы эти слова, написанныя великимъ человѣкомъ современности, 
пріурочить къ моему изложенію, слѣдуетъ замѣтить, что я иначе назы
ваю понятія. Объ этомъ см. „воспитаніе". Но здѣсь замѣчу, что проти- 
ворѣчія здѣсъ нѣтъ съ тѣмъ, что я думаю. Что такое „наилучшій чедо- 
вѣкъ", находящійся въ соотвѣтствіи съ „идеаломъ человѣческаго совер
шенства извѣстной эпохи", какъ не форма, въ которой мы мыслимъ обра
зованна™ человѣка? Но я думаю, что ВіИшщ и ІІпѣеггісЫ находятся въ 
преемственной зависимости и Еггіеіішщ есть нѣчто, обнимающее ихъ, но 
имъ не подчиненное. .

*) Я здѣсь рпускаю умышленно слово ѳйисаѣіоп, такъ какъ о немъ бу
детъ рѣчь далѣе въ понятіи обученія.



Переходя изъ области лингвистическихъ соображеній въ область 
жизни, мы находим* что эта форма въ различные историческіе мо
менты была различная. Нѣмцы въ XV, XVI и XVII вѣкѣ считали 
образованнымъ человѣкомъ того, кто зналъ хорошо латинскій языкъ; 
въ XVII и ХУПІ вѣкѣ они же, какъ и мы, считали образованным! 
того, кто зналъ французскій языкъ и французскую литературу.

Въ наше время можно считать образованнымъ человѣка, знаю- 
щаго литературу,- философію и языки. Практически мы называемъ 
образованнымъ человѣка, окончившаго курсы гимназіи и университета.

Въ этомъ практическомъ и теоретическомъ опредѣленіи понятія 
образованности не лежите ничего кромѣ формы, чисто внѣшней, 
случайной и не затрагивающей вопроса по существу, но практиче
ски чрезвычайно важной, какъ важна всякая форма въ жизни, тѣсно 
соприкасающаяся съ модой или всеобщимъ убѣжденіемъ.

По существу понятіе образованія разбивается на двѣ части: соб
ственно образованіе и обученіе *).

Подъ „собственно образованіе“ я понимаю тотъ психологическій 
процессъ, который побуждаете человѣка къ расширенію своего ум
ственнаго кругозора, или, какъ я выше выразился, къ образованію 
особой формы, особаго вида.

Подъ обученіемъ я понимаю процессъ усвоенія чужой мысли, 
пріобрѣтеніе того или иного рода знаній, навыков* а также и 
тотъ внутренній процессъ усвоенія, который происходить внутри

*) Л. И. Толстой въ статьѣ „О народномъ образованы" (сочиненія, т. 4, 
стр. 13) говорите: „Прослѣдивъ ходъ исторіи философы педагогики, вы 
найдете въ ней не критеріумъ образованія, но, напротив* одну общую 
мысль, безсознательно лежащую въ основаній всѣхъ педагоговъ, несмотря 
на ихъ частое между собою разяогласіе, — мысль, убѣждающую насъ въ 
отсутствіи этого критеріума. Всѣ они, начиная отъ Платона и до Канта, 
стремятся къ одному-^освободить школу отъ историческихъ уз*  ТЯГОТ'ЬЮ- 

щихъ надъ нею, хотятъ угадать то, что нужно человѣку, и на этихъ бо- 
лѣе или менѣе вѣрно угаданныхъ подробностяхъ строятъ свою новую 
школу. Лютеръ заставляете учить въ подлинник* священное писаніе, а 
не по кОмментаріямъ Св. Отцевъ. Бэконъ заставляетъ изучать природу изъ са
мой природы, а не изъ книгъ Аристотеля. Руссо хочете учить жизни изъ 
самой жизни, какъ онъ ее понимаете, а не изъ прежде бывшихъ опы
тов* Каждый томъ философін педагогики состоитъ только въ томъ. чтобы 
освобождать школу отъ мысли обученія молодыхъ поколѣній тому, что 
старыя поколѣнія считали наукой, къ мысли обученія тому, что лежйтъ 
въ іютребностяхъ молодыхъ пОколѣній. Одна эта общая и вмѣстѣ съ тѣмъ 
противорѣчащая сама себѣ мысль чувствуется во всей исторіи педаго
гики: общая потому, что всѣ требуютъ большей мѣры свободы школъ, про
ти ворѣчащая потому, что каждый предписываете законы, основанные на 
своей .теорій, п тѣмъ самымъ стѣсняетъ свободу".



человіка, когда онъ знакомится съ мыслями другихъ людей, съ 
жизнью природы и тѣми фактами, которые даетъ эта жизнь какъ 
въ сферѣ людскихъ отношеній, такъ и въ-сф ер і вообще окружаю
щей жизни природы.

Условившись во всемъ этомъ, дерейдемъ къ боліе подробному 
разсмотрінію каждой категорій.

. С обст венно  об р а зо ва н іе . Разсмотримъ теперь то, на какой вну
тренней психологической подкладкі. основывается стремленіе чо
ловіка къ полученію образованія; другими словами, каковы т і  
внутренніе элементы психологической жизни человіка, исходя изъ 
которыхъ онъ приходить къ иде і  образованія и къ воплощенію 
этой идеи но отношенію къ себі самому.

Этихъ элементовъ я считаю 4:. стремленіе къ творчеству,..стрем
ление къ отысканію причинъ явленій, стремленіе къ подражанію, 
гиинотизмъ, или „внушеніе".

Слово „гиинотизмъ" здісь является совершенно неожиданными,
и. если читатель легко мирится съ первыми элементами, то введе
т е  гипнотизма нуждается въ поясненій. Вотъ почему я и начну 
съ него. Подъ словомъ гипнотизмъ я донимаю не то полуболізнен- 
ное свойство человіка, которое состоитъ въ томъ, что онъ механи
чески, безъ участія своей воли выполняетъ приказанія чужого че
ловіка, а то почти всеобщее свойство людей вліять на волю 
другихъ людей, заставляя ихъ подчиняться и какъ бы впи
тывать въ себя жёланія и побуждеяія этихъ постброннихъ лю
дей. Читая увлекательный разсказъ, талантливо написайный 
очеркъ жизни или критическій разборъ, или историческое 
изслідованіе, мы невольно подпадаемъ подъ вліяніе автора, 
живемъ в м іст і съ нимъ, одинаково чувствуемъ, одинаково ду
маемъ. Авторъ, можетъ быть, ошибается, мы не въ силахъ от
крыть ему ошибку, находясь въ сфері дійствія таланта, и худо- 
жественныхъ образовъ. Мы не въ силахъ открыть логическія нро- 
в о р іч ія ,-если нашъ умъ какъ бы скованъ' логикой автора статьи. 
Какъ часто бываетъ, что* внутрешю несогласные съ дОкладчикомъ, 
мы не въ силахъ побороть его аргументы, открыть ошибки его-до
казательства Дійствіе этихъ снлъ я называю гипнотизмомъ. Но 
если таково вліяніе автора книги, то еще боліе, еще сильніе 
вліяніе живого человіка. Его манера говорить, его личность, инто- 
нація его голоса, его . жесты, вс© это усугубляетъ вліяніе личности, 
порабощаетъ волю и даетъ внутренней жизни и внутренней мысли 
рядъ образовъ, идей, мыслей, заполняіощихъ внутренній міръ, за- 
ставляющій человіка стремиться къ тому,- что указала ему вніш - 
няя воля собесѣдника. Вотъ это именно вліяніё одного человіка на



другого я и называю гиннотизмомъ. Несомнѣнно, что въ условіяхъ 
окружающей жизни такихъ вліяній чрезвычайно много, и нѣкото- 
рыя изъ нихъ дѣйствуютъ на человѣка въ направленій его стрем- 
ленія къ образованію. Наиболѣе сильнымъ и выпуклымъ является 
авторитетъ. Понятіе авторитета всецѣло относится къ этому пора- 
бощенію воли и созианія, къ господству внѣшней личности, подчи- 
неніе которой совершается добровольно. Такимъ авторитетомъ на 
первыхъ дорахъ жизни пользуются родители и воспитатели, и со
образно своимъ міровоззрѣніямъ даютъ самый могущественный 
импульсъ къ образованію въ той форм!, которую я указывалъ 
выше.

Сюда же нужно отнести и дѣйствіе семейныхъ и историческихъ 
традицій, однимъ словомъ, все то, что такъ или иначе порабощаетъ 
волю человѣка, дѣйствуя извнѣ, мѣняетъ содержаніе внутреннихъ 
идей, заставляете человѣка приняться за какое - либо дѣло безъ 
внутреняяго импульса, иногда даже помимо желанія. Но въ этомъ 
нѣтъ насилія, нѣтъ приказанія, нѣтъ никакого принудительна™ 
подчиненія, а есть лишь возбужденіе стремленій, вытекающихъ не 
изъ, личности, а изъ внѣшняго міра, путемъ внушений. ІІѢчто по
добное тому, что онисано у Шекспира въ драматической хроник! 
„Король Ричардъ I I “, который (тогда еще герцогъ Глостеръ) уб!- 
ждалъ леди Анну отдаться ему *). Здѣсь не было ни насилія, ни 
какихъ-либо гипнотическихъ пассовъ, но несомн!нно былъ гипнозъ, 
какъ это прекрасно разобрано у Михайловскаго.

Творчест во. Въ словарѣ Брокгауза подъ словомъ „творчество", 
между ирочимъ, написано: „Понятіе творчества предполагаете лич
ное начало—и соотв!тствующее ему слово употребляется по пре
имуществу въ прим!неніи къ д!ятельности человѣка. Въ этомъ 
общепринятомъ смысл! творчество—условный терминъ для обозна
чения психическаго акта, выражающагося въ водлощеніи, воспроиз- 
веденіи или комбинаціи данныхъ нашего созианія, въ (относи
тельно) новой и оригинальной форм!, въ области отвлеченной мысли, 
художественной и практической д!ятельности (Т. научное, Т. по
этическое, музыкальное, Т. въ изобразительныхъ искусствахъ, Т . . 
администратора, полковрдца и т. п .“).

Эту выписку я привелъ для того, чтобы въ дальн!йшемъ имѣть 
возможность опираться не исключителыщ на одно мн!ніе, и такъ 
какъ это опред!леніе принадлежитъ автору статьи, г. Ѳ. Батюшкову, 
то я думаю, что опредѣлеыіе понятія творчества сравнительно ново, 
и рѣдко гд! его можно встрѣтить. Въ данномъ опред!леніи авторъ



удачно характеризовали творчество, какъ: личное начало, и я думаю, 
что актъ творчества не имѣетъ н не можетъ имѣть никакого обще
ственнаго оттѣнка. Творчество это есть способность, принадлежащая 
лично человѣКу и находящаяся въ каждомъ человѣкѣ. Она состоитъ 
въ томъ, чтобы создать нѣчто новое, не бывшее раніе въ опытѣ 
предыдущей жизни или произвести новую комбинацію ранѣе быв- 
шихъ опытовъ.

Согласно этому опредѣленію не важно, было ли это новое уже най
дено другими людьми и извѣстно имъ, или оно появляется впер
вые въ жизни людей. А потому нельзя ограничивать нонятіе 
творчества созданіемъ нов'аго художественнаго произведенія, новой 
научной теорій или иостроеніемъ совершенно новаго прибора во 
всемъ человѣчествѣ, а слѣдуетъ думать, что это художественное 
произведете, эта научная теорія, этотъ новый приборъ явились 
лишь впервые для лица ихъ создавшаго. Если ученикъ рѣшаетъ 
задачу и находить новыя соотношенія между извѣстяыми ему тео
ремами, то онъ творитъ, хотя бы эти соотношенія и были давно 
всѣмъ, кромѣ него, извістны. Когда ученикъ пишетъ самостоятель
ное сочиненіе, то, хотя бы онъ высказалъ въ немъ истины, давно 
всѣмъ извѣстныя изъ учебниковъ,—онъ творнтъ, если самъ не зналъ 
ихъ и нашелъ впервые. Процессъ творчества можно распространить 
еще далѣе на всі ручныя поділки,— клееніе коробочекъ, столярное 
слесарное, токарное дѣло; на всі рисунки, различнаго рода игры, 
гдѣ новыя комбинаціи условій или даже воплощеніе дѣйствитель- 
ности, только не подражаніе, имѣютъ мѣсто. Необходимыми усло- 
віемъ во всемъ этомъ должна быть новизна этихъ комбинацій для 
самой личности, и они должны исходить изъ внутреннихъ побужда
йте этой личности. Здісь между творчествомъ и подражаніемъ 
иногда трудно провести границу, да для насъ н не важна эта по
граничная черта, а важно лишь уяененіе той мысли, что процессъ 
творчества присущи каждому человіку и сопровождаете его въ те
чете  всей его жизни. Выполненіе работы подъ вліяніемъ этого по
глощаете всего человіка: выполняя ее, онъ не замічаетъ ни вре
мени, ни усталости. Объекты творчества могутъ быть самые разно
образные, но характерный его признаки—чюглощеніе всего чело
віка—остается присущи каждому акту творчества. Съ этой точки 
зрінія творчество не только является наиболіе важными импуль- 
сомъ діятельности, но можно сказать, что при его существованіи 
діятельность безусловно необходима; если идея не можетъ но ка
кими либо условіямъ воплотиться въ образъ, если что либо мішаетъ 
человіку проявить свою творческую діятельность, то человікъ 
страдаете, какъ онъ етрадаетъ отъ лишеній всего, для него безу



словно необходима™. Какъ художник®, создавшій образ®, не можетъ, 
не въ силах® не воплотить его въ видѣ картины, художественнаго 
разсказа или музыкальна™ произведешь, так® и ребенок® не въ 
силах® удержаться, чтобы не выполнить назрѣвшей потребности 
воплотить свои мысли и идеи. Вырѣзьтвая изъ бумаги различным 
фигуры, производя новыя сочетанія въ игрѣ, рисуя, быть можетъ-, 
уродливым изображенія на бумагѣ, ребенок® можетъ творить для 
него нѣчто новое, и помѣшатъ ему въ этом® это значит® сдѣлать 
ето несчастным®. Такъ, доморощенные художники покрывают® 
стѣны своими рисунками; один® мальчик®, музыкант® по дарованію, 
находясь въ услуженін у. цѣловальника, * подбирал® стаканы и на 
нихъ разыгрывал® тѣ музыкальным произведешь, которыя напол
няли его душу. Но если такъ важно въ жизни для каждаго его 
личное творчество, то съ другой стороны слѣдуетъ отмѣтить и то, 
что эта сторона жизни зависит® не только отъ внутренних® пси
хических® процессов®, но и отъ воздѣйствія на нихъ внѣшняго 
міра. Во внѣшнемъ мірѣ человѣкъ почерпает® источник® внутрен
ней жизни. Лишите его этого внѣшняго міра,: въ нем® угаснет® 
и внутренній процессъ.

Объ этомъ вліяніи внѣшняго міра на внутреннюю сторону 
психической жизни человѣка я буду говорить нозднѣе при разсмот- 
рѣніи вопроса о психологических® основах® обученія, а сейчас® 
укажу лишь на то, что, если внѣшняя жизнь бѣдна новыми вне- 
чатлѣніями, если окружающая среда не вносит® никаких® новых® 
идей и новых® стремленій, то человѣкъ инстинктивно борется 
съ этим®, стремясь расширить общій кругозор® своей жизни. Онъ 
как® бы чувствует® процессъ умиранія своего творчества и всѣми 
силами стремится поддержать его. Скука, лѣнъ и апатія есть не  ̂
обходимое слѣдствіе этого процесса умиранія, этого отсутствія твор
ческих® идей, творческих® стремленій. Желаніе путешествій,' но
вых® знакомств®, стремленіе къ знанію, отсюда чтеніе книгъ есть 
естественным стремленія къ поддержанію творчества и къ его пи- 
танію. Ручной труд® и всякаго рода работы въ саду и огородѣ 
являются наиболѣе привлекательным® занятіемъ дѣтства вслѣдствіе 
наиболыпаго воплощенія личнаго творчества; но если этотъ труд® 
переходит® въ ремесло, если отъ него будет®' отнят® творческій 
элемент®, то онъ становится уже тяжелым® гнетом®: возникает® 
скука, апатія и лѣнь. Въ одной тюръмѣ находчивый доктор®, желая 
возбудить физическую- дѣятельность арестантов® и этим® путем® 
поднять ихъ здоровье, заставил® вертѣть колесо. Это занятіе., воз
будило всеобщую ненависть, довело до безпорядковъ, а когда они 
были подавлены, то обнаружилась масса сумасшедших®. ГГримѣръ—



въ высшей степени любопытный: у людей была отнята не только 
ихъ творческая дѣятельность, но и цѣль ихъ занятій, смыслъ этихъ 
занятій, и трудъ явился для нихъ источникомъ сумасшествія. „Трудъ, 
говорить Ушинскій *), истинный и непремѣнно свободный имѣетъ 
такое значеніе для жизни человѣка, что безъ него она теряетъ свою 
цѣну и свое достоинство; но въ то же время трудъ подневольный 
является непосильными гнетомъ, когда жизнь тоже перестаетъ 
имѣть цѣну и достоинство; точно также теряетъ всякое значеніе и 
трудъ безцѣльный, хотя бы и свободный". „Есть такіе господа^ 
говорить тотъ же авторъ, которые, не имѣя уже рѣшительно ни
какого дѣла въ жизни, придумываютъ себѣ занятія ради душев- 
наго и тѣлеснаго моціона: точатъ, играютъ на билліардѣ или просто 
бѣгаютъ по улицами, чтобы доканать пышный завтраки и возвра
тить анпетитъ къ обѣду; но такой трудъ, добавляетъ авторъ, имѣетъ 
то же значеніе, какое имѣло рвотное за столомъ римскаго об
жоры: возбуждая обманчивую охоту къ новыми наслажденіямъ,
оно помогаетъ разстраивать душевный и тѣлесный организмъ це- 
ловѣка". Однако, что же собственно есть существенно отличитель
н а я  между трудомъ свободными, трудомъ пояеволѣ и трудомъ 
для моціона? «Почему одинъ необходимъ для человѣка и служить 
источникомъ наслаждеяія, а другой служить источникомъ горя и 
нерѣдко приводить къ гибели?—„Внутренняя, духовная, животвор
ная сила труда, говорить Ушинскій, служить источникомъ человѣ- 
ческаго достоинства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нравственности, и счастья". 
Когда трудъ будетъ имѣть эту животворную силу? Очевидно, тогда, 
когда онъ вытекаете изъ творчества личности, когда это творче
ство, хотя бы и въ скрытомъ видѣ, лежите въ его основѣ.

Давая, такимъ образомъ, творчеству необходимость и обязатель
ность во всякомъ трудѣ, мы тѣмъ самыми необходимо и обязательно 
должны поставить его, какъ наиболѣе важный стимулъ въ образо
вали, гдѣ оно получаете наиболѣе цѣнное направленіе и наиболѣе 
полное всестороннее развитіё. Оно является тѣмъ краеугольными 
камнемъ, на которомъ строится все образованіе, и безъ котораго 
само образованіе теряетъ -всякую цѣнность и становится, гибельными* 
какъ вращеніе колеса арѳстантомъ.

Отсутствіе или малое развитіе' творческихъ идей въ современ- 
номъ строѣ школьной жизни является наиболѣе существенными ея 
недостаткомъ. Гимназистовъ упрекаютъ за то, что они стремятся 
лишь получить аттестате; но, спрошу я, есть ли у нихъ какой-либо 
другой импульсъ къ умственному труду въ школѣ? Являются ли

*) Ушинскій „Человѣкъ, какъ предмет® воспитанія", ч. II, стр. 382.



школьные предметы связанными съ ихъ личнымъ процессомъ твор
чества? Позаботился ли кто нибудь объ этой связи?

Напротив* все школьное дѣло построено на идеѣ долга и ири- 
нужденія, вся психическая сторона личности не играла никакой 
роли ни въ выбор* того или иного предмета, ни въ построеніи.его 
программы. Учредитель говорилъ: ученикъ долженъ это знать, онъ 
долженъ это понимать, и выбрасывалъ изъ школы учениковъ, кото
рые им*ли см*лость съ нимъ не согласиться. Ученикъ, изучающій 
предмете не изъ школьнаго обихода, думающій несогласно со школь
ными традиціями, не могущій примириться со школьными трѳбова- 
ніями, разсматривался, какъ негодный элементе для будущаго, и его 
школа выбрасывала въ жизнь, лишая такимъ образомъ себя иаиболѣе 
цѣнныхъ индивидуумов* Но разъ все это такъ, то какую же цѣль 
можетъ поставить себ* ученикъ, кром* той, чтобы, претерп*въ всѣ 
невзгоды школьной жизни, добиться наконецъ возможности быть 
свободным* и отдаться личнымъ процессамъ творчества, если они 
только сохранятся за это время. Скука, апатія и л*нь суть обычные 
спутники ученика; самые прилежные изъ нихъ не находять удо- 
вольствія въ приготовленій уроковъ: они такъ же скучають, какъ 
и лѣнтяи, но им*ютъ силу воли, чтобы подавить эту скуку и вы
учить неинтересный урокъ.

Ерли бы на помощь ученику не пришелъ новый міръ товари
щества, литературы и общества, если бы его интересы исключи
тельно были сосредоточены въ средней школ*, на круг* ея предме
товъ, то несомнѣнно среди ея питомцевъ начались бы душевныя 
заболѣванія. Обо всемъ этомъ я подробнѣе скажу при разсмотрѣніи 
вопроса объ общественномъ воспитаніи, а пока пѳрейдемъ къ подра
жание.

Нодражаніе. Къ стремление къ творчеству т*сно примыкаете 
стремленіе къ подражанію и, пожалуй, имѣетъ съ нимъ одни корни.

Подражаніе, по общественному мнѣнію, является наилолѣе распро- 
страненнымъ стремленіемъ въ дѣтской жизни; но здѣсь надо разли
чать подражаніе въ собственномъ смысл* отъ подражанія, какъ вы- 
полненія нѣкоторой идеи. Ребята играютъ въ школу; въ этомъ слу- 
ча* они не столько подражаютъ старшим* сколько воплощаютъ въ 
лицахъ, въ дѣйствіи наблюденный явленія: зд*съ не чистое подра
жаю е, но перем*шанное съ творческими способностями. Когда мы 
слышимъ пѣвца, который захватилъ насъ своимъ пѣніемъ, то не
вольно стараемся подражать ему, вновь переживая минувшія ощу
щенія; но когда одинъ п*вецъ перенимаете манеру пѣнія у другого, 
его жесты и его интонацію, то онъ только подражаете, безъ идеи 
какого-либо творчества. Подражаніе въ гипноз* есть безсознатель-



ное воспроизведете чужихъ дійствій; подражаніе природі въ про- 
изводстві научнаго опыта есть творческое воспроизведете дійстви- 
тельности. Актеръ, подражая купцу, вонлощаетъ образъ. купца, соз
даете-его; товарищъ, подражая тому же купцу, не создаетъ этого 
образа, но, просто воспроизводить то, что онъ видите. Подражаніе,, 
сопровождаемое идеей, стоить близко къ творчеству: безъ этой идеж 
оно является просто подражаніемъ. Въ обоихъ случаяхъ подража
ніе является стимуломъ для образованія: ребенокъ, видя, кадъ чи
тають взрослые, стремится научиться чтенію, ученикъ мастера, под
ражая ему въ производств^ научается этому производству. Стрем-, 
леніе къ подражанію заставляетъ людей пріобрітать знанія,, расши
рять умственный кругозоръ, находить силы къ преодолінііо труд
ностей и пріобрітать боліе или меніе цінныя привычки.

Въ психологическомъ отношеніи подражаніе является первоисточ- 
никомъ : собственна™ опыта. Желая научиться фотографій, мы 
прдражаемъ, точно копируем! ту послідователъность. , дійствій,.  ̂
которую мы наблюдаемъ у -фотографа. Желая научиться рішать 
какой-либо незнакомый намъ типъ задачъ, мы опять - таки точно 
восдрожзводимъ ту послідовательность операцій, которую даетъ намъ. 
человікъ, уміющій рішать эти задачи. Однимъ словомъ, тамъ, гді- 
у . насъ н ітъ  творческой мысли, гд і н ітъ  собственна™ опыта, мь! 
нщемъ расширенія своей діятельности въ подражаніи. Но тімъ на 
меніе подражаніе не можетъ относиться къ наученію, а должш> 
быть отнесено къ области собственно образованія, такъ какъ оно 
является внутренней психологической основой личнаго стремленія К! 
образованію и не иміетъ связи съ внішнимъ методомъ обученія.. 
Подражаніе есть внутреннее качество личности, и учитель только, 
можетъ пользоваться имъ, а не передать его. Убіжденіе, что ребята, 
какъ обезьяны, стремятся перенимать все то, что они видятъ и на- 
блюдаютъ,. но совсімъ справедливо. Это свойство принадлежите во
обще человіку, и взрослый, такъ же, какъ и ребенокъ, перенимаете 
у. другихъ все то, что ему нравится и чего н ітъ  въ его личномъ 
оныті и не можетъ быть добыто, какъ продукте его личнаго твор
чества; и- я далее думаю, что наблюденіе надъ жизнью взрослых™ 
дцло бы намъ не меніе фактовъ подражанія, чімъ даетъ ихъ діт- 
ская жизнь. :

Наиболіе важная цінность въ стремленіи къ нодражанію есть 
та* что оно слулштъ первоисточникомъ личнаго опыта. Подражая: 
движеніямъ нлавающаго человікщ другой учится плавать; но разъ 
онъ научился этому, то уяее личный опытъ даетъ ему множество' 
наблюденій, которыя* н о , могутъ быть, получены изъ_ набліоденій 
надъ плавающими людьми. Совершенно также, человікъ научив-
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ідіёся путемъ подражанія снимать, получаетъ вмѣстѣ съ этимъ 
ж возможность производить личныя наблюденія и изслѣдованія въ 
этой области.

Не разсматривая всѣхъ разнообразныхъ случаевъ подражанія, 
ж укажу лишь на то, что, какъ я уже выше замѣтилъ, оно сопри- 
•жается и съ творчествомъ, и съ гипнотизмомъ; но, находясь внутри 
человѣка, составляя нѣкоторую личную способность (присущую всѣмъ 
людямъ), подражаніе въ то же время питается исключительно внѣш- 
щими явленіями, и въ этомъ случаѣ оно является какъ бы связую
щими элементомъ между внѣшней средой и внутренними міромъ 
-человѣка.

Стремленіе къ отыекант причинъ является кореннымъ, зало- 
лкеннымъ въ душѣ человѣка стремлёніемъ, которое проявляется въ 
•отношеніи ко всему тому, что онъвстрѣчаетъ на жизненномъ пути. Ребе- 
шокъ, ломающій игрушку, чтобы отыскать внутри ея причину дви- 
-женія, и ученый, производящій химическій или физическій опытъ, 
.проникнута одинаковымъ стремленіемъ къ отысканію причинности. 
Но эта внѣшняя причинность, какъ бы физическая связь явленій, 
:не удовлетворяем вполнѣ и не исчерпываем глубины стремленія; 
жа этомъ пути выходить новое нѣчто—логическая зависимость 
«между причиной и слѣдствіемъ. Два явленія совершаются одновре
менно: дуетъ вѣтеръ, и качаются листья; которое изъ нихъ является 
причиной, которое слѣдствіемъ? Для рѣшенія этого вопроса необхо- 
димъ рядъ опытовъ, необходимо изысканіе причинъ, необходимы 
наблюденія надъ явленіями, взятыми отдѣльно. Все это производить 
человѣкъ на самой ранней ступени своей жизни, постоянно анали
зируя, совершая опыты, вдумываясь и наблюдая явленія жизни. 
Но не слѣдуетъ забывать, что здѣсь два фактора, два элемента со- 
.знанія: пониманіе, изученіе, размышленіе о причинности и логиче
ское построеніе полученныхъ результатовъ. Когда человѣкъ рѣшаетъ 
геометрическую задачу, то онъ рѣшаетъ ее особымъ процессомъ 
М ели , гдѣ нѣтъ ни отчетливыхъ представленій, ни логической 
зависимости элементовъ; но когда онъ ее рѣшитъ, то является эта 
отчетливость представленій и логическая зависимость. Изложеніе 
рішенія подчиняется правилами логики, тогда какъ самое рѣшеніе 
коренится въ тайнахъ мышленія, еще не открытыхъ наукой.

Сюда относится слѣдующее довольно курьезное наблюдете: 
дана задача ариѳметическая; ученикъ, не умѣя ее рѣшить, начинаем 
производить надъ ней рядъ невозможныхъ операцій и случайно по
лучаем  вѣрный отвѣтъ. Получивъ этотъ вѣрный отвѣтъ, онъ начи
н аем  вдумываться в і  смыслъ лроизведенныхъ дѣйствій н пости
га е м  иногда и само рѣгаеніе, возстановляя всѣ логическія звенья



.и всѣ значѳнія промежуточных® вычисленій. Такой порядок® р іш е
нім считается среди педагогов® варварским® и нетерпимым®; но 
въ то же время я знаю многих® учителей, среди которыхъ первымъ 
могу доставить себя, которые трудныя ариѳметическія задачи р і 
шають алгебраически, потом® переводят® свое рішеніе на ариѳме- 
тическій язык®. Я позволю себі утверждать, что этотъ нріемъ не
много отличается отъ вышеприведеннаго пріема ученика и иміетъ 
оправданіемъ только то, что онъ приміняется взрослым® знающим® 
человікомъ. Оба они могутъ служить грубым® доказательством® 
того, что логическое построеніе рѣшенія задачи, доказательство 
теорем®, построеніе физических® или исторических® гипотез® 
является не причиной, а слідстві емъ уже найденной истины, а сама 
истина, т. е. ея отысканіе, лежит® вн і этого процесса и совер
шается по особым® законам®, чуждым® закону логических® построе- 
ній. Мысль существующая можетъ не быть формулирована словом®; 
мысль, формулированная словом®, еще нуждается въ логическом® 
доказательств^ Мні думается, что логика нужна намъ не для насъ 
самих®, но для передачи наших® мыслей и идей другим®. Мы же 
вами могли бы довольствоваться однимъ первымъ процессом® мыш- 
ленія, и, быть можетъ, діти довольствуются имъ, и потому они 
многое понимают®, но не уміютъ понимаемое выразить словом®.

Какъ бы то ни было, но несомнінно, что, производя самостоя
тельные опыты или подражая діятельности других® людей, чело- 
в ікъ  стремится открыть причинную связь явленій и таким® путем® 
мало по-малу доходит® до созданія гипотез®, обобщающих® обшир
ным группы явленій. Эта діятельность опять таки носит® чисто 
личный индивидуальный характер® и ничуть не касается обще
научных® построен™. Найденная гипотеза необходима и важна 
только для самого человіка, а какое она будетъ иміть отношеніе 
къ другим® людям®, ему не важно. Пусть другіе признают® важ
ность и значеніе его научных® открытій,—здісь будетъ удовлетво
рено его честолюбіе; пусть другіе давно уже знают® и вычитали 
въ книгах® то, что онъ только что нашел® для себя — ему будетъ 
пріятно подкрѣпить свое мнініе, ссылаясь на авторитет®; пусть 
его гипотеза никѣмъ не признана и не разділяется,—онъ будетъ 
спорить, поддерживая свое мнініе, но не можетъ, не въ силах® 
признать его невірность, пока личный опыт® и собственное раз- 
мышленіе не.докажут® ему его ошибки.

Такой процессъ мысли совершается не только въ вопросѣ науч- 
наго значенія, но и въ вопросах® обыденной жизни;1 другими сло
вами, онъ приміняется нами на каждом® шагу. Составляя эти ма- 
ленькія гипотезы о причинности того, почему такое лицо относится
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къ намъ хорошо или дурно, какое значеніе имѣготъсны и т. п.у 
мы мало-по-малу съ расширеніемъ нашего кругозора захватываем^., 
всё болыпія и болынія области зианія и въ койцѣ :концовъ горячо 
споримъ о том!, насколько Марксъ и Нитцше являются правыми, и 
что представляете собою жизнь во всемъ ея цѣломъ.

Одинъ изъ молодыхъ 12-тилѣтнихъ учеяыхъ задался вопро- 
сомъ б томъ, почему, когда завертываютъ тормазъ, то конка оста
навливается? Для того, чтобы окончательно провѣрить этотъ факта,, 
онъ въ удобную минуту на ходу затормозилъ конку: она. останови 
ласъ, и онъ, конечно, далъ стречка. Опыта обошелся ему дешево, и 
благодаря ему* онъ пріобрѣлъ твердую увѣренность, что завернувъ. 
тормазъ, можно остановить конку,. Далѣе мысль его, конечно, пошла 
въ направленій, отчего же останавливается конка; когда тормозятъ. 
ее? Какъ устроенъ тормазъ? Отсюда необходимость далънѣйшихъ. 
наблюдены, изученіе; этого вопроса. Далѣе будетъ слѣдовать во
просъ, нельзя ли иначе устроить тормазъ? Рѣшеніе этого вопроса, 
приведете его къ изученію законовъ механики, физики и т. д. Та
кіе. и имъ подобные вопросы встрѣчаются на каждомъ шагу ;въ- 
жизнй ребенка. Отысканіе причинности влечетъ его въ болѣе и бо
л іє  обшйриыя области знанія.: Если эти области удобопонятны; и 
несложны,- то онъ знакомится съ ними; если же они ему не по си~ 
ламъ, то онъ.или ищете болѣе простыхъ разъясненій, или откла
дываете рішені е этого вопроса до болѣе удобнаго времени.

; Заключвніе. Разсмотрѣвъ такимъ. образомъ всѣ т і  стремленія,. 
которыя служать источникомъ идей образованія, мы должны от м і
тить въ них! то, что всѣ они за исключеніемъ гипнотизма, нахо-.- 
дятсй* внутри личности, составляютъ психологическую сущность лич
ности и потому недоступны внѣшнимъ воздѣйствіямъ; чужая воля, 
не можете ни возбудить,' ни внушить, ни какъ либо иначе сооб
щить эти стремления. Учитель никакъ не можете передать уче
нику1 етремлбнія ни къ творчеству, ни къ подражанію,. ни къ оты- 
сканіго причинъ явленій;, онъ можетъ пользоваться , этими стремле- 
ніями, до нѣкоторой степени направлять ихъ, но онъ не въ силахъ 
сотворить ихъ .*) Независимость стремлений отъ внѣшней волн.

*) Однако, не будучи въ силахъ создать эти стремленія въ душѣ уче
ника, учитель или, вѣрнѣе, школа играете важную роль и въ этомъ отно- 
піеніи. Если школьная система такова,-что. эти стремленія питаются л раз
виваются, если въ душѣ учениковъ постоянно живете идея -собственной 
мощности, если въ ихъ занятіяхъ постоянно присутствуете самостоятельная 
мысль, то эти стремленія находятъ для себя пищу и развиваются; но если 
школьная жизнь имѣётъ стремленіемъ подавить лйчнуіо иниціативу учеб
ника,' поставить его въ усяовія нѣкотбраго шабйон'а/йріучитьщго къ одгіой 
только:мысли вѣчнаго подчинѳнія ж обязательства, то .эти: стремленія, :ШЩ



является источникомъ самодіятельноети личности, его свободы; она 
является той сущностью, тѣмъ основаніемъ, на которомъ зиждется 
все :зданіе образованія. Исходя исключительно изъ этихъ элем.ен- 

-ловъ, каждый могъ бы получить свойственное- ему- образованіе безъ 
всякой внѣшней поддержки, безъ всякихъ внѣшнихъ указаній; * но 
для. этого ему потребовалось бы значительное время для производ
ства всіхъ т іхъ  опытовъ, которые уже произвело человічество; съ 
другой стороны, онъ .не нашелъ бы въ сѳбі самомъ того обширнаго 

. ■содержанія идей, которое иміется, во всемъ человѣчестві.
Но мало того: человѣкъ одинъ, самъ по себѣ, не въ силахъ во

плотить и развить всю сущность идей человѣчества; самъ по себѣ,
• уединенный отъ общей жизни, онъ является безпомощнымъ, въ немъ 
.постепенно умирають идеи творчества, и, быть можетъ и, идеи причинно
сти примутъ уродливый характеръ. Помимо всего этого .ецть еще одна 
еторона, которая сильно мѣшаетъ человѣку получить образованіе 

, безъ помощи другихъ людей. Эта важная сторона духовной жизни 
есть возможность ошибокъ, исходя изъ которой, человѣкъ являет.ся 
неувіреннымъ въ своихъ силахъ, часто отбірасываетъ то, что вірно, 
усваивая невѣрныя и ошибочныя положенія. Такъ, ріш ая задачу, мы - 
'Справляемся съ отвѣтомъ и убѣждаемся въ вірноети, рішенія лишь 
въ случаі совпаденія. Точно также наша мысль ищетъ поддержки 
въ другихъ людяхъ, и если они согласны съ нами, то она полу
чаете для насъ большую цѣнность; въ случаѣ несогласія мы ищемъ 
ошибки. Эта возможность ошибокъ, эта. сознаваемая нами недоста
точность нашего ума служить ярепятствіемъ къ логическому разви- 
тію слѣдствій изъ добытыхъ положеній и заставляете насъ . принять 
на вѣру многое изъ того, что мы или не можемъ знать, или не въ 
силахъ себѣ ясно представить.

Сознаніе мощности общечеловѣческаго разума, сравнительно съ 
нашимъ, сознаніе нрисутствія высшихъ , силъ налагаетъ на нашъ 
умъ требованіе нзвѣстныхъ границь, гдѣ мыслимое переходить въ 
признаваемое. Вслідствіе этого віра является новымъ элементомъ 
внутренняго самосознанія, тімъ элементомъ, гд і лежите граница 
мысли, переходя за которую, мы по свойству нашего ума, не мо
жемъ ничего утверждать, исходя изъ житейскаго опыта. Эта віра 
не является исключительной спутницей понятій о высшихъ сверх- 
человіческихъ силахъ, но распространяется и на область людскихъ 
отношеній.

Такимъ образомъ, благодаря необходимости людского общенія, нѳ-

угасаютъ, или ищутъ для себя иныхъ, внѣ школьныхъ, путей, подвергаясь 
всѣмъ случайностямъ крайнихъ увлеченій.



возможности собственнаго производства всѣхъ опытовъ, по недо
статку времени и средствъ, мы необходимо должны допустить ВЪ- 
своей внутренней жизни большую долю вѣры не въ религіозномъ 
смыслѣ, а въ смыслѣ полнаго довѣрія къ опыту и мысли другихъ 
людей.

Отсюда, какъ необходимое и обязательное слѣдствіе, получается 
обученіе, при существованіи котораго исключительно только и воз
можно полученіе образованія. Но это обученіе должно быть осно
вано на элементахъ собственнаго образованія и являться для нихъ. 
необходимыми дополненіемъ.

Главное дополненіе составляетъ знаніе, которое, какъ мы уже 
выше видѣли, есть необходимый спутники, а весьма часто и пита
тельный источники тѣхъ психологииескихъ процессовъ, на кото
рыхъ зиждется образованіе. Безъ этихъ процессовъ знаніе те
ряетъ свою цѣнность, но самые эти процессы безъ знанія, если не

в о зм о ж н ы , то являются скучными и малопродуктивными. Такимъ 
образомъ, творчество, подражаніе, нахожденіе причинности не только 
питаются знаніемъ, но и основываются на знаній. Вотъ почему 
такъ долго думали, что знаніе есть источники образованія. Со
гласно этой ошибкѣ. осложненной другой ошибкой, что есть знанія, 
развивающія умъ, сообщающія оообьтя способности, преобразующія 
человѣка, наша школа такъ долго питалась пищей, неудобоваримой 
для дѣтскихъ голови; да я увѣренъ, что, если бы насъ, взрослыхъ 
людей, посадить на школьную скамью, заставить выучить всю 
школьную премудрость, лишивъ при этомъ насъ довѣрія къ соб
ственной мысли и подчинивъ наше сознаніе авторитету учителей, 
то мы хорошо бы почувствовали полную невозможность удовлетво
рить тр^бованіямъ школы. Но если педагоги прошлаго ошиблись, 
давая слишкомъ большую цѣнность знанію, то тѣмъ не меяѣо 
нельзя впасть въ противоположную крайность и думать, что зна
ніе не нужно. Итакъ, знаніе необходимо, но въ какомъ объемѣ, и 
что именно долженъ знать ребенокъ? Эти вопросы необходимо 
должно рѣшить, прежде чѣмъ переходить къ обученію; но еще 
прежде мы разсмотримъ вопросъ о томъ, безусловно ли необхо
димо для образованія человѣка дѣйствіе вяѣшнихъ силъ, внѣшній 
импульсъ.'

Д Галанинѵ
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[Окончаніе слѣдуетъ).



О полѳвомъ проевѣщеніи.
„Біе егзїе ЕіпШцтш# іп еіп (ІеЬіеї 

аиї хѵеІсЬет аііев ЬеЪепв^Іііск ѵоп йег 
Ѵегдеівігдипд йез ТгіеЫеЪепз аЫіап^* 
ѵоп йег Агї, \ѵіѳ йіѳ ЛУеІЇ йег Іпзїіпкїе 
т і ї  йег ѴѴеК йез Егкѳппепв и. Мі*£ті1і- 
Іепв іп Копїакї &езеЇ2ї \ѵ ігй -й іѳ  егвїе 
ЕіпШтіВ£]'п йіезез БеЬіеї ^езсЬіеЬѢ яог 
йазз йіе егхѵасйепйеп ТгіеЪе т і ї  йещ 
а11егшейгІ£8іеп СгеІііЫеп и Ѵогзіёіішщѳп, 
т і ї  йег Ілівї а т  8с1шіиЇ2І£еп п. Неітіі- 
сЬеп и. т і ї  Йег Ыоззеп 8еІЬвїзііе1іїЇ£Єіі 
(Іепавзисіїї іп ѴегЪіпйип# ^евеїхі \ѵег 
йеп.

Роегзїег, Дй§епй1еЬге‘.

Излишне, кажется, распространяться о томъ, какую громадную 
роль въ жизни человѣка и человѣчества играетъ область подовыхъ 
отношеній. Достаточно напомнить, что всякій, кто находится въ этой 
сфер* на ложномъ пути, приносить существенный вредъ не только 
себ* самому, но и, непосредственно или посредственно, бол*е или 
мен*е большому кругу своихъ близкихъ и окружающихъ лицъ. Въ 
виду этого уже филавтрописты считали необходимым* чтобы дѣти 
не оставались въ такой важной области безъ руководства со стороны 
старшихъ. Когда Базедовъ въ 1 7 7 6  г. на публичномъ экзамен* въ 
своей школ*, очевидно находясь и въ этомъ вопрос* подъ вліяніемъ 
Руссо, далъ ученикамъ для объясненія картинку, изображавшую 
беременную женщину, то это обстоятельство вызвало переполохъ 
среди ирисутствовавшихъ.

Подробно останавливается на этомъ вопрос* другой филантро- 
пистъ Залъцманнъ, самый дѣльный представитель этой школы, въ 
своемъ почтенномъ и не утратившемъ до сихъ поръ значенія труд* *■):. 
„ІІЬег Ціе Ііеітіісііеп ЗйпЦеп' Цег Йи&ёшЗ". Вотъ что мы тамъ чи
таемы „Я безусловно думаю, что дѣти рано должны узнавать о про- і 
нсхожденіи людей... Если бы существовало надежное средство со

*) Ьеіргл# Ъеі Зіе^ігіей ЬеЪгесЫ Сгизіиз 1785. Кар. V III, 8. 263 іі .



хранить дітей относительно этого вопроса въ полномъ невѣдѣніи, 
если бы можно было помішать, чтобы діти виділи спариваніе жи
вотныхъ, чтобы они думали о подобныхъ вещахъ, чтобы товарищи, 
прислуга и разные непризванные просвітителя поучали ихъ въ этой 
области, то я высказался бы гораздо осторожніе и посовітовалъ бы 
отложить разъясненіе до того времени, когда оно окажется необхо- 
димымъ, чтобы молодой человікъ не попалъ въ опасность потерять 
честь и счастье вслідствіе незнанія связи между причиною и слід- 
ствіѳмъ. Но такъ какъ положительно нельзя избіжать того, чтобы 
діти не получили вреднаго для невинности ихъ просвіщенія, то 
необходимо дать имъ это просвіщеніе такъ, чтобы обёзпечиваласъ 
ихъ невинностьа .

Если вспомнить, что это говорилось 120 літъ тому назадъ, то, 
къ стыду нашему, приходится констатировать, что мы забыли муд- 
рыя наставленія німецкаго педагога и съ тіхъ поръ ни на шагъ 
не подвинулись впередъ въ рішеній проблемы полового просвіщенія. 
Только въ самое посліднее время чаще стали заниматься вопросами 
такъ называемой сексуальной *) педагогики.

Многіе изслідователи въ этой области объясняютъ столь невни
мательное отношеніе къ поднятому еще Зальцманномъ вопросу 
вліяніемъ строёаго католицизма, который всегда половую жизнь 
считалъ исключительно проявленіемъ гріховной слабости нашей 
природы, чімъ то постыднымъ и недостойнымъ чоловіка, чімъ-то 
только въ тайні терпимымъ.

Между тімъ необходимость этого просвіщенія несомнінна. 
Прежде всего простое и серьезное разъясненіе роли половыхъ ор
ганов! спасетъ многихъ дітей отъ пороковъ и особенность она
низма, которымъ заражено, по свидітельству спеціалистовъ, гро
мадное большинство нашихъ дітей.

Затімъ такое разумное просвіщеніе, если просвіщающій суміетъ 
завоевать довіріе дітей, сбережетъ нашихъ ребятишекъ отъ непро- 
шенныхъ просвітителей, будь то товарищи, или развращенная при
слуга. Відь тутъ грозить двоякая опасность: нросвіщеніе это не- 
премінно будетъ сділано грязнымъ, цнничнымъ образомъ; оно за
разить невинную душу ребенка и познакомить его съ половымъ 
актомъ исключительно лишь съ точки зрінія личнаго наслажденья, 
между тімъ какъ авторъ, изъ труда котораго мы заимствовали нашъ 
эпиграфъ, справедливо замічаетъ, что „основнымъ условіемъ всякой 
соціальной жизни является требованіе, чтобы человікъ вообще об- 
ладалъ способностью побіждатъ минутное влеченіе посредством!

*) 8ехпз (лат.) полъ.



представленій себѣ постоянныхъ условій и потребностей жизни". 
;Это разъ. Затѣмъ это объясненіе непрошенныхъ просвітителей 
сразу поколеблетъ въ глазахъ ребенка прежнее положеніе родителей, 
которые, во первыхъ, сами, какъ это будетъ явствовать изъ этихъ 
объясненій, проділываютъ вещи, которыхъ стыДятся, во-вторыхъ, 
говорять своимъ дѣтямъ сознательную ложь, такъ что и къ другими 
ихъ поученіямъ и наставленіямъ позволительно относиться скепти
чески. Красніющая предъ дѣтьми и скрывающая отъ нихъ свое 
положеніе беременная мать, право, явленіе недостойное! Но даже 
простое молчаніе родителей и воспитателей въ столь важном* во- 
лросѣ, безъ. всякаго извращенія истины, подрываетъ довіріе къ 
нимъ со стороны предоставленной своимъ слабыми силами молодежи. 
Необходимость этого просвіщенія вызывается, наконецъ, и уроками 
'естествознанія, гді молчаніё въ этой области должно показаться 
ученикамъ боліе чімъ странными на ряду съ детальными объясне- 
ніями аналогичныхъ явленій въ мірі растительномъ и живоТномъ 
Въ низшихъ слояхъ общества къ этому присоединяется И ЭКОНОМ.И- 

ческій фактори, заставляющій работать вмісті на фабрикахъ маль
чиковъ и дівочекъ. Конечно, въ посліднемъ случаі річь идетъ не 
объ искорененіи легенды о пресловутомъ журавлі, приносящемъ 
дітей, или колодці, изъ котораго ихъ выяимаютъ, а о необходи
мости выяснить значеніе половой сферы въ жизни человіка, от- 
вітственность, связанную съ половыми актомъ, послідствія, могущія 
отъ него произойти и т. п.

Въ виду всіхъ этихъ соображений вопросъ о необходимости по
лового просвіщенія въ досліднеє время съ каждыми днемъ пріобрі- 
таетъ все больше и больше сторонниковъ. Однако, прнчисливъ и 
«себя къ посліднимъ, мы сразу становимся лицомъ къ лицу съ слѣ- 
дугощими не меніе важными вопросами:

1) Кто долженъ взять на себя это просвіщеніе: мать, отепъ или 
школа?

2) Какими способомъ или въ какой формі должно оно вестись?
3) Когда, т.-е. при какомъ возрасті дітей оно умістно?
4) Въ какомъ объемі это просвіщеніе желательно?
Мы постараемся отвітить прежде всего на дослідній вопросъ, 

такъ какъ то или иное рішеніе его обусловить отвіты наши на 
всі остальные вопросы. Итакъ, намъ кажется, что половое иросві- 
щеніе должно ребенку дать отвітъ на вопросъ, какъ и откуда бе
рутся діти, и въ связи съ этимъ разъяснить, какую важную роль 
играютъ половые органы для нашего здоровья, какую отвітствен- 
яость они возлагаютъ на насъ; наконецъ, бесіды на эту тему должны



всесторонне освѣтить опасность и отвітственность внѣ и добрачном 
половой жизни.

Отсюда ясно, что установленный нами объем® свѣдѣній изъ сек» 
суальной области не позволит® намъ присоединиться къ тѣмъ, ко
торые обязанность этого просвѣщенія вседѣло возлагают® на мать- 
ил и отца, ни согласиться съ тѣми, которые въ половом® просвіщеній 
видят® лишь новую обязанность школы. Для насъ несомніняо, что- 
просвіщеніе это должно начаться въ семьі и вестись матерыо и 
отцом®, въ зависимости отъ ихъ способности къ такой задачі ж 
отъ близости къ своим® дочерям® и сыновьям®, но въ непремѣн- 
номъ согласіи друг® съ другом®. Конечно, тут® не можетъ быть 
шаблона: въ одном® семействі мать будетъ говорить и съ дочерью- 
и сыном®, въ другом® мать съ дочерью, а отец® съ сыном®, а въ 
третьем® отец® не задумается дать въ случаі необходимости нуж
ное объясненіе дочерям®. Тут® все зависит® отъ индивидуальности, 
а ціль объясненій—дать правдивое представленіе происхожденія 
дітей, привить дітям® нісколько гигіеническихъ правил® и по 
возможности обезопасить ихъ отъ вліянія непрошенных® просвіти- 
телей. Когда воспитанный таким® образомъ ребенок® попадет® въ 
школу, то и учитель должен® продолжать діло родителей и идти 
съ ними рука объ руку. Поводом® къ этому послужат® прежде 
всего уроки естествознанія, а затімъ бесіды, вызываемый каким®- 
нибудь случаем®.

Переходя теперь къ вопросу о времени таких® разъяснен™, мы 
должны и здісъ подчеркнуть необходимость приміняться къ инди
видуальным® особенностям® ребенка, замітив® тут® же, что въ 
болыпинстві случаев® не представляется необходимости говорить, 
объ этомъ раньше, ч ім ъ .у  ребенка появятся вопросы, но что все- 
таки, но отзыву всіх® лицъ, работавших® над® данным® вопро
сом®, лучше слишкомъ рано дать какое-нибудь объясненіе въ этой 
области, чімъ запоздать съ ним®, такъ что едва ли, напримѣрщ 
безопасно пустить въ наши школы дітей совершенно непросвіщен* 
ныхъ въ половых® водросахъ. Важным® возрастом® для сексуальной 
педагогики является время половой зрілости *), когда отъ вопроса о 
появленіи дітей приходится ділать переход® къ разъясненію поло
вого акта съ этической и соціальной точки зр ін ія ,, когда съ болѣе 
взрослыми мальчиками приходится говорить уже о проституціи, сво
бодной люови, незаконных® дітяхъ и т. п. вопросах^. Если выше 
мы объясненія въ этомъ возрасті возложили на школу, то мы, разу- 
міется, не хотіли вовсе этим® освободить отъ той же обязанности

*) Кн. Вяземскій, О половий зрѣлости съ педагог, точки зрѣнія. СП. 
1906.



семью, которая должна и въ этомъ дѣлѣ, по нашему глубокому 
убѣжденію, идти рука объ руку съ школою.

Теперь намъ остается остановиться на выясненіи вопроса, какъ 
дѣлать эти разъясненія. Большинство сочиненій, дающихъ отвітъ 
на поставленный вопросъ, касается вопроса о происхожденіи дітей, 
и большинство рекомендуете вести это объясненіе отъ міра расти- 
тельнаго къ міру животному и закончить человѣкомъ. Авторы 
многочисленныхъ брошюръ такого рода совітуютъ основательно 
разъяснить оплодотвореніе растеній, показавъ устройство и разницу 
мужского и женскаго пола, подчеркяувъ зависимость оплодотворенія 
отъ такихъ случайныхъ факторовъ, какъ вѣтеръ или пчела.

Затімъ, разсматривается міръ животныхъ и обращается внима
ніе на царящее здѣсь безпорядочное влеченіе. Наконецъ слѣдуетъ 
выясненіе половыхъ отношеній среди людей, роль въ нихъ любви 
и ихъ сознательность. При разъясненіи послѣдняго пункта разные 
авторы въ разной степени вдаются въ подробности, но въ общемъ 
можно сказать, что вся заграничная литература на эту тему про
изводите впечатлѣніе весьма тактично и деликатно составленныхъ 
разъясненій. Такова прежде всего книжечка Наппа ВіеЪег-ВоеЬш 
„АѴо каш „Вгйбегскеп кег“, составленная по извѣстному сочиненно 
„ВаЬу Вибе" ЕЦіг Е іке ітег  и представляющая изъ себя бесіду- 
матери съ ребенкомъ на тему, выраженную въ заглавіи: „Откуда 
явился братецъ". Второй авторъ Е. 8Не1і1 въ брошюрѣ „Еіпе 
МиПегрНіскі" указываете, что просвіщать должны родители; про- 
свіщеніѳ должно исходить изъ міра растительнаго и черезъ живот
ный переходить къ человіку. Затімъ указана литература по во
просу и даны приміры просвіщенія. Подчеркивается необходимость 
поддержанія чувства стыдливости и даются совіты для устройства 
гигіенической жизни ребенка. Широкую область въ просвіщеній 
отводить школі НепгіеПе ЕіігНі, Б іе  ^езсЫесМИсІіе Аи1к1агші§* 
іп Наие шнЗ 8с1ш1е 3 Аиііа^е. За просвіщеніѳ въ домі и школі 
стоите АсіеИіеісІ у. Вешіі£8еп, 8ехгіеИе Раба^о^ік іп Наиз ипб 
8с1ш1ѳ *). Довольно обстоятельно говорить о необходимости про
свіщенія, о томъ, кто его долженъ взять на себя, о времени просві
щенія и объемі необходимыхъ свідіній, о способі обученія и на- 
блюденія и руководстві дітьми—І)г. КосЬ, Біе Ѵегтеіігші£ без 
ЬеЪепз 8ПіІ£агі 1 9 0 1 . Наконецъ, значительно шире ставите во
просъ Е т т а  Ескзіеіп Біе ЗехиаНга^е іп бег ЕгаеБип^ без Кііібез. 
Ееіргі^ 1904 ; она говорить о половомъ просвіщеній, какъ средстйі 
противъ половыхъ пороковъ, о проституціи, о неудачныхъ бракахъ,

*) Противъ школьнаго просвѣщенія Апиа Віипз, Н аі сііе 8сЬи1е <3іе Аиі- 
£аѣе ііЬег вехиеііе ѴегЬаІіпівве зиРгикІагеп.



бракахъ по расчету, незаконныхъ дѣтяхъ и т. д. *). Изъ 2еі1з.оЗігЩ 
ійг ёіе бзѣеггеісііізсЬеп Нушпазіеп 5 Н ей 8. 461 мы узнаемъ 
также, что вопросъ о сексуальномъ просвѣщеніп школьной молодежи 
обсуждался на недавнемъ международномъ съѣздѣ по школьной ги- 
гіенѣ въ Нюрнберг!. Примѣрьі и образцы такого просвѣщенія были 
приведены и встрѣтили полное сочувствіе со стороны присутство- 
вавшихъ. Цѣнны они тѣмъ, что взяты изъ практики, а не являются 
теоретическими построеніями.

Новое движеніе въ педагогіи не замедлило сказаться и въ на
шей спеціальной литератур!. Особенно ц!нны по обстоятельности 
своей и подводу , итоговъ, добытыхъ западноевропейскою, особенно 
н!мецкою литературою, статьи Е. Лозинскаго въ „В!стник! Воспи
танія" 1904 г. № 1 и 2 „Проблемы сексуальной педагогіи". Вторая 
статья совершенно аналогична по своему содѳржанію съ только что 
приведенными н!мецкими брошюрами; она и приводить изъ нихъ 
въ русскомъ перевод! н!сколько образчиковъ, какъ просв!щать дѣ- 
тей. Первая же статья содержитъ ц!нное добавленіе къ высказан- 
нымъ нами выше соображеніямъ. Именно, она требуетъ, чтобы сек
суальная педагогія вступала въ свои права еще до рождения ре
бенка. Отм!тивъ важность для воспитанія ребенка законовъ насл!д- 
ственности и приспособления, уважаемый авторъ справедливо ука
зываете, что воспитаніе будущаго ребенка должно начаться съ оа- 
мовоспитанія самихъ родителей.

Чрезвычайно важно знаніе законовъ челов!ческаго развитія, 
нормальныхъ условій и процессовъ оплодотворенія, зачатія и бере
менности. Безнравственность и вообще половое легкомысліе родите
лей затрудняетъ усп!шное сексуальное воспитаніе ихъ д!тей, во- 
первыхъ, т!мъ, что передаетъ имъ по насл!дству преждевременную 
психофизическую предрасположенность къ половымъ стремленіямъ 
и эмоціямъ, во-вторыхъ, т!мъ, что даетъ вообще слабое, т. е. хи
лое энергіей и волей потомство, неспособное бороться съ внутрен
ними искушеніями и противостоять вн!шнимъ соблазнами, и, нако
нецъ, въ-третьихъ, т!мъ, что над!ляетъ его уже отъ рожденія боль
ными половыми органами, обнаруживающими въ своемъ развжтіи 
разные патологическіе тенденцій и эксцессы.

Но, кром! того, мать посррдствомъ рода своихъ занятій, мыслей 
и думъ можетъ вліять на находящійся въ ней зародышъ положи
тельными формирующими образомъ. Точно также нашъ авторъ по
полняете важный проб!лъ вышеприведенныхъ изсл!дованій, укаиы-

*) Ср. также Козѣег, Баз СгезсЫесЬШске іш БгЦепісЪг и. іп сіег йи- 
.^еткІІекЦіге 1903.



вая на важность періода кормленія и, въ частности молока ма
тери. ,

Повторяемъ, статьи Е. Лозинскаго весьма цѣнны и заслуживаютъ 
вниманія со стороны болыпаго круга читателей, такъ что авторъ 
хорошо сдѣлаетъ, выпустивъ ихъ отдѣльной брошюрой.

Недавно, наконецъ, вышли двѣ книжки Н. Жаринцовой: „Объяс- 
неніе полового вопроса дйтямъ. Письмо къ нѣкоторымъ русскимъ. 
родителяМъ", и часть вторая: „Какъ все на свѣтѣ рождается. Письмо 
къ дѣтямъ". Спб. 1905 г.; Доводы, приводимые авторомъ въ пользу 
полового просвіщенім, не прибавляють ничего нов аго къ сказанному 
нами выше. Только въ вонросѣ, какъ и въ какомъ объемѣ должно 
совершаться это просвйщеніе, наша соотечественница значительно 
расходится съ своими заграничными собратьями, отличаясь необык
новенною и,-.по большей части, ненужною радикальностью *).

Вотъ, напримѣръ, какъ говорить англійская мать своему сыну: .
„Ты хочешь понять, откуда берется дитя и какъ оно рождается. 

Ты легко поймешь это, если только внимательно разсмотришь ка
кое-либо цвѣтущее растеніе. Ты знаешь уже, что и среди цвѣтовъ 
встрйчаются два пола, мужской и женскій, и что въ женской завязи 
скрыты яички, изъ которыхъ выро,стаете впослйдствіи фрукта.. Но. 
послѣднее настуиаетъ въ томъ лишь исключительно случай, если 
цвітная пыль мужского цвѣтка (тычинки,) проникает! черезъ пе- 
стикъ или женскій цвітокъ въ его завязь. Эта желтая цвітная пыль 
состоите изъ микроскопическихъ мужскихъ сймянъ, без! соединенія:: 
съ которыми сѣмя пестика, не въ состояніи рости и превращаться, 
въ фрукте; То-же самое наблюдается;.у животныхъ и у людей..."

;,Но какимъ способомъ,—спрашиваете тутъ ребенокъ,—желтая 
цві,тная пыль тычинки переходите на отверстіе. пестика, если оба 
эти цвітка растутъ въ -отдаленіи другъ отъ друга и не въ состоя
нии сблизиться?"’ . ■ ; ;

„Ихъ взаимному сближенію помогаете сама природа,—вѣтеръ, 
пчелы... Но лтицы и млекопитающія, ы е исключая и самого чело-1 
вѣка, не нуждаются въ такой помощи; они-могутъ приблизиться 
другъ къ другу сами, движимые любовью и оимпатіей, н  ділаютъ: 
это, ставши сильными и большими... Какъ-это; происходить, ты пой-1 
мешь 'немного позже:- А пока ты знаешь уже, что вся органическая 
жизнь происходить: ,изъ яйца, нуждающагося въ одлодотвореніи муж
ского элемента. Въ созданы: ічеловіческихъ существъ нринимаютъ 
учаотіе самыя нѣжныя .части тіла, подобным соотцітственнымъ же

*) См. также въ № 8 и 9 „Русской Школы" статьи К. Дитомирскаго 
Д ъ  сексуальному воцросу въ п едагогів .



органамъ растѳній—пестику и тычинкѣ. Эти части развиваются мед
ленно и постепенно, отличаясь крайнею чувствительностью и дели
катностью. Подобно тому, какъ и цвѣтку, имъ вредить всякое ча
стое и грубое прикосновеніе. Всякое ихъ раздраженіе и повреждѳ- 
ніе вредить не только имъ самимъ, но и всему тѣлу, а равно и 
тѣмъ маленькимъ дѣткамъ, которыя находятся уже у него въ заро
дыш* и которымъ оно впослѣдствіи дарить жизнь".

А вотъ какъ отвѣчаетъ д*тямъ своимъ мать нѣмка:
„Мама, ты разсказала намъ, откуда берутся фрукты, а вотъ от

носительно людей я не знаю ничего".
„У людей мы замѣчаемъ то же самое, что и у растеній. И здѣсь 

необходимо сближеніе различныхъ живыхъ существъ, мужа и жены, 
нужно, чтобы они крѣпко любили одинъ другого, жили вмѣст*, раз- 
дѣляли совм*стно радости и печали, и тогда у нихъ будутъ малень- 
кія д*ти, появляющаяся прежде всего въ т*л* матери, какъ яички 
въ завязи" *).

Гораздо радикальнѣе, какъ я уже сказалъ, поступаете г-жаЖа- 
ринцова.

По ея мнѣнію, „авторы англійскіе и американскіе все-таки хо
дять вокруг'ъ да около въ самыхъ важныхъ для дѣтскаго пониманія 
пунктах* это вызывается общетребуемой здѣсъ „деликатностью" 
(стр. I, 12). Г-жа Жаринцѳва считаетъ эту деликатность для русскихъ 
излишней, хотя, повидимому, она ведетъ бесѣду съ дѣтьми изъ выс
шихъ слоевъ' общества. По крайней мѣрѣ, на стр. 28 она рѣшается 
утверждать: „когда ребенокъ весь вышелъ, докторъ отрѣзываетъ жилку 
возл* самаго его животика ж забинтовываетъ ранку". Тѣмъ не менѣе 
она говорить: „нужно отбросить буквально всякую таинственность) 
такъ какъ она изъ деликатнаго изб*жанія собственныхъ именъ и лич
наго элемента превращается въ умильное и все-таки непонятное разма- 
зываніе предмета, которое не удовлетворить ни одного мыслящаго 
ребенка. И вс* эти америкаискія книги—хотя очень разумный— 
слишкомъ туманны, слишкомъ сухи и недостаточно жизненны. Во 
вс*хъ нихъ совѣтуется ненремѣнно строгая последовательность объ- 
ясненій: оплодотвореніе растеній, затѣмъ рыбъ, насѣкомыхъ, птицъ 
и затѣмъ уже млекопитающихъ" (стр. 12).

А вотъ н*сколько образчиковъ объясненій г-жи Жаринцовой:
— „Какъ узнать, мальчикъ или дѣвочка родилась?"—
— „По форм* маленькой фигурки: у дѣвочки между ножками 

н*тъ такого кончика т*ла, какъ у тебя; у нея не кончикъ, а только 
отверстіе для мочи" (стр. 29).

*) Цитаты взяты у К  Лозинскаго.



Или на стр. 33 читаемъ:
„У (мужа) является сильное желаніе впустить сѣмячко внутрь 

тѣла (женщины)—гдѣ только и можетъ вырости его дитюшка; сі- 
мячко выходить съ нѣсколькими каплями жидкости изъ его поло- 
выхъ мѣшечковъ и проходить по кончику его тіла, который онъ 
вставляете въ ту дорожку, нарочно для всего этого дѣла приготов
ленную, которая ведетъвътѣло его жены въ дѣтскій домикъ, то есть 
въ матку. Когда сѣмячко попало изъ тѣла отца въ тѣло матери—оно 
встрѣтитъ крошечное - крошечное яичко, которое одно за другимъ 
вырабатывается въ каждомъ существѣ женской породы: эти микро- 
скопическія яички появляются въ яичникахъ, по бокамъ матки, и 
выходятъ изъ тѣла женщины каждый місяцъ, съ неболыпимъ коли- 
чествомъ крови, по той же дорожкѣ; но если оно встрѣтитъ на пути 
сімячко отца, то... это микроскопическое сімячко „оплодотворяете" 
микроскопическое яичко..."

Читатель согласится, что нашей соотечественницѣ дѣйствительно 
удалось освободиться отъ деликатности, которая ей такъ не нрави
лась въ англичанкахъ и американкахъ, но зато она впала въ другую 
ошибку: „еіп Аизіарреп іпз еіпгеіпе і зі ѵош ЇПЬеІ"—предостере- 
гаетъ насъ въ вышецитированной книжкѣ д-ръ Кохъ, но его книжки 
же знаетъ г-жа Жаринцова. Впрочемъ, все это лишь цвѣточки; у г-жи 
Жаринцовой есть и такой перлъ сексуальной недагогіи на стр. 46;

„Пока общая ихъ дѣтка растетъ въ матери, и пока она его 
кормить... конечно, ни одинъ добрый и хорошій мужъ не станете 
тревожить жену ради своего физическаго удовольствія н впускать 
«ей сѣмяцки, которыя ей совсѣмъ не нужны и останутся безполез- 
жыми, такъ какъ природа ихъ не приметь, пока она занята другимъ 
малышемъ. Бываете и такъ, что мужъ съ женой сходятся нѣсколыш 
разъ въ мѣсяцъ, даже нѣсколько разъ въ неділю—а дітей у нихъ 
все-таки нітъ; иногда это происходить отъ неизвістныхъ причинъ, 
я иногда именно отъ того, что мужъ не даетъ собраться съ силами 
•своей половой системі; и такія частыя сношенія не хороши у лее 
шбтому, что женщину это очень утомляетъ, и она можетъ совсімъ 
ослабіть какъ разъ къ тому времени, когда въ ней, наконецъ, 
зародится маленькое существо, требующее столько силы и здоровья 
отъ тіхъ, кто ему даетъ жизнь! (стр. I, 46—47)".

Строки эти, быть можетъ, были бы вполні умістны въ какой- 
нибудь „гигіені для новобрачныхъ", но къ чему оні дітямъ до 
школьнаго и школьнаго возраста, эдо для меня остается неразрі- 
шимою загадкой. М^оеѵ а^аѵ *)—этотъ мудрый совітъ весьма важенъ 
в въ сексуальной педагогикі.

*) Ничего С Л И Ш К О М !



Таковы попытки піонеровъ новаго движенія за-границей и у 
насъ отвітить на вопросъ, какъ просвіщать.

Относительно всіхъ этихъ попытокъ можно привести слідующія 
соображенія. Объясненія по англійскому и американскому образцу 
грішатъ тімъ, что они „слишкомъ переполнены разъясненіями изъ. 
естествознанія... Человікъ благодаря этому слишкомъ сближается 
съ растительною и животною жизнью, между тімъ какъ сущ
ность просвіщенія въ этой области должна заключаться какъ разъ 
въ томъ, чтобы вызвать съ самаго начала міръ высшихъ чувствъ, 
отличающихъ человіка отъ животнаго и вызывающдхъ въ -немъ . 
потребность освободиться отъ порабощенія естественными влеченіемъ.- 
Какъ разъ при первомъ введеній отнюдь не надо выдвигать впереди 
біологическое начало,—самымъ важными является введете ребенка 
в ъ , т і  священныя мысли, благодаря которымъ столітія постепенно 
возвысили соединеніе половъ надъ животными и подчинили духов
ному началу". Поэтому разъясненіе половыхъ фактовъ должно 
отвлекать вниманіе ребенка' отъ физіологическихъ дроцессовъ, которые? 
должны въ этихъ объясненіяхъ являться чімъ-то второстепенцымъг 
а главными—высшая точка зрінія, идея. Въ силу этого многія 
популярный брошюрки, слишкомъ проелавляющія „естественные"- 
процессы и безгранично умиляющіяся „удивительными" устройствомъ 
ошюдотворенія и, т. п., могутъ принести даже вредъ дітямъ, которыя 
должны убідиться, „что божественное и удивительное проявляется, 
въ нашей совісти, а не въ цоловыхъ органахъ".

Эта одухотворяющая всі эти объясненія точка зрінія въ высшей: 
степени важна. Затімъ, когда въ боліе зріломъ возрасті придется: 
бесідовать. съ молодежью о проституція, свободной любви, незакон- 
ныхъ дітяхъ и т. п. *.), то недостаточно указать на отрицательные: 
послідствія дзвістнаго явленія для молодежи, но всіми силамж 
надо стараться положительными образомъ повліять на. нее: пріучить. 
ее,.къ. чистоті, самообладанію, благородному обращенію съ сестрами, 
привить желаніе поработать надъ своимъ .характеромъ и выказать, 
свою, силу въ подавленій животнаго и въ соблюденіи ціломудрен- 
ностн. Эта точка зрінія прекрасно проведена у Еоегзіег, йи^ешї- 
ёЬге. Веіііп 1904, который даетъ массу примірныхъ бесіди на 
етр. 602—652 и др.

Г. Зоргенфрей.

НО С.м., МоаайвсЬгій £. йоЬ.еге ЗсЬиІеп IV ЙаЬгё’апо’, Н ёй  ;,6, МаізЫаз, 
ВеІеЬгип^еп ѵоп АЪіМшепіеп  Тамъ жѳ въ статьѣ Впг^егвіеіп’а литера
тура вопроса.



К ъ  деф ек там ®  вредней школы.
(Записки учителя).

Физическое воспитаніе.

Незавидна въ нашей средней общеобразовательной школѣ по 
становка учебнаго діла, еще ниже уровень нравствѳннаго воспитанія; 
а физическое воспитаніе учащихся и вовсе игнорируется. Но 
этой причині, говоря о физическом® воспитаніи въ нашей школі, 
мні придется только указать на пагубное вліяніе учебной жизни и 
обстановки на здоровье учащихся я на мало удачныя и неріши- 
тельныя попытки учебнаго відомства хоть сколько-нибудь смягчит® 
или уменьшить вредное и разрушительное дійствіё этой жизни на 
здоровье и на неокріпшій организм® учащихся дітей юношества. 
Безспорная и уже давно людьми науки доказанная истина, что еже
дневное многочасовое умственное и нервное напряжете учащихся 
во время-классных® и домашних® занятій уроками, сидячая жизнь, 
и притом® въ ломѣщеніяхъ, худо вентилируемых®, нерідко пыль
ных® и недостаточно освіщаемыхъ, вліяютъ разрушительно на моло
дые формирующіеся организмы наших® сыновей и дочерей. Значе
ніе этих® неблагопріятныхъ для здоровья условій школьной жизни уси
ливается еще -тім® обстоятельством®, что учебный сезон® главным® 
образомъ надает® на зиму, когда по нашим® климатическим® усло- 
віямъ и вніклассяая домашняя жизнь учащихся, даже въ свободные 
отъ учебныхъ занятій часы, преимущественно протекает® въ за
крытых® комнатных® номіщеніяхъ, въ большинстВі случаев® очень 
далеко отстоящих® отъ требованій, предъявляемых® къ жилым® пб- 
міщеніямъ со стороны гигіены.

Особенно тяжело отражается школьная жизнь на здоровьі отъ 
природы слабыхъ дітей, каковыхъ въ наших® учебныхъ заведѳніяхъ 
значительный процент®, а также на учащихся со средними и сла
быми способностями, которым® ученье дается съ болынимъ трудом®, 
потому что учебныя треббванія нашей школы не всегда по-плечу
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даже средними по способностями ученикамъ, не говоря уже о дѣтяхъ 
со способностями и памятью хотя, бы немного ниже среднихъ.

Изъ учащихся ученицы больше страдаютъ отъ учебныхъ занятій, 
чѣмъ ученики. Это зависитъ, во-1-хъ, оттого, что ученицы вообще 
старательнѣе и болѣе самолюбиво относятся къ качеству своихъ 
классныхъ отвѣтовъ, чѣмъ ученики, а потому и дольше сидятъ за 
приготовлѳніемъ урдковъ и исполненіемъ письменныхъ задачъ, а 
во-2-хъ, потому, что въ семьяхъ и школѣ господствуете ложное по- 
нятіе о скромности, будто-бы не позволяющей дѣвицамъ укріплять 
свой оцганизмъ біганьемъ и подвижными играми. Большинство 
учащихся дівицъ, просидівъ за уроками нісколько часовъ въ день, 
оставшееся свободное время обязаны еще ділить между занятіями 
музыкой и рукоділіемъ. Если у насъ запрещается мальчикамъ 
въ юношескомъ возрасті показываться вні квартиръ послі 6 ча
совъ вечера, то появлѳніе въ это время ученицъ на улиці есть уже 
тяжелое преступленіе. У многихъ ли родителей иміются при квар- 
тирахъ дворы и сады, гд і ихъ дочери могли бы свободно бігать и 
играть, если бы родители и покровительствовали этимъ играмъ?

Какими только страданіями и болізнями не наділяють учащихся 
наши учебныя заведенія!

Малокровіе, головныя боли, вялость мускуловъ и физическая 
слабость, нервныя и психическія страданія, близорукость, глазныя 
боли, половыя заболіванія и извращенія, заразныя болізни и проч. 
и проч.—вотъ дары игнорированія физическаго воспитанія нашихъ 
школьниковъ и школьницъ. Что же предпринимается школой для 
защиты дітей отъ всіхъ этихъ заболіваній? Очень мало, иногда 
даже наоборотъ, наши педагоги по невіжеству, небрежности и пол
ному равнодушію къ участи дітей безъ всякой надобности еще уси- 
ливаютъ отрицательное вліяніе школьной жизни на здоровье 
учащихся.

Перечислю сначала дикія выходки, яеразумныя требованія и за- 
прещенія нашихъ педагоговъ, которыя вредно отражаются на здоровьѣ 
дітей и юношества.

1. Дикій крикъ преподавателей и пренодавательницъ на про
винившихся школьниковъ и школьницъ, издівательство надъ учащи
мися, несправедливое и суровое обращеніе съ дітьми потрясающе 
дійствуютъ на нервную систему молодого поколінія, особенно на 
субъектовъ съ боліе слабой и ніжной организаціей.

2. Строгое и безсердечное отношеніе нікоторыхъ педагоговъ къ 
учащимся за неприготовленный, хотя бы и по уважительной при
чині, урокъ, отношеніе, заставляющее дітей скрывать отъ учителя 
незнаніе урока и вслідствіе этого дрожать цілщй часъ и даже ні-



сколько часовъ иЗъ-за боязни быть спрошенными, —тоже д&йствуетъ ѵ 
сильно на нервы учащихся.

3. Вѣчнсе трепетаніе дѣтей предъ начальствомъ при „давящемъ" 
режим* и запрещеніе учащимся всякаго свободнаго двнженія въ 
неремѣны также не принадлежать къ полезнымъ для здоровья усло- 
віямъ школьной жизни. Да и при выученныхъ урокахъ, у многихъ 
„строгихъ" преподавателей д*ти не чувствуютъ себя спокойно, а 
вдругъ-дё спросить старое и „нарѣзкетъ"? И вотъ наибол*е боязли- 
выя д*ти сидятъ и повторяють про себя спасительное изреченіе: 
„Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его". Говорять, что 
повтореніе этой мольбы къ Богу смягчает* сердца суровыхъ педаго
говъ. Другіе прибѣгаюте къ разнымъ заклинаніямъ: бросаютъ подъ 
дорогъ булавки, записки съ разными изречѳніями, списки 40 плѣ- 
шивыхъ знакомыхъ и т. п.

4. Этотъ вредъ давящаго резкима для здоровья учащихся еще 
болѣе усиливается по отношенію къ учащимся, живущимъ е ъ  пан- 
сіонахъ и обіцежитіяхъ, такъ какъ зд*сь ученики и ученицы по
стоянно испытываютъ давленіе начальства и режимъ касается вс*хъ 
сторонъ зкизни ученика. Ми* пришлось жить въ 1870 году (т. е. когда 
уже входила въ силу лжеклассическая система образованія) въ од- 
номъ изъ лучшихъ пансіоновъ при Московской гимназіи, и воспоми
нание объ этомъ времени далеко не принадлежите къ пріятнымъ 
въ моей зкизни. Свѣтлыми точками въ этихъ воспоминаніяхъ являются 
лишь два старыхъ „сердечиыхъ" воспитателя и больничный сторож* 
отставной солдатъ изъ поляковъ, тайно отъ начальства кормившій 
меня во время масляницы блинами. Нын*-же педагоги-воспитатели 
Р*дко могутъ похвалиться сердечностью, хотя „сердечное отноше- 
ніе" и предписано циркуляромъ министра. Да простять меня за это. 
быть можетъ, нѣсколько смѣлое обобщеніе педагоги-мученики „идеи 
и сёрдца", которые сумѣли и при современной школьной систем* 
сохранить „душу живу" и которыми только могла еще держаться и 
дерзкится наша школа.

5. Безудержная возня учениковъ во время перемѣнъ при рас- 
пущенныхъ порядках* въ классныхъ жомнатахъ и корридорахъ 
также пагубна для здоровья д*тей. Ми* много разъ приходилось 
быть зрителемт подобной дикой возни, и вотъ, что я наблюдалъ при 
этомъ: воздухъ былъ наполненъ облаками пыли; обувь воспитан- 
никовъ и воспитателей была покрыта пылью, какъ-бы сѣрыми чех
лами: при игр* дѣтей и юношей въ „давленіе масла" или „въ га
лерку" (изображеніе того, какъ покупаются билеты въ тёат])*) воз
духъ наполняется до того сильно испареніями отъ пропотѣвшаго

і г*



платья дѣтей, что нельзя дышать отъ отвратительной вопи, а сами 
дѣти кажутся какъ-бы только что вышедшими изъ бани.

6. Яичѣмъ неоправдываемое запрещеніе дѣтямъ выходить въ нере- 
мѣны на свѣжій воздухъ, чтобы хоть немного освѣжиться, наносить 
вредъ здоровью дѣтей. Когда я учился въ уѣздномъ училищѣ, то 
мы не были стѣсняемы въ этомъ отношеніи, и дѣти въ перемѣны 
свободно играли во дворѣ или на улицѣ, а. желающіе бѣгали домой 
завтракать. Отъ такихъ порядковъ ужаснаго ничего не случалось. .

7. Запрещеніе дѣтямъ выходить изъ дому послѣ 6 часовъ вечера, 
особенно въ август!, март! и посл!дующихъ мѣсяцахъ, когда на 
улидахъ бываетъ до 8 часовъ вечера еще св!тло, также мало 
оправдываемо; нужно помнить что при многихъ квартирахъ уча? 
щихся н!тъ ни двора, ни сада. гд!-бы д!ти могли вечеромъ поды
шать с-вѣжимъ воздухомъ. Непонятно также запрещеніе выходить 
учениками на улицу по вечерами послѣ занятій хотя бы въ сопро- 
вожденіи родственниковъ, квартиросодержателей и воспитателей. 
Мнѣ кажется, что. поел! приготовленій уроковъ, предъ сномъ не
обходимо вс!мъ учащимся хоть съ полчаса подышать не комнат
ными воздухомъ. Я не принадлежу къ т!мъ педагогами, которые 
оправдываютъ позднее шатаніе учащихся по улицами, но, напри- 
мѣръ, выходъ учащихся на улицу хотя бы до 8 ч., а л!томъ и позже 
сл!довало бы разр!шить.

Интересы учебнаго д!ла отъ такого разрѣшенія пострадать не 
могутъ, такъ какъ прилежные ученики и ученицы заинтересованы 
въ знаній своихъ уроковъ во всякомъ случа! не мен!е, ч!мъ за
интересованы въ ихъ знаніяхъ учителя, и. манкировать уроками не 
будутъ. Нежелающихъ же учиться сид!нье въ комнатахъ къ ученью 
не пріохотитъ.

8. Безпрепятственное отравленіе значительнаго процента учени-. 
ковъ никотиномъ и алкоголемъ въ школахъ, гд! господствуете, 
распущенность, —одинъ изъ самыхъ сильныхъ факторовъ, разрушаю- 
щихъ здоровье-учащихся д!тей п юношества. Къ сожалЪшіо, есть 
педагоги изъ „поітуляряичающихъ", но умственно ограниченныхъ, 
которые снисходительно и даже какъ бы съ докровительствомъ от
носятся къ выпиванію и куренію старшихъ учениковъ.

9. Небрежное, а иногда и враждебное отношеніе со стороны, 
начальствующихъ лицъ и педагоговъ къ вентилированию классныхъ: 
помѣщеній также не способствуете здоровью д!тей. „Открываніе 
форточекъ", говорять такіе педагоги,— „одна глупость. Простудить 
всФхъ что-ли хотятъ“?

10. Неравном!рное распред!леніе уроковъ; но днямъ нед!лы,.



отзываясь дурно на успѣхахь учениковъ, не остается безъ вліянія 
на ихъ здоровье.

Большое скопленіе уроковъ у дѣтей въ нѣкотОрые дни недѣли 
вслѣдствіе небрежнаго составленія педагогическими совѣтами не- 
дѣльнаго расписанія и невнимательнаго отношенія къ дѣтямъ со 
стороны классныхъ наставниковъ и преподавателей нерідко вызы
ваете у учащихся головныя боли и сильное утомленіе.

11. Не могу назвать справедливыми и чімъ-нибудь оправдыва
емыми запрещеніе дітямъ выходить во время богослуженій изъ 
церкви для отдыха, особенно при „давящемъ" режимі, когда уча
щимся приказываютъ являться до начала богослуженія, и самое бого- 
с.іуженіе не сокращается изъ снисхожденія къ сл абости дітей, а, вопре
ки уставу церкви, отягощается еще обязательными земными покло
нами и продолжительными стояніемъ молящихся на коліняхъ.

Можно было-бы набрать еще много „иунктовъ" небрежнаго, ни
какими разумными основаніями не оправдываема™ и безнаказанна- 
го разрушенія здоровья дітей со стороны педагоговъ, но и этого 
достаточно для характеристики положенія діла.

Перейду теперь къ разсмотрінію тіхъ  міръ, которыя предпри
нимаются у насъ со стороны начальства и педагоговъ противъ раз
рушительна™ вліянія уел овій школьной жизни на здоровье молодо
го НОКОЛІНІЯ.

Во 1-хъ, у насъ введено преподаваніе гимнастики, но эти „уроки" 
до того всегда казались и кажутся большинству учениковъ отвра
тительными, что въ настоящее время во многихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ эти уроки существуют™ только на бумагі или практикуют
ся кое-какъ только „для проформы". Въ тіхъ  же учебныхъ заведе- 
ніяхъ, гд і уроки гимнастики ведутся по всімъ правиламъ искус
ства и обязательны для учащихъ, гимнастика часто приносить боліе 
вреда, чѣмъ пользы, такъ какъ еще боліѳ утомляете уставшихъ 
отъ классныхъ занятій и суровой дисциплины дітей. Всі діти 
идутъ охотно на гимнастику только въ томъ случаі, если учитель 
не стісняєте ихъ строгостью дисциплины, т. е. когда гимнастика 
хотя временно спасаете ихъ отъ школьныхъ порядковъ давящаго 
режима. Если же вспомнить то обстоятельство, что гимнастика въ 
нашихъ школахъ очень часто производится въ тісныхъ и пыльныхъ 
номіщѳніяхъ, то отрицательное значеніе . ея для здоровья учащихея 
будетъ еще видніє.

Во 2-хъ, для ознакомления дітей съ правилами, сохраненія здо
ровья изрѣдка (въ 5— 10 л ітъ  разъ) присылаются для раздачи у,чаг 
Щимся ~ книжки гигіеническаго содержанія, а въ выпускныхъ клас-



сахъ женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ даже сообщаются 
на урокахъ нѣкоторыя свѣдѣнія по гигіенѣ.

Но эти оба способа ознакомленія учащихся съ наукой о сохра
нены здоровья никакого практически™ значенім для большинства 
учащихся не имѣютъ.

Книжки гигіекическаго содержанія присылаются очень рѣдко, 
такъ что эта присылка носить совершенно случайный характеръ; 
содержаніе книжекъ ученикамъ не причитывается и не объясняет
ся; никто никогда не наблюдалъ, многими ли учениками онѣ бы- 
ваютъ прочитываемы, и какое книги эти производить на читателей 
впечатлѣніе, правильно ли учащіеся понимаютъ прочитанное и 
проч.

Я былъ свидѣтелемъ того, какъ присланным для раздачи бро
шюры разнаго содержанія подолгу залеживались сначала въ канце
лярій, потомъ въ болѣе отдаленныхъ углахъ училищнаго зданія и, 
наконецъ, совершенно куда-то исчезали. Вѣдь деньги за эти кни
ги учебно-окружнымъ управленіямъ своевременно переводились, 
слѣдовательно, и дѣло раздачи считалось исполнеявымъ. Наблюдалъ 
я и такіе случаи, когда учащіеся, получивъ книжки, ихъ вовсе не 
читали.

Знанія по гигіенѣ, хотя бы и элементарныя, безспорно необхо
димы для всякаго человѣка, а тѣмъ болѣе получающаго званіе ум- 
ственно-зрѣлаго и образованна™.

Гигіеническія знанія, пріобрѣтаемыя учащимися въ выпускныхъ 
классахъ реальныхъ училищъ и женскихъ гимназій, имѣготъ отры
вочный характеръ, не объединены съ прочими знаніями о жизни 
человѣка никакими обобщеніями, а потому и мало имѣютъ практи- 
ческаго значенія въ жизни школы, тѣмъ болѣе, что эти знанія 
сообщаются учащимся только предъ самымъ окончаніемъ курса ихъ 
школьнаго ученія.

Въ 3-хъ, попытки Министерства Народнаго Просвѣщенія осла
бить разрушительное вліяніе школы на здоровье учащихся и что- 
нибудь сдѣлать положительное для ихъ физическаго восдитанія не 
привели ни къ чему и явились, въ болыпинствѣ случаевъ, мертвы
ми канцелярскими измышленіями.

Пробовали ввести въ школѣ праздники древонасажденія, учени- 
чеСкія прогулки, экскурсіи; педагоги призывались къ покровитель
ству среди учащихся разнаго рода физическаго спорта,—верховой 
ѣзды, гонки судовъ, охоты и т. п.; вводились „семь" льготныхъ 
дней въ учебное время года, когда дѣти совершенно освобождались 
отъ классныхъ занятій. Большинство этихъ начинаній не привились 
къ жизни, по причин! ихъ непрактичности и малопримѣнимости юь



условіямъ русской жизни, а частью и школы, особенно при ея со
временном® строѣ.

За древонасажденіе наши школы сначала принялись было очень 
горячо, но скоро ихъ рвеніе остыло, и теперь уже объ этихъ 
праздниках® стало что-то вовсе не слышно. И въ самом® дѣлѣ, 
устройство праздников® древонасажденія является затѣей очень 
сложной, дорогой и не оправдывающей своими результатами тѣхъ 
хлопот® и затрат®, которыя на нихъ расходуются. Особенно эти 
праздники затруднительны въ больших® городах®, гдѣ сосредоточе
на большая часть наших® среднихъ учебныхъ заведеній. Болѣе по
лезными оказались веѳдѳнныя въ школьную жизнь нѣсколько лѣтъ 
тому назад® такъ называемый „ученическія прогулки", загородный 
и по городу; впрочем®, послѣднія могутъ считаться полезными лишь 
въ том® случаѣ, если совершаются не въ пыльную погоду.

Но прогулки, устраиваемыя въ. учебные дни, сокращают® и безъ 
того богатый праздниками нашъ учебный годъ.

Рекомендуемые въ самое послѣднее время циркуляром® Мини
стерства народнаго просвѣшенія разные виды спорта, какъ-то: пла- 
ваніе, гонка судов®, охота съ ружьем®, верховая ѣзда и проч., какъ 
упражненія, очень мало доступный въ учебные дни за недостатком® 
свободна™ времени и вообще возможный преимущественно только 
для дѣтей болѣе или менѣе состоятельных® родителей, едва ли 
будутъ имѣть какое-либо замѣтное вліяніе на физическое развитіе 
большинства дѣтей. Этим® спортом® и во дни „прещеній" во время 
вакацій занимались дѣти безъ воздѣйствія покровительствующих® 
циркуляров®, если нодобныя упражненія по условіямъ жизни были 
доступны имъ.

Семь дней „недѣланія" были совершенно излишни, такъ какъ и 
без® нихъ неучебныхъ дней въ году у наших® дѣтей достаточное 
количество. Впрочем®, скорая (через® годъ) отмѣна семи дней нѳ- 
дѣланія доказала, что и само министерство увидало ихъ ненуж
ность.

Жаль, что русскія національныя игры: лапта, свайка, шаровки, 
чиж®, бабки, горѣлки, снѣжки, катушки, снѣжныя горы и проч. не 
только игнорируются нашей средней школой, но даже нерѣдко ж 
лреслѣдуются. За введѳніе ихъ и покровительство имъ говорить 
очень многое. Игры эти требуют® отъ учениковъ большой подвиж
ности, ловкости, смѣтки; производятся всегда на свѣжемъ воздухѣ, 
очень интересуют® дѣтей, а устройство и оборудованіе ихъ стоит® 
копейки и легко достижимо. Я полагаю, что этимъ играм® въ на
шей школьной жизни предстоит® большая будущность. Стоит® толь
ко взглянуть на это дѣло безъ предвзятых® мыслей и серь ем»*



чтобы увидать незаменимость этихъ игръ въ школьной жизни предъ 
прочими видами физическихъ упражненій и спорта.

Я убѣжденъ въ томъ, что настанѳтъ такое время, когда не бу
детъ разрѣшаться открытіе. школъ безъ отвода для нихъ особыхъ 
площадокъ для русскихъ національныхъ игръ, и что учащіеся дѣти, 
юноши и дѣвицы, въ свободное отъ занятій время, въ учебные и въ 
вакаціоняые дни будуть свободно сходиться на эти общія игры, гдѣ 
подъ наблюденіемъ и руководствомъ преданныхъ дѣлу и любящихъ 
педагоговъ будуть непринужденно играть и веселиться, развивая 
свои физичѳскія силы, ловкость, неутомимость, смѣтливость, живость 
характера и жизнерадостное настроеніе. И это будетъ тогда, когда 
изреченіе „здоровый духъ въ здоровомъ т і л і “ войдетъ въ общее 
еознаніе и убѣжденіе.

Если можно и обязательно для казармъ имѣть свободным площад
ки для военныхъ упражненій, почему же нельзя и необязательно 
имѣть ихъ для школъ?

Неужели здоровье молодого поколѣнія для насъ и нашего оте
чества не имѣѳтъ важнаго и жизненна™ значеній?
/■ Будемъ надіяться* что съ преобразованіемъ господствовавшей 
системы, а въ настоящее время—безсистемяости нашей средней шко
ды, заботы о физическомъ развитіи и сохраненіи здоровья молодого 
поколінія займуть подобающее имъ місто въ д іл і  школьнаго вос- 
литанія. Связь и взаимодійствіе между умственной, нравственной 
и физической сторонами человіческои природы столь велики и не
раздельны, что игнорированіе одной изъ этихъ сторонъ тяжко отра
жается на жизни и отправленіяхъ другихъ сторонъ. Между причи
нами крупныхъ дефектовъ умственнаго и нравственна™ воспитанія 
нашего юношества немаловажное значеніе иміетъ (отрицательное 
©тношеніе школы къ щуждамъ и лотребностямъ физическаго вос- 
литанія. Только при правильномъ тріединномъ. (умственномъ, нрав- 
ственномъ и физическомъ) воспитаніи дітей и юношества школа 
можетъ дать народу энергичныхъ, выносливыхъ, бодрыхъ, пред 
лріимчивыхъ, емілыхъ, діятельныхъ и разумньіхъ гражданъ.

•Непе'х.



Что могутъ и должны давать народу наши начальный 
народныя училища.

(Лродоло/сеніе).

ТІЇ.

Нельзя сказать того, чтобы и въ обученіи дітей письму школы 
вполнѣ и во всѣхъ отношеніяхъ отвѣчали на главные только и болѣе 
существенные запросы крестьянъ и требованія. Сначала, при со
ставлен! въ 1874 году первыхъ школьныхъ программъ, основныя 
задачи и цѣли начальнаго обученія дѣтей письму опредѣлены были 
вообще очень сжато и сводились, какъ мы это и видѣли. уже, къ 
развитію въ школьныхъ дѣтяхъ умѣнья четко написать что-либо 
средней скорописью съ чужихъ словъ (диктуемый отрывокъ), безъ 
пропуска и искаженія словъ и съ отдіденіемъ предложены знаками 
препинанія. Удовлетворить неболыдимъ размѣрамъ этихъ требованій 
было, конечно, очень легко. За три учебныхъ зимы учащимся въ 
школѣ мальчикамъ и дѣвочкамъ можно было, безъ всякаго для нихъ 
обремененія, привить извѣстные навыки въ четкомъ и достаточно 
правильномъ каллиграфически писъмі и научить ихъ писать подъ 
диктовку съ соблюдетемъ немногихъ спеціально орѳографическихъ 
требованій. Но и при полномъ по возможности достиженіи учащимися 
этихъ цѣлей, что особенно важнаго и существенная) по письму, они 
могли принести съ собой въ практическую жизнь и дѣятельность 
изъ своей школы? Въ огромномъ своемъ болыпинствѣ они могли 
только вести нѣкоторыя записи по дому и хозяйству, написать н і 
сколько собственныхъ именъ, записать чей-либо адресъ, подписать, 
гді нужно, свою фамилію, написать что-либо съ книги или чужого 
слова (подъ диктовку) и т. п. Но этимъ далеко, конечно, не исчерпы
вались т і  запросы и требованія, какія всегда предъявляла кре
стьянская жизнь къ каждому изъ своихъ грамотеевъ. Конечно, и въ 
прѳділахъ старой программы по письму учащія лица могли дости
гать иногда, на пути своихъ школьныхъ съ дітьми занятій, значи-



тельно больше того, чѣмъ сколько намѣчалось самой программой. 
.Но точно опредѣленная норма указанныхъ программой требованій 
во всяком* случаѣ очень отрицательно вліяла въ этомъ отношеніи 
на нашихъ учителей и учительницъ, замѣтно суживала ихъ взгляды 
на задачи и цѣли школьнаго обученія дѣтей письму и заставляла 
ихъ держать своихъ учениковъ почти исключительно то на внѣш- 
немъ каллиграфическомъ письмѣ, то на одномъ диктантѣ. Что должно 
было получиться для дѣтей отъ постояннаго почти упражнѳнія ихъ 
въ такого рода занятіяхъ—объ этомъ было бы совершенно излишне 
уже и распространяться.

На достиженіи въ дѣлѣ началънаго обученія дѣтей такихъ же 
исключительно внѣшнихъ по письму цѣлей и задачъ сосредоточи
вались главнымъ образомъ и составители программы этого предмета 
для начальныхъ школъ новаго церковно-приходскаго типа, которыя 
съ 1834—85 года начали повсюду учреждаться въ очень болыпомъ 
количеств* на основаній особаго о такихъ школахъ положенія 1884 г. 
Но узке и въ это время сдѣлано было маленькое движеніѳ вперед* 
въ преподаваніи разсматриваемаго нами предмета. Отъ учителей и 
учительницъ церковно-приходскихъ школъ требовалось уже, чтобы 
они дріучали своихъ д*тей къ письменнымъ отв*тамъ на постав
ленные имъ вопросы, къ самостоятельному составленію на правила 
правописанія устныхъ и письмѳнныхъ примѣровъ, къ составлѳнію 
простыхъ предложены по вопросамъ кто, что, кого, чего и проч., и, 
что представляетъ уже очень значительный шагъ виередъ, къ со
ставленію по даннымъ образцамъ писем* Работы этого послѣдняго 
характера принадлежать уже къ строго смысловымъ и не могутъ 
не считаться существенно полезными для дѣтей и въ общеобразо
вательном* и въ прикладном! смысл*. Мы не знаем* только того, 
насколько удавалось церковно-нриходскимъ школам* достигать съ 
дѣтьми этихъ посл*днихъ по письму ступеней обученія при слиш
комъ краткомъ для этихъ школъ общемъ учебномъ курс*, ограни
чивавшемся прежде пред*лами не бол*е двухъ только лѣтъ или 12 
учебныхъ мѣсяцевъ. Тѣмъ не мен*е требованіями новыхъ учебныхъ 
программъ школьный д*ти вызывались узке теперь на нѣкоторыя 
спеціально смысловыя по письму упражнения, хотя главнымъ пред
метом! ихъ занятій и въ это время все еще оставалось изученіе 
правилъ иравописанія и исполненіе такихъ письменных! работъ, ко
торыми не преследовалось обыкновенно никакихъ других* ц*лей, 
кром* спеціально орѳографическихъ Въ этотъ же двухлѣтній курсъ 
обученія д*тей письму введено было, по какимъ-то спеціалъяымъ 
нобузкденіямъ, ы иисьмо „иолууставомъ", совершенно уже не при- 
мѣнимое, при настоящих! условіяхъ книгоиечатаяія и письма, к*



практической жизни крестьянъ и къ практической ихъ дѣятельности.
Еще большее расширеніе программы по письму послѣдовало въ 

1897 году по групп! начальныхъ народныхъ училищъ, находящихся 
въ общемъ в!д!ніп министерства народнаго просв!щенія. Издан
ными въ этомъ. году новыми для училищъ программами и объясни
тельными къ нимъ записками уже въ первый годъ школьнаго обут 
ченія д!тей письму предлагается проходить съ ними объ употребленія 
буквъ гласныхъ и согласныхъ; о гласныхъ твердыхъ и соотв!т- 
ствующихъ имъ мягкихъ; объ употребленіи буквъ ъ, ь, й, э, и , і, о 
неупотребленіи буквъ ы, ю, я поел! о/с, ч, ѵі, щ, и объ употребденіи 
г ы ь въ конц! и середин! словъ. Во второй годъ обученія уча- 
щіеся знакомятся, но этимъ повымъ дрограммамъ, съ предлогами, 
стоящими отд!льно отъ словъ и въ вид! приставки, съ словами съ 
буквою ѣ , съ употребленіемъ точки, знака вопросительнаго и воскли- 
цательнаго, двоеточія, кавычекъ и тире (въ разговорахъ) и запятой 
при словахъ, обозначающихъ въ р!чи обращеніе (звательный па- 
дежъ).

Соотв!тственно этимъ требованіямъ новой программы указывается 
учащимся матеріалъ и для ихъ письменныхъ грамматическихъ упраж- 
неній. Въ первый годъ обученія работы эти состоять изъ письма 
подъ диктовку отд!дьныхъ словъ и краткихъ предложеній, съ прѳд- 
варитѳльнымъ выясненіемъ правильнаго написанія т!хъ словъ, въ 
которыхъ ученики могли бы ед!лать ошибку, и изъ списыванія съ 
книгъ прочитаннагр текста. Во второй годъ обученія—изъ диктовки 
съ нредупрежденіемъ ошибокъ и пров!рочной на пройденныя пра
вила правописанія для укр!пленія ихъ въ памяти учениковъ; изъ 
списыванія съ книгъ и изъ письма, выученнаго наизусть. Въ треть
емъ году обученія также рекомендуется учащимся, какъ по преиму
ществу полезное занятіе, упражненіе въ удовлетворительной, по воз
можности, постанови! знаковъ дрепинанія между предложеніями и 
частями нредложенія (кром! тире и точки съ запятой) и въ употг 
робленій буквы !  въ окончаніяхъ и въ средин! словъ, въ объясни
тельной и провѣрочнон диктовк! и въ снисываніи съ книги. За- 
т!мъ, для спеціально смысловыхъ уже упражненіп предполагается 
новой программой: во втрромъ году обученія письменнре изложеніе 
небольшихъ прочитанныхъ статей по вопросамъ учителя и въ треть
емъ году ѵсоставленіѳ несложныхъ описаній по данному плану и 
пиеемъ по даннымъ образцамъ.

Мн! очень хот!лосъ бы указать зд!сь и на то, что въ отдѣлѣ 
дололнителъныхъ по письму упражненій упоминается почему то въ 
объяснительной къ программ! записи! и письмо „полууставомъ", 
въ которомъ, по предположен і ю составителя программы, могли бы



быть упражняемы время отъ времени ученики старшей школьной 
группы.

Такія же почти задачи и цѣли поставлены были къ достиженію 
и въ церковно-приходскихъ школахъ вновь изданными для этихъ 
школъ программами 1903 года. По размѣрамъ своего общеучебнаго 
курса школы эти во всѣхъ дочти отношеніяхъ сближены были въ 
это время съ начальными народными училищами, находящимися подъ 
общимъ вѣдѣніемъ министерства.

Вотъ общая сумма тѣхъ задачъ и требованій, какимъ. вмісти
сь достиженіемъ на пути школьнаго обученія дітей надлежащей чет
кости и правильности письма въ спеціально каллиграфическомъ от
ношены, должны удовлетворять, но дійствующимъ теперь нрограм- 
мамъ, наши начальным народныя училища. Разміры этихъ требо- 
ваній вообще очень значительны и особенно богата содержаніемъ та 
часть этихъ требованій, которая относится до изученія дітьми пра
вилъ правописанія и до возможно полнаго и безошибочна™ выпол- 
ненія этихъ правилъ дітьми при всіхъ вообще ихъ письменныхъ 
работахъ и занятіяхъ. Частности и подробности относящихся къ 
этому предмету указаній такъ полны сами по себі и такъ много 
м іс та 1 занимаютъ въ нашихъ школьныхъ программахъ, что этотъ 
отділъ курса элементарно-школьнаго обученія является въ про- 
граммѣ по письму какъ бы самымъ главнымъ или, по крайней 
м ір і, замітно преобладающимъ надъ всіми другими его бтділами.

И это не оставалось, конечно, безъ очень сильнаго, хотя и весьма 
одностороння™, вліянія на учителей ж учйтѳльницъ нашихъ' яачаль- 
ныхъ народныхъ училищъ. Благодаря этому, уже при краткихъ экза- 
менныхъ программахъ 1874 года школьные учителя и учительницы 
обращали слишкомъ много вниманія на изученіе дітьми главнымъ 
образомъ правилъ правописанія и въ стремленіи къ боліе успіш
ному достиженііо именно этой ціли совершенно забывали иногда о 
другихъ сторонахъ въ из ученій этого предмета, хотя бы и гораздо 
боліе важныхъ и существенныхъ. Поставленное этой программой 
требованіе, чтобы діти при окончаніи курса своего обученія „уміли 
написать диктуемый отрывокъ безъ пропуска и искаженія словъ и 
гь отдѣленіемъ предложены знаками препинаній", и тогда уже за
ставляло учителей и учительницъ не совсѣмъ правильно смотрѣть 
на основныя задачи, и ціли обученія дітей письму и всі свои заня
тая по этому предмету ограничивать тісными преділами изученія 
и выполнѳнія дітьми при письмі однихъ только правилъ право- 
жисанія. Оттого на пути всего почти курса элементарно-школьнаго 
обученія діти и тогда уже держались по письму почти исключи-



телъно на одномъ только диктанті. Этой школьной работой, прі- 
обрѣвшей, къ сожалінію, за посліднія ЗО—40 л ітъ  такое широкое 
распространеніе въ учебныхъ заведѳніяхъ всіхъ почти типовъ и 
найменованій, начинали занимать дітей иногда гораздо раньше 
того, чімъ они научались отчетливо выписывать отдільныя буквы 
и слова, именно съ первой половины перваго года обученія (звуко
вой диктантъ), и затімъ безнрерывно почти держали ихъ за такими 
же письменными работами и во всі послідующіе годы ихъ школь
наго обученія. Всякое же иное письмо, направленное къ какой-либо 
другой ціли, какъ, наприміръ, письменное изложеніе прочитаннаго, 
подробные письменные отвіты на вопросы учителя, письменное из
ложеніе событій священно-библейской исторіи и т. п., признавалось 
даже и тогда не особенно важнымъ для дітей, не весьма существен- 
нымъ, а по мнінію нікоторыхъ учителей и учительницъ, даже и 
совсімъ излишнимъ, такъ какъ подобнаго вида работъ не предполага
лось предлагать дітямъ при испытаніи ихъ на льготу по отбыванію 
воинской повинности.

Еще больше вниманія, какъ это мы и виділи уже, отдано было 
урокамъ правописанія въ программі 1886 года для церковно-при- 
ходскихъ школъ и особенно въ программі 1897 года, составленной 
для начальныхъ народныхъ училищъ, находящихся подъ общимъ 
відініемъ Министерства Народнаго Просвіщенія. Здісь предусмот
р е н  уже были всі частности и подробности этого предмета обуче
ния, и всему указано было свое місто и время для класснаго изло
женія даннаго учебнаго матеріала и для уевоенія его дітьми на 
пути ихъ школьнаго обученія; здісь же приведены были, наконецъ, 
и всі виды пиеьменныхъ работъ, исполненіемъ которыхъ по пред- 
положенію составителя программъ, могла бы быть въ достаточной 
м ір і обезпечена уснішность письма дітей въ спеціально орѳографи- 
чёскомъ отношеніи. Излишней полнотой и чрезвычайнымъ разно- 
образіемъ этого матеріала оказались совершенно почти затіненными 
всі боліе существенные отділы школьной программы по письму н 
въ частности всі виды боліе еодержательныхъ и боліе полезныхъ 
для дітей спеціально смысловыхъ пиеьменныхъ работъ, уноминае- 
мыхъ въ тексті программъ, дійствительно, какъ бы уже вскользь, 
почти мимоходомъ.

Слідуя совершенно яснымъ и опреділеннымъ указаніямъ этихъ 
программъ и соображаясь съ тімъ особеннымъ значеніемъ, какое 
придано въ нихъ достиженію въ письмі дітей главнымъ образомъ 
орѳографической его правильности, приняли очень одностороннее, 
по моему мнінію, направленіе н всі почти составители школьныхъ 
по письму руководствъ, предназначенныхъ къ употребление) въ на-1



шихъ начальныхъ народныхъ училищах®. Они также сосредоточили 
свое вниманіе главным® образомъ на орѳографической стороні письма 
школьных® дітей и въ жертву этим® чисто формальным® задачам® 
я цілямъ принесли все то, что въ д іл і обученія дітей письму было 
во всіх® отношеніяхъ боліе важнаго и существенна™. Какъ про- 
фессіональнымъ методистам® элементарно-школьнаго обученія дітей 
письму, имъ казалось очень полезным® и даже необходимым® дер
жать дітей въ продолженіе нісколькихъ учебных® місяцевъ на 
списываніи готовых® кратких® предложений и подчеркивай™ въ 
них® словъ съ буквами э, г, и , у , ъ, ь, е, ю, ѣ; на боліе или ме
ніе механическом® заполненіи пропусков®, сділанныхъ въ словах® 
съ этими буквами (дик. й звірь; син.й кафтан®; ж. вите м.рно; 
ищ. ш . ло; щ . ки ж . вутъ въ воді; мал . чнкъ на трет . ей ступенькѣ 
крыл, да; тетя ш . етъ Дар. і  плат . е и т. п.); на отгадываніи по 
смыслу річи цілыхъ словъ въ неоконченных® нредложеніяхъ и на 
переписываніи таких® предложен™, въ качестві самостоятельной 
работы, въ ученическія тетради въ ихъ полном® и совершенно закон
ченном® уже виді- Какъ на образец® таких® приміровъ для пись
менных® работъ. можетъ быть указано нами на слідующее:

Кто въ школі учит® дітей?
Въ шк . . і  у . и . ъ дітей у . . .  е . ъ. Безъ сохи не пахарь. Безъ 

топора не —•. Безъ иглы не — . Безногіе не — ходить, а безру- 
кіе не могутъ — . На бумагі пишут® пером®, на аспидной доскі — , 
а на классной . і  . о . ъ. Ученики должны сл . . аться уч .. е . я. 
Птичка си . і  . . на в іткі, а внизу въ сіти было с і . . . Птичка 
слеті . . на — и попала въ — *).

И такими орѳографическими упражненіями занимали и зани
мают® обыкновенно обучающихся въ школі дітей уже въ первой 
половині перваго года обученія, когда для нихъ даже чисто вяіш- 
нее выписываніе букв®, боліе или меніе правильное въ каллиграфи
ческом® отношеніи, является еще ділом® Очень сложным® вовсіхъ 
отношениях® н очень затруднительным®, и когда все почти внима
ніе ихъ должно уходить на достижение именно внішней четкости и 
правильности письма, чтобы къ этой элементарной ступени школь^ 
наго обученія никогда уже потом® не возвращаться Затімъ, такія 
же чисто орѳографическія упражненія служат® Тлавнымъ предме
том® письменных® занятій дітей во втором® году ихъ школьнаго 
обученія, а частью даже и въ третьем®, гд і разрішенію вопроса б

*) Примѣры взяты нами изъ появившагося въ послѣднее время руко
водства А. Анастасіева, подъ названіемъ: Письменныя упражненія для уча
щихся дома и въ школѣ, ч. I. Вятка. 1904 г.



томъ, какую букву или слово нужно написать въ одномъ случаі, 
какую въ другомъ, какую въ третьемъ также придается очень много 
значеній, какъ будто это иредставляетъ самый важный и самый 
существенный учебный матеріалъ для всей послідующей жизни 
школъныхъ дѣтей и для всей практической ихъ дѣятельностй. II 
вотъ, ученикъ даже третьяго года обученія, подготовляющейся уже 
къ окончанію курса, сидитъ обыкновенно за своимъ школьнымъ 
письмомъ и глубоко задумывается о томъ, какія буквы и слова онъ 
долженъ поставить въ слѣдующихъ, напримѣръ, данныхъ ему при- 
мірахъ съ неоконченными въ нихъ отдѣльными словами и съ про- 
нущенными въ нѣкоторыхъ словахъ болѣе затруднительными для д і
тей буквами: три, третій, четыре, — ; пять, — ; десять, — ; -один
надцать — ; двінадцать, — ; двадцать, — ; сорокъ два, — ; сто, 
— ; тысяча, —1; семеро одн. . .  не ждутъ. Изъ одн .. . міста, да 
не одн . вісти. В с. за одного и одинъ за вс . хъ П . шкомъ далеко 
не уйд . . .  Уж . вечеръ близко. Ч . го не знаешь, т . го не говори 
и т. п. *).

Не трудно опреділить очень скромные разміры того вліянія, ка
кое могутъ и должны оказывать на общее умственное развитіе д і
тей эти письменный работы, а также и разміры той пользы, какую 
могутъ принести оні для всей дослідующей практической жизни 
школьныхъ дітей и для всей ихъ діятельности. Курсъ элементарно- 
школьнаго обученія въ начальныхъ народныхъ училищахъ вообще 
очень непродолжителенъ. Для большинства учащихся онъ ограни
чивается обыкновенно, какъ это мы и знаемъ уже, преділами всего 
только трехъ літъ, при чемъ каждый учебный годъ начинается 
Для крестьянскихъ дітей большей частью поздней осенью, а окан
чивается ранней весною. Ожидающая же каждаго ученика народной 
школы практическая жизнь необыкновенно широка, сложна; разно
образна. Чтобы пройти ее боліе или меніе свободно, легко и со
вершенно непринужденно отвітить на всі ея запросы и требо- 
ванія, для этого всякому вступающему въ жизнь нужно обладать 
очень большимъ запасомъ знаній и практическихъ навыковъ, широ 
кимъ изученіемъ природы и людей, вполні достаточнымъ понима- 
ніемъ своихъ правъ и обязанностей, достаточно полнымъ и йшро- 
кимъ озяакомленіемъ съ той ближайшей средой, въ какой ему при

*) Всѣ эти примѣры взяты изъ того ж6 руководства А. Анастасіева, 
изъ круга письменныхъ работъ, предложенныхъ для третьяго года обуче
нія. Такими лее приблизительно письменными работами для дѣтей напол
нены и всѣ почти руководства по письму, составленный для начальныхъ 
народныхъ училищъ всѣхъ типовъ и найменованій и натедшія въ нихъ 
очень тнрокое распространеніе.



дется жить и дѣйствовать и, что прежде и важніє всего, : совер
шенно правильными и возможно полными общимъ развитіемъ сво
ихъ умственныхъ силъ и способностей. Но можетъ ли быть достиг
нуто все ЭТО, ХОТЯ бы И въ нѣкоторой ТОЛЬКО мѣрѣ, нашими ШКОЛЬт 

ными дѣтьми, если очень значительную часть своего школьно-учеб
наго времени, вообще очень непродолжительная), они будутъ от
давать на исполненіе работъ чисто формальная) содержанія, на рѣ- 
шеніе такихъ, напримѣръ, вопросовъ, какую букву нужно поставить 
здѣсь, какую тамъ, какими словомъ нужно пополнить одно незакон
ченное предложеніе, какими—другое, третье, четвертое и т. п. Раз- 
ематривая, напримѣръ, звуковой составь данной для упражненія въ 
нисьмѣ рѣчи: „Маша умывала Домну" и руководствуясь готовой 
уже, но только не вполнѣ законченной въ „Руководстві" схемой 
для исполненія этой работы, школьный ученикъ, находящійся въ 
возрастѣ отъ 8 до 9 лѣтъ, будетъ весьма серьезно, сосредоточенно 
и, можетъ быть, очень долго думать о томъ, какія слова и буквы 
нужно будетъ написать въ слѣдующихъ данныхъ ему для письма 
и не вполнѣ законченныхъ въ тексті „Руководства" предложеніяхъ: 
„Въ этой річи . .  . слова. Въ первомъ слові . е . ы . е звука, во 
второмъ . . мь звуковъ, а въ третьемъ . . ть звуковъ Очень мо
жетъ быть, что при нікоторомъ напряженій своихъ крайне неразви- 
тыхъ пока способностей онъ суміетъ еще заполнить всі эти про
пуски въ словахъ и звукахъ и съ очень большими успіхомъ вый
дете .изъ всіхъ поставленныхъ ему въ этомъ тексті затруднений 
Но что же, во всякомъ случаі, существенно важнаго н полезная) 
для себя онъ можетъ пріобрісти при исполнены цілаго ряда работъ 
такого содержанія? Надъ чімъ будетъ останавливаться въ данномъ 
случаі его живая и необыкновенно отзывчивая ко всему мысль, что 
она будетъ извлекать для себя изъ подобная) учебнаго матеріали, 
какими полезными и живыми для жизни содержаніемъ она будетъ 
обогащаться?!..

Конечно, нельзя не видіть и не понимать того, что все это пред
лагалось и предлагается школьными дітямъ въ ціляхъ боліо обг 
стоятельнаго изученія и возможно строгая» приміненія ими при 
письмі правилъ правописанія. Это, конечно/ очень хорошо! Но, пред
лагая дітямъ цілые ряды нодобныхъ работъ, все же нельзя было 
не иміть въ виду и того, что спеціально орѳографичсская сторона 
въ школъномъ письмі дітей никогда не иміла или, по крайней 
м ірі, никогда не должна была иміть для нашихъ школъ такого 
значенія, чтобы на достиженіе ея отдавать все почти у ч е б н о е  время,

Йзъ того же „Руководства" по письму А. Анастасіева, ч. 1 стр. 11.



назначенное дли письменных! работъ вообще, и чтобы въ жертву 
этой чисто формальной принадлежности письма, безъ сожалѣнія, при
носить все то, что есть въ этомъ предмет* обученія болѣе важнаго 
для д*тей и болѣе необходимаго для всей последующей ихъ жизни 
и дѣятельности. Орѳографическая правильность письма всегда слу
жила и, несомн*нно, должна служить вспомогательным! лишь сред
ством! къ выполненію дѣтьми работъ болѣе серьезнаго смыслового 
содержанія, и потому упражненіе школьныхъ дѣтей въ спеціально 
орѳографическихъ работах* соотвѣтственно второстепенному значенію 
этого предмета обученія, должно быть ограничено болѣе тѣсными, 
чѣмъ теперь, предѣлами и ни въ какомъ случа* не должно зани
мать въ курс* начальиаго обученія дѣтей письму такого виднаго, 
какъ теперь, почти выдающагося мѣста. И все это т*мъ болѣѳ не
обходимо им*ть въ виду, что большая или меньшая правильность 
письма дѣтей въ орѳографичѳскомъ отношеніи достигается обыкно
венно, чего совершенно не принимают! въ расчетъ ни учащія въ 
школахъ лица, ни ближайшіе руководители школъ, не столько на 
спеціально предназначаемых! къ достиженію именно этой ц*ли ра
ботах!, сколько на бол*е разумныхъ опытахъ упражненія д*тей въ 
смысловомъ письм*, хотя этими последними работами и пресле
дуются уже гораздо болѣе смысловыя цѣли, ч*мъ спеціально орѳо- 
графическія. Возвышеніе общаго вниманія д*тей на работахъ этого 
болѣе серьезнаго содерзканія, ихъ большая сосредоточенность на 
нихъ, углубленность, а также всегда живой и непрерывный инте
рес! къ предметному содержанію такихъ работъ—все это, взятое 
вмѣст*, даетъ очень повышенный тонъ общей умственной настроен
ности дѣтей и буквально удваиваете ихъ умственныя силы и спо
собности. Въ такомъ дѣятелъномъ настроєній своего ума и своей 
воли учащіеся "мальчики и дѣвочки начинают! охватывать подле- 
жащій ихъ изученію матеріалъ въ значительно большемъ уже его 
объем*, легко проникають во вс* частности и подробности его со- 
держанія и за одинъ узке разъ успѣваютъ справляться, и всегда 
лритомъ безъ особенных! для себя затрудненій, съ двумя совер
шенно разнородными задачами: въ пред*лахъ своихъ силъ и своего 
развитія они усд*ваютъ слѣдитъ какъ за смысловой стороной данной 
имъ для исполненія работы, такъ и за спеціально орѳографической: 
Это спеціально психологическое явленіе можетъ быть и объяснено 
только чисто психологически. Подъ воздѣйствіемъ добрыхъ учебно- 
воспитательныхъ вліяній и совершенно правильнаго и разумнаго 
подбора для дѣтей т*хъ или другихъ работъ, школьные мальчики и 
Д*вочки въ огромномъ своемъ болыпинств* способны обнаруживать 
очень большія для выполненія своего д*ла силы и способности, и
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учащимъ лицамъ нужно только умѣть понимать все это и разумно 
этимъ пользоваться.

Между тѣмъ, спеціально орѳографическія задачи и цѣли весьма 
слабо достигаются въ школьномъ письмѣ дѣтей именно тогда, когда 
все почти вниманіе и учащихъ лицъ,и учащихся сосредоточивается 
на усиленномъ достиженія именно этихъ задачъ и цѣлѳй. Это, ко
нечно, объясняется тѣмъ, что спеціально орѳографическія занятія 
очень мало интересуютъ дѣтей, слишкомъ скоро утомляють ихъ 
'вниманіе, никогда почти не представляють для дѣтей, по своему 
содержанію, какой-либо освѣжающей и укрѣпляющей ихъ вниманіе 
новизны, нисколько почти не вліяютъ на возбужденіе и развитіе въ 
дѣтяхъ умственной самодѣятельности и, можетъ быть, скорѣе при
тупляють въ нихъ энергію и быстроту мысли, чѣмъ развиваютъ ее 
и укрѣпляютъ. Тѣ 15 или 20 орѳографическихъ правилъ и требо- 
ваній, какія ученикъ начальной народной школы долженъ болѣе 
или менѣе обязательно усвоить на урокахъ русскаго языка и на
учиться пржмѣнять ихъ прп всѣхъ письменныхъ своихъ занятіяхъ, 
повторяются для него на такъ назынаемыхъ „объяснительныхъ 
диктовкахъ" едва ли не каждый день, и это до такой степени на
скучиваете дѣтямъ, что иногда они совсѣмъ уже- перестають слу
шать своихъ учителей и обнаруживаюсь нерѣдко при этихъ за- 
нятіяхъ полное ко всему невниманіе, душевную вялость и раз- 
сѣянпость. Подъ вліяніемъ такихъ именно настроєній школьный 
ученикъ, прерывающій иногда орѳографическія объясненія своего 
учителя при диктантѣ словами: „знаемъ, знаемъ!" вносить нерѣдко 
въ свою тетрадь ошибку за ошибкой, какъ будто всѣ нарушаемый 
имъ ороографическія правила были ему совершенно неизвѣстны. 
Опрошенный же затѣмъ своимъ учителемъ о томъ, почему и какъ 
слѣдовало бы написать то или другое слово, написанное пмъ не
правильно, онъ даетъ вполнѣ удовлетворительные на этотъ пред
мете отвѣты и не можетъ объяснить ни себѣ, нп другимъ только 
того, почему онъ написалъ то или другое слово неправильно. Оче
видно, что .самой главной причиной этого, кромѣ недостаточности 
общаго навыка въ письмѣ, была одна только умственная вялость и 
разсѣянность, въ какой могъ и даже долженъ былъ находиться 
этотъ ученикъ при исполненіи данной письменной работы, сопро
вождаемой большею, частью совершенно излишними или, по крайней 
мѣрѣ, не существенно нужными объясненіями своего учителя, ста- 
рающагося предупредить всѣ, по возможности, случаи, когда дѣтьми 
могли бы быть сдѣлапы тѣ или другія ошибки. Выслушивая все это 
отъ своего учителя, можетъ быть, уже въ двадцатый разъ, ученики 
вносять обыкновенно въ свои тетради продиктованный имъ мысли



т предложенія уже чисто механически и, естественно,, очень часто 
•ошибаются тамъ, гдѣ, при болѣе углубленномъ и сосредоточенномъ 
умственномъ настроєній, они никогда не могли бы ошибиться.

Далѣе мы имѣемъ нѣсколько примѣровъ того, какъ прошедшіе 
начальную школу ученики и даже окончившіе курсъ въ двухлае- 
-сныхъ училищахъ, но не успѣвшіе однако овладѣть достаточно пра- 
вильнымъ письмомъ въ орѳографическомъ отношеніи менѣе чѣмъ 
чрезъ двѣ-три недѣли переходили уже къ совершенно правильно
му въ орѳографическомъ отношеніи письму на простой лишь пере
писні чужихъ бумагъ и безъ всякаго притомъ вліянія на нихъ со 

• стороны какого-либо другого лица, заинтересованна™ въ улучшеніи 
ихъ письма въ орѳографическомъ отношеніи. Не говорить ли все 
это о томъ, что для достиженія желательной правильности въ пись
м і школьныхъ дітей н ітъ  нужды такъ много и такъ настойчиво 
занимать ихъ всегда столь притупляющими дітей спеціально орѳо- 
трафическими работами и непроизводительно затрачивать на это 
дочти все'время, назначенное для письменныхъ школьныхъ работъ 
вообще, которыя могли и должны бы быть и боліе полезными для 
дітей во всіхъ отношеніяхъ и болѣе производительными. Вполнѣ 
достаточная успѣшность дітей въ спеціально орѳографическомъ от- 
жошеніи можетъ быть достигаема на всіхъ вообще и особенно на 
•смысловыхъ письменныхъ работахъ дітей, разъ только школьные 
мальчики и дѣвочки будутъ выполнять вполнѣ достаточное коли
чество такихъ работъ и будутъ пріучены съ должнымъ вниманіемъ 
относиться какъ къ смысловой ихъ стороні, такъ и къ спеціально 

- орѳографической.
Да и нуждается ли, наконецъ, нашъ народъ въ томъ, чтобы въ 

■■его сельско-хозяйственную жизнь и во всі вообще его семейныя и 
общественныя отношенія внесено было изъ школы именно то, что 
дается главнымъ образомъ нашимъ дітямъ теперь на урокахъ пись
ма вообще и въ частности на урокахъ правописанія? Одна ли 
орѳографическая правильность письма, на достиженіе которой всег
да отдавалось и отдается такъ много учебнаго времени н тяжелаго 
школьнаго труда, по преимуществу нужна нашему крестьянскому 
населенію, или, напротивъ, эти чисто формальный пріобрѣтенія 

'нашихъ школьныхъ дітей по письму представляють для крестьянъ 
уже болѣе или меніе второстепенное значеніе и никогда не раэ- 
сматриваются ими, какъ нѣчто существенно важное и необходимое 
для ближайшаго и непосредственна™ приложенія ко всей практи
ческой ихъ жизни и діятельности? Отвѣтъ на этотъ вопросъ не мо- 
•жетъ представлять никакихъ, конечно, затруднены для того, кто 
хоть нісколько знакомь съ крестьянской средой и съ т і  ми чисто
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практическими ея требованіями, какимъ прежде и настоятельніе* 
всего должны удовлетворять наши начальныя народныя училища. 
Соблюдете орѳографической въ письмѣ правильности, совершенно- 
обязательное для лицъ, получившихъ болѣѳ или менѣе полное и 
законченное образованіе, очень неизлишне, конечно, и въ простомъ оби- 
ходѣ крестьянской среды, какъ бы ни была эта среда неприхотливо про
ста и нетребовательна. Все, что упрощаетъ смыслъ и содѣйствуетъ 
нониманію нашей письменной рѣчн, не можетъ не имѣть и для на
шихъ крестьянъ очень важнаго ж весьма существеннаго значенія. 
Но отдавая все должное этой бодѣе или менѣе внѣшней стороні 
письма, никогда не нужно забывать о самомъ главномъ въ этомъ 
предметі обученія и самомъ существенномъ, что всегда иміло и 
иміетъ ближайшее и непосредственное отношеніе ко всімъ сторо- 
намъ народной жизни и діятельности. Поэтому, на достиженіе въ* 
письмі дітей такихъ именно задачъ и цілей школа и должна обра
тить все свое вниманіе, чтобы, не отвлекаясь уже ни къ чему ме
н іе  важному и второстепенному, она могла вполні и во всіхъ от- 
ношеніяхъ отвітить на всі боліе существенные на этотъ предметъ * 
запросы и требованія крестьянъ и дать для жизни все то, что для. 
нея прежде и больше всего необходимо.

Прежде всего, въ виду очень слабаго пока общаго умственнаго 
развитія крестьянъ и слишкомъ рідкаго, по разнымъ причинамъ, 
упражненія ихъ въ письмі и чтеніи рукописей, школа должна при
нять всі міры къ тому, чтобы письмо всіхъ вообще школьныхъ 
дітей было всегда четкимъ, отчѳтливо-яснымъ, каллиграфически 
правильнымъ, въ значительной м ір і приближающимся къ иміющим- 
ся въ школі образцамъ такого письма и, прежде всего, совершенно 
легкимъ и удобнымъ для чтенія. Нужно, чтобы какъ діти за школь
ной еще скамьей, такъ и всі взрослые, давно уже окончившіе шко
лу и очень рідко обращающееся къ чтенію рукописнаго текста, мог
ли совершенно легко и свободно прочитывать всі обращающаяся 
среди нихъ рукописи, кімъ и когда бы оні ни были написаны, не 
затрачивая, какъ теперь, слишкомъ много времени на прочтеніѳ 
большею частью очень неясныхъ и неотчетливыхъ рукописей, не 
напрягая и не ослабляя безъ нужды глазъ и не неся при этомъ 
иногда очень болыпихъ потерь даже и въ самомъ пониманіи ;про- 
читаннаго. Притомъ лее, независимо отъ крайне неблагопріятнаго 
вліянія на крестьянъ, прошедпшхъ уже школу, внішне-неправиль- 
ное, неотчетливое! и неясное письмо весьма неблагопріятно вліяетъ 
во всіхъ отношеніяхъ и на самихъ школьныхъ дітей, незамітно 
притупляя ихъ зрініе, развивая въ нихъ неаккуратность и  небреж
ность, очень дурно отражаясь на всіхъ послідующихъ ихъ рабо-



тахъ но письму и вообще всегда и во всемъ ихъ затрудняя. Въ ви
ду этого, внѣшней чистотѣ, правильности и отчетливости письма 
нужно придавать очень важное значеніе въ дѣлѣ школьнаго обуче- 
нія дѣтей и всѣми мірами заботиться о томъ, чтобы эта чисто 
техническая часть письма проходима и усваиваема была школьными 
дітьми съ возможно большею во всемъ правильностью и полнотою.

Самьшъ лучшимъ и боліе вірнымъ средством® къ достиженію 
указанной выше ціли необходимо признать возможно правильную 
въ методическом® отношеніи постановку письма учениковъ глав
ным® образомъ въ первом® году ихъ школьнаго обученія. Въ это 
время нужно со всею настойчивостью наблюдать за тѣмъ, чтобы 
■ каждое положеніе учащагося за письмом®, каждая проведенная имъ 
линія, черта, каждый исполненный имъ штрих®, элемент® или 
буква были всегда совершенно правильны и во всем® согласованы 
съ тіми требованіями и образцами, какіе предлагаются на этотъ 
предмет® въ элементарных® по письму руководствах®. При этомъ 
только условіи школьные мальчики и дівочки, разъ поставленные 
на совершенно правильный путь, будутъ упражняться въ одном® 
только безукоризненно правильном® письмі и, естественно, съ каж
дым® новымъ днем® будутъ все боліе и боліе въ немъ укріплять
ся. Особенно роковыми въ отношеніи къ достиженію этой ціли бы
вают® первыя ступени обученія дітей, и потому на безукоризнен
но правильное прохождеиіе именно этихъ ступеней нужно сосредо
точить учителям® всі свои силы и все свое вниманіе. Затімъ, пра
вильно воспитанные въ дітяхъ навыки по письму будутъ разви
ваться уже какъ бы сами изъ себя, все боліе и боліе совершен
ствоваться и, н ітъ сомнінія, будутъ въ самомъ благопріятномъ 
смыслі отражаться н на всіх® послідующихъ работах® дітей по 
письму во втором® и третьем® годах® ихъ обученія.

На достиженіе въ элементарном® письмі дітей возможно боль
шей отчетливости, внішне каллиграфической правильности й чи
стоты должен® быть безъ колебанія отдан® весь первый годъ школь
наго обученія дітей, чтобы во все продолжеиіе этого времени, на 
•самых® разнообразных® по письму упражненіяхъ, каждый навык® 
.Дітей въ каллиграфически правильном® пиСьмі мог® быть выдер
жан® во всей своей законченности и нолноті и мог® свободно уже 
перейти затімъ въ техническое, такъ сказать, приміненіе его 
Дітьми при всіх® послі дующих® ихъ по письму работах®. Этим®, 
нѣтъ сомнінія, вдолні вознаграждены будутъ всі потери во вре
мени и труді, какія придется понести начальным® народным® учи
лищам® для укрінленія дітей въ каллиграфических® навыках® 
•Письма въ первом® году ихъ школьнаго обученія, такъ какъ, при



достигнутой разъ въ этомъ отношеніи и притомъ совершенно пол
ной успішности, дітямъ не нужно уже будетъ возвращаться, къ,- 
нодобнаго рода занятіямъ во второмъ и третьемъ году ихъ школь- : 
наго обученія и употреблять на эти занятія такое время, которое съ. 
гораздо большею для дѣтей пользою могло бы быть употреблено на, 
занятія смысловыми уже работами по письму, гораздо боліе для нихъ 
важными и полезными. Все нужно дѣлать и въ свое время назначен
ное на первый годъ школьнаго обученія никогда не нужно перено
сить, какъ это часто дѣлается теперь, на второй годъ и даже на третій,., 
гді діти и теперь еще занимаются нерідко выписываніемъ пропис- 
ныхъ и строчныхъ буквъ, а иногда даже и простыхъ элементовъ.

Чтобы успіху письма дітей въ спеціально каллиграфическомъ. 
отношеніи не могли помішать никакія постороннія на дітей влія- 
нія, для этого учителямъ и учительницамъ необходимо, при заня- 
тіяхъ съ дітьми перваго года обученія, какъ можно внимательні© 
сосредоточиваться на этой только спеціально каллиграфической сто
роні письма, ни къ чему боліе не отвлекаясь, и никогда слшнкомъ- 
скоро не переводить дітей съ этой первой ступени обученія къ- 
тімъ или другнмъ спеціально орѳографическимъ упражненіямъ и,, 
прежде всего, къ звуковымъ днктовкамъ, которыми такъ много ж, 
такъ настойчиво занимаются нікоторые учителя и учительницы 
именно въ первомъ году школьнаго обученія. Діти этого возраста 
обладаютъ очень небольшимъ еще и совершенно неокріпшимъ вни- 
маніемъ, и потому едва ли умістно давать имъ въ это время слиш
комъ сложный по письму работы и въ одинъ разъ заставлять ихъ 
слідить какъ за внішне каллиграфической стороной письма, такъ и 
за орѳографической его правильностью. Это,, н ітъ  сомнінія, очень 
вредило бы одному и не приносило бы ничего хорошаго другому. По
этому было бы гораздо лучше, если бы въ первый годъ своего обу- 
ченія школьные мальчики и дівочки вполні овладівали одной только 
внішнѳй техникой письма, научались правильно держать себя за, 
письмомъ, правильно выписывать элементы буквъ, буквы, слова,.. 
цілыя предложенія, научались правильно, ясно и отчетливо вы
писывать цифры въ той или другой ихъ послідовательности, всегда, 
конечно, совершенно доступной возрасту и пониманію этихъ дітей, 
и, что особенно важно, пріобрітали во всіхъ этихъ навыкахъ. 
извістную легкость и быстроту исполненія. Вполні успішное до- 
стиженіе всіхъ этихъ цілей составило бы, несомнінно, очень цін- 
ный для дітей матеріалъ, которымъ они и могли бы наилу чшимъ 
образомъ воспользоваться потомъ при всіхъ послідующихъ своихъ- 
работахъ не только по русскому языку, но даже и по предмету пись^- 
меннаго счисленія.



Уроками объяснительной и провѣрочной диктовки, а также, 
развитію въ дітяхъ навыка угадывать и заполнять, въ качестві 
орѳографической работы, опускаемыя въ тексті учебныхъ руководствъ 
буквы, слоги и слова, не нужно придавать при начальномъ обученіи 
дітей очень важнаго и существеннаго значенія, и если не призна
вать уже этихъ работъ совершенно безполезными для дітей, то, во 
всякомъ случаі, не нужно и отдавать имъ столько времени и учеб
наго труда, сколько теперь отдается. Въ нашихъ начальныхъ народ
ныхъ училищахъ непродолжительное учебное время и очень тяжелый 
и для учащихъ,-и для учащихся трудъ 'должны быть по преимуще
ству оберегаемы, цінимы и употребляемы на изученіе дітьми только- 
самаго главнаго и необходимаго. Преслідуемыя же указанными ра
ботами задачи и ціли очень не существенны сами по еебі, слиш- 
комъ отдалены отъ дійствительныхъ нуждъ н потребностей народа, 
большею, частью отвлеченно формальны, сухи и не заключаютъ въ 
себі ничего такого, что широко углубляло бы и развивало бы умствен
ный силы дітей и совершенно правильно воспитывало бы ихъ внима
ніе ко всімъ вообще родамъ и видамъ ихъ занятій. Между тімъ, въ 
жизни вообще и въ частности въ школьно-учебномъ труді только 
то и иміетъ настоящую цінность, что приводить въ движеніе вс і 
умственный силы и способности дітей и діятельно направляете 
ихъ на изученіе и усвоеніе того, что въ данномъ обществѣ или въ 
данной среді прежде и больше всего необходимо. Но что же важ
наго и существеннаго могутъ дать ученику разныя орѳографическія 
упражненія, какъ бы тщательно и послідовательно они ему ни 
предлагались? Изъ чисто формальныхъ грамматическихъ работе мо
жетъ проистекать и польза только чисто формальная! Каждая вещь 
и каждый щредметъ никогда и никому не могутъ дать больше того, 
чімъ сколько они сами въ себі содержать, и это необходимо счи
тать общимъ правиломъ, не допускающими никакихъ почти исклю- 
ченій.

Боліе полное во всіхъ отношеніяхъ и, несомнінно, самое благо
творное вліяніе на общее умственное развитіе и настроеніе школь
ными дітей всегда оказывали и оказываютъ разныя смысловыя но 
письму работы, разъ только оні предлагаются дітямъ въ строгомъ 
приміненіи къ степени ихъ школьно-учебной подготовки и ихъ 
общаго умственнаго развитія. Работы эти больше, чімъ всякія дру
гій занятія, возбуждаютъ къ живой діятельяости всі умственный 
силы и способности дітей, развиваютъ ихъ, укріпляють, всеціло 
еосредоточиваютъ ихъ на д іл і и, благодаря этому, самыми благо
творными образомъ вліяютъ на укріпленіе вниманія дітей къ пред
метами ихъ школьныхъ занятій вообще, на углубленіе и сосредото-



ченіѳ ихъ мысли. Въ виду этого, работамъ такого именно содержа- 
нія нужно отводить самое первое мѣсто въ курс* начальнаго на
роднаго обученія, нужно давать ихъ дѣтямъ какъ можно чаще, какъ 
можно тщательнѣѳ подготовлять матеріалъ для такихъ работъ дри- 
мѣнительно къ неодинакому возрасту и развитію школьныхъ дѣтей 
и какъ можно лучше разрабатывать этотъ матеріал* чтобы при 
письменном! изложены каждаго даннаго предмета д*ти не встр*- 
чали никакихъ уже затрудненій, превышающих! ихъ силы и спо
собности, и всегда могли обнаруживать при исполнены такихъ ра
ботъ полную самод*ятельность, достаточную увѣренность въ себ* и 
неизмѣнную твердость мысли.

Д*тямъ пер ваго года обученія нельзя предлагать для исполненія 
никакихъ, конечно, смысловыхъ работъ, хотя бы и самыхъ легких* 
Такія работы очень трудны для нихъ во всѣхъ отношеніяхъ и со- 
ъершѳнно преждевременны. Т*мъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ навы
ках! писать ороографически правильно и болѣе или мѳнѣѳ вѣрно 
выражаться въ смысловомъ отношеніи д*ти могутъ упражняться 
уже во вторую половину иерваго года обученія на возможно частомъ 
и всегда каллиграфически тщательномъ выписываніи, по даннымъ 
образцамъ, отдѣльныхъ краткихъ предложены, на списываніи съ 
учебныхъ книгъ, по им*ющимся въ нѣкоторыхъ „Руководствах!" 
каллиграфическимъ образцам! письма, небольших! разсказовъ, опи
саній, бол*е мѣткихъ народныхъ поговорокъ, пословицъ, прим*тъ и 
вообще всего того, что, по своему содержанію и изложенію, можетъ 
представлять для д*тей перваго года обученія изв*стный интересъ, 
большую или меньшую во всемъ занимательность, и что ни въ ка- 
комъ отношеніи не можетъ затруднять ихъ пониманія, еще очень 
ограниченнаго пока и не развитаго. Возможно частое и вниматель
ное упражненіе въ письмѣ, хотя бы и чисто внѣшнемъ, каковы вс* 
опыты спеціально каллиграфических! упражненій, вліяетъ на д*тей 
всегда очень многосторонне и далеко не въ одномъ только внѣшне 
каллиграфическомъ отношеніи. Конечно, вс* опыты и упражненія 
въ такомъ письмѣ никогда не даютъ дѣтямъ полной смысловой или 
орѳографической грамотности, но всегда хорошо и легко къ ней под
готовляют!.

Во второй годъ школьнаго обученія дѣтей совершенно уже обя
зательно занимать ихъ тѣми или другими видами спеціально смысло
выхъ работъ и приступать къ такимъ занятіямъ тотчасъ же по 
возобновленіи въ дѣтяхъ навыковъ въ спеціально-каллиграфическомъ 
лисьм*, всегда ослабѣвающемъ н*сколько въ ученикахъ за продол
жительное время ихъ л*тнихъ каникулъ. Предметы для такихъ 
лементарно:смысловыхъ работъ указаны въ общихъ чертахъ и поч-



ти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ какъ въ программахъ для 
церковно приходскихъ школъ, издапныхъ въ 1886 году, такъ и въ 
программахъ 1897 года, данныхъ въ руководство начальнымъ на- 
роднымъ училищамъ відомства М. Н. П. По требовапію этихъ про- 
граммъ учащіеся мальчики и дѣвочки должны заниматься во вто- 
ромъ году своего обученія, между прочимъ, письменнымъ изложе- 
ніемъ небольшихъ письменныхъ статей по вопросамъ учителя. Оче? 
видно, что предметы для такихъ работъ могутъ и должны быть 
столько же разнообразны и содержательны, сколько разнообразенъ 
и содержателенъ будетъ и самый матеріалъ для чтенія, такъ какъ 
все почти прочитываемое въ класс! на урокахъ русскаго языка мо
жетъ быть затімъ разрабатываемо учащимися и полностью и по 
частямъ на ихъ письменныхъ занятіяхъ. Къ такой именно письмен
ной переработкі прочитаннаго необходимо и подготовлять п раз
рабатывать все то, что прочитывается обыкновенно на очередныхъ 
классныхъ урокахъ.

Изложеніе прочитанныхъ статей по вопросамъ учителя должно 
предлагаться ученикамъ и ученицамъ второго года обученія такъ 
настойчиво, послідовательно и часто, чтобы со второй половины 
этого года обученія можно было занимать дітей письменнымъ из- 
ложепіёмъ прочитанныхъ статей уже безъ особыхъ на этотъ пред
мете вопросовъ, такъ какъ порядокъ и послідовательность мыслей 
для такого изложепія будетъ естественно и какъ бы самъ собою на
мічаться для дітей въ самомъ уже порядк! изложенія ихъ въ про
читываемыхъ дітьми статьяхъ и разсказахъ. Нужно только, чтобы 
діти успіли нісколько разъ прочитать предназначенный для пись- 
меннаго изложенія разсказъ, правильно разложить его па составным 
части и хорошо усвоить все содержаніе этого разсказа въ извіст- 
ной связи и послідовательности его мыслей. На работахъ такого 
■содержанія д іти  будутъ располагать гораздо большею уже умствен
ною свободой и независимостью въ отношеніи ко всему матеріалу, 
подлежащему ихъ переработкі, а потому будутъ и излагать, и рас
полагать этотъ матеріалъ, при достаточно правильной предвари
тельной его обработкі, съ гораздо большею во всемъ обстоятель
ностью к полнотою. Для такого же вполні свободнаго письменнаго 
изложенія въ средней школьной групп! могутъ представлять очень 
хорошій матеріалъ и вс! боліе краткія событія священно-библейской 
исторіи, обстоятельно изложенный священниками-законоучителями на 
урокахъ Закона Божія и пісколько разъ прочитанным затімъ сами
ми дітьми по учебнымъ книгамъ до полнаго ихъ усвоенія. Простота 
и увлекательность содержанія этихъ разсказовъ, ихъ вполн! до
ступный дітямъ языкъ, всегда бодрое п живое настроеніе, какое



школьные мальчики и дѣвочки должны испытывать на урокахъ, 
Закона Божія,—все это можетъ значительно облегчать дѣтямъ ж. 
самый трудъ письменнаго изложенія ими этихъ разсказовъ. Огром
ную пользу дѣлу можетъ принести, конечно, и то, что всѣ такія, 
работы могутъ просматриваться и провѣряться уже самими священ- 
никамн-законоучителями, .всегда почти вполнѣ способными слідить. 
за смысловой стороной ученическаго письма, за правильностью ли
тературная и логическаго построенія ихъ рѣчи. Нечего уже и го
ворить о томъ, что для облегченія дѣтей въ исполненіи ими пись- 
менныхъ работъ по Закону Божію событія священно-библейской, 
исторіи, особенно же боліе подробный изъ нихъ по своему. содер
жанию, могутъ быть предлагаемы дѣтямъ для письменнаго изложе
нія и но особо выработаннымъ на этотъ предметъ частнымъ вопро
самъ, чтобы послѣдующее изложеніе этихъ событій дітьми могло 
быть боліе точнымъ во всіхъ отношеніяхъ и боліє правильным!

Очень полезной письменной работой для дітей второго года обуче- 
нія школьными программами признается также и письмо выученна- 
го наизусть. Работа эта не можетъ быть отнесена, конечно, къ чис
лу смысловыхъ и потому но преимуществу для дітей полезных!.. 
Но въ качестві матеріали для спеціально орѳографическихъ упраж- 
неній она, дійствительно, можетъ и должна быть признана вообще 
очень полезной и способной развивать въ учащихся весьма большую 
самодіятельность мысли и прекрасно вліять на возбужденіе и х ъ . 
вниманія. Нужно только, чтобы предъ выполненіемъ этой работы 
учащіеся мальчики и дівочки съ особеннымъ вниманіемъ останав
ливались на разсматриваніи всіхъ частностей и подробностей того, 
какъ напечатаны въ избранномъ для письма разсказі всі встрі- 
чающіяся въ немъ слова съ боліе затруднительными для дітей 
особенностями правописанія, какъ разставлены въ немъ знаки пре- 
пинанія и т. п.-; нужно, чтобы все это они иміли возможность хо
рошо обдумать, вполні согласовать съ извіотными имъ правилами 
правописанія и воспроизвести затімъ на письмі не механически 
уже только, а съ полной сознательностью, т. е. съ полнымъ пони- 
маніемъ того, гді, что ж почему нужно написать именно такъ, а 
не иначе. Такимъ образомъ на работахъ этого порядка учащіеся 
могутъ боліе или меніё сознательно укріпляться и совершенство
ваться въ ціломъ курсі русскаго правописанія и вм істі съ тімъ, 
что также очень важно, могутъ съ полною для себя пользою воспи
тывать и свою собственную річь на лучшихъ или, по крайней м і
р і, на совершенно правильныхъ образцахъ изучаемой и воспроизво
димой ими чужой річи.

Широкому развитію смысловыхъ ученическихъ работъ и возмож-



но лучшей ихъ постановкѣ еще больше зиаченія слѣдуѳтъ прида
вать въ старшей группѣ учащихся, когда школьные мальчики или 
дѣвочки .являются уже въ значительной мѣрѣ подготовленными для 
исполнения работъ именно такого содержанія, особенно важныхъ для 
нихъ и существеиныхъ. Въ этой группѣ учащихся весь почти про
читываемый въ классѣ матеріалъ можетъ служить предметомъ для 
послѣдующаго изложенія его на урокахъ письма и то въ ціломъ 
своемъ составі, то въ отдільныхъ менѣе зяачительныхъ своихъ. 
частяхъ можетъ подвергаться самому тщательному и самому вни
мательному разсмотрінію. На этомъ очень разнообразномъ и всегда 
весьма содержательномъ матеріалі долженъ постепенно образовы
ваться и смягчаться нісколько грубоватый и неправильный языкъ. 
дѣтей, долженъ развиваться ихъ вкусъ къ оборотамъ річи боліе 
стройнымъ, изящнымъ, правильнымъ, и самое направленіе и 
движеніе дітской мысли должно становиться все боліе и бо
ліє послѣдовательнымъ, логически правильнымъ* точнымъ и 
яснымъ. Обстоятельно изучаемые въ классі на урокахъ чте- 
яія литературные образцы должны въ этомъ отношеніи совер
шенно овладівать дітьми, увлекать ихъ къ додражанію и ука
зывать имъ ' путь къ выраженію и изложенію ихъ собственных!
мыслей столько же, какъ и въ самыхъ образцахъ, свободному, яс
ному и правильному. Событія священно-библейской исторіи могутъ 
и въ этомъ старшемъ возрасті давать виолні соотвітствующій ма
теріале для письменныхъ ученическихъ работъ, при чемъ здѣсь. 
могутъ излагаться: дітьми на письмі всі безъ исключенія, хотя бы 
и очень обширные по объему и содержакіго, священно-историче- 
скіѳ разсказы и притомъ всегда уже болѣе или меніе самостоя
тельно, безъ наводящихъ на этотъ предмете вопросовъ со стороны 
самихъ учителей и учительнице И нашей начальной народной 
школой будетъ достигнута одна изъ самыхъ главныхъ и существен- 
ныхъ ея цілей, если всей суммой этихъ смысловыхъ работъ, вни
мательно исполняемыхъ учениками, а также и постояннымъ по 
возможности выравниваніемъ и улучшеніѳмъ дітской річи и діт- 
скаго устнаго пересказа на урокахъ такъ называема™ „объясни
тельна™ ЧТѲНІя" Д ІТИ  доведены будутъ ДО ВОЗМОЖНО легка™, СЕО- 

• боднаго и непринужденна™ обращенія въ своей письменной річи 
съ готовыми уже образцами ея, составляющими содержите учебныхъ 
руководствъ и пособій, дрпнятыхъ къ удотребленію въ нашихе 
начальныхъ народныхъ училищахъ.

Еще больше времени, вниманія и напряжения™ дітскаго труда, 
должно быть посвящаемо въ старшей группі учащихся болѣе само
стоятельному составленію дітьми несложныхъ описаній и разска,-



зовъ по данному учащими плану, а равно и столь же простому 
и несложному составленію дѣтьми пнсемъ по данным® образцам®. 
Работы эти, совершенно точно и определенно указанныя програм
мами для начальныхъ народныхъ училищъ и церковно-приходекихъ 
школъ, могутъ быть признаны по преимуществу способными вліять 
на развитіе въ школьных® дѣтяхъ ихъ умственных® сил® и спо
собностей, а также и на воспитаніе въ дѣтяхъ навыков® къ вполнѣ 
самостоятельному мышленію, не поставляемому уже болѣе въ ту 
или другую зависимость отъ разных® прочитываемых® и изучае
мыхъ дѣтъми статей и разсказовъ, съ готовым® въ нихъ для дітей 
содержащем® и построеніемъ мыслей. Въ виду этого, на таких® 
именно работах® ученики легче и скорѣе всего могутъ пріучаться 
къ вполнѣ самостоятельному изложенію и построению своихъ мыслей, 
ничѣмъ уже не руководясь на этотъ предмет® непосредственно, 
ничему болѣе не подражая, а, напротив®, во всемъ опираясь на 
свои только силы и способности. Въ виду этого, нельзя не желать 
того, чтобы на подобное упражненіе мысли и умственной энёргіи 
іпкольныя дѣти вызывались какъ можно чаще и чтобы ихъ усилен
ная въ этомъ направленій дѣятельность никогда и ни въ какой 
мѣрѣ не ослаблялась тѣми или другими посторонними на нихъ 
вліяніями. На таком® именно письмѣ они должны пріобрѣтать 
навык® къ свободному составленію всяких® необходимых® въ 
крестьянском® быту дѣловыхъ бумаг®, всякаго частнаго или оффи- 
ціальнаго по крестьянским® дѣламъ заявленія, прошенія, отвѣта и 
особенно къ совершенно свободному и непринужденному веденію 
всей частной переписки съ своими родными и знакомыми. Нужно 
ли говорить о томъ, что на всѣ эти запросы и требованія крестьян® 
можетъ отвѣтить одна только начальная народная школа. И она 
должна непремѣнно отвѣтить, чтобы принести въ обиход® крестьян
ской жизни и діятельности все то, что для крестьян® прежде и 
больше всего необходимо.

Оставить же все это діло обученія дітей письму въ томъ видѣ> 
въ каком® это ведется теперь, попрежнему безпрерывно упраж
нять учащихся въ усвоеніи и примѣненіи ими при письмі исклю
чительно орѳографическихъ правил® и требованій—это значит® 
оставить крестьян® съ тіми же по письму познаніями и навыками, 
какими они теперь обладают®, заставить ихъ попрежнему обра
щаться къ посторонним® лицам® за составленіемъ для нихъ всякаго 
частнаго письма, всякой діловой бумаги, хотя бы и самой простой, 
и таким® образомъ погубить, можетъ быть, цілую половину діла, 
выполняема™ для крестьян® начальными народными училищами. 
ІІріобрітенія, какія ділаетъ и можетъ ділать при настоящих®



условіяхъ начальная народная школа, вообще такъ еще не велики, 
что все цѣнное въ этомъ дѣлѣ, каковы, напр., всѣ смысловыя 
яисьменныя работы нашихъ школъныхъ дѣтей, нужно всячески под
держивать, поощрять и развивать, а не подрывать въ самомъ осно
ваній, какъ это иногда теперь дѣлаютъ. Крестьянину должно быть 
дано школой все то, въ чемъ онъ прежде и больше всего нуждается,, 
а, слѣдовательно, ему должно быть дано и достаточно правильное, 
ясное и отчетливое въ смысловомъ отношеніи письмо, составляющее,, 
нѣтъ сомнѣнія, одну изъ самыхъ первыхъ, живыхъ и самыхъ суще-- 
ственныхъ его потребностей. Истинно грамотный человѣкъ долженъ 
умѣть и записать и написать все своими собственными руками, щ 
пока школа не достигаетъ этой цѣли въ отношеніи къ своимъ уче^ 
никамъ, она не исполнить уже и своего назначеній.

А. Красевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



Земекія школы Іоековекой губерній въ еанитарномъ 
отношеніи.

Въ началѣ послѣдняго десятилѣтія Московское земство выдви
нуло на очередь вопросъ объ общедоступности начальнаго образо
ванія. Въ нрактическихъ цѣляхъ скорѣйшаго осуществленія „завѣтной 
мечты" всѣ уѣздныя земства начали изъ года въ годъ повышать 
ассигновки на нужды народной школы, а губернское увеличило раз- 
мѣръ ссудъ и пособій на ностройкн школьныхъ зданій и, кромѣ 
того, ввело ссуды и на ихъ ремонтъ.

Насколько повысились смѣтныя назначеній уѣздныхъ земствъ 
наглядно показываете слѣдующая таблица:

Таблица №  1.
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Московскій . . . 295,857 95,907 82,4 668,123 221,992 33,22

Богородскіы . . 162,237 32,345 19,9 241,500 55,640 23,03

Бронницкій . . . 96,143 28,800 30,0 147,049 57,043 38,65

Верейскій . . . 57*183 12,377 21,6 86,541 26,156 1 30,22

Волоколамск! . 54,175 13,965 25,8 100,704 43,007 42,70

Дмитровскій . . 102,402 17,683 17,3 243,397 72,390; 29,73

Звенигородекій . 61,422 9,150 14,9 112,161 39,603 35,30

Клинскій . . . . 94,191 21,898 23,3 160,963 43,225 26,82

Коломенскій . . 166,354 32,351 19.4 229,737 78,875 34,72

М ожайск! . . . 45,863 7,598 17,6 64,624/ 16,783 25,97

П одольск! . . . 97,800 18,844 19,3 171,683 59,390 34,59

Рузскій . . . . 47,092 11,242 23,9 67,713 24,036 35,49

Серпуховскій . . 100,961 28,600. 28,3 177,464 ■60,910 34,32

Итого . . . . 1.381,680 330.760 23,9 12.471,659
1

799,050 32,33
(і!



Такимъ образомъ, расходы 13-ти уѣздныхъ земствъ на начальное 
■образованіе повысились за послѣднее десятилѣтіе съ—330.760 руб. 
,;до—799.050 руб., составляя 32,33% къ общему бюджету противъ 
23,9%въ 1893 году. За этотъ же періодъ времени затраты губерн
скаго земства съ—117.520 руб. (11,8%) возросли до—326.563 руб. 
при общей смѣтѣ въ 2.054.543, или 15,9%.

Такія крупныя затраты, конечно, прежде всего сказались на рост* 
школъ и, тѣмъ самымъ, на большей доступности послѣднихъ для на- 
селенія губерній. Изъ таблицы № 2 мы можемъ видѣть, въ какой 

-степени усп*ли въ этомъ отношеніи земства.

Таблица №  2.
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Московский . . . 68 3,586 1,668 5,254 1 121 5,550 3.698 9,248

Богородскій . . . 60 2,625 927 3,552 76 3,036 1,453 4,489

І Бронницкій . . . 49 2,940 1,136 4,076 68 3,377 1,749 5,126

Верейекій . . . . з і 1,371 392 1,763 51 1,590 768 2,358

Волоколамсісій • * 36 2,075 725 2,800 57 2,421 1,342 3,763

Дмитровскій . . . 44 1,934 597 2,531 91 2,763 1,306 4,069

Звенигородскій . 32 1,325 541 1,886 56 1,908 1,060 2,968

Клинекій • . . . 37 2,638 '881 3,519 65 2,874 1,514 4,388

Коломенскій . . . 47 2,282 1,373 3,655 62 . /4 9 1 1,628 4,119

Можайскій . . . . 14 842 243 1,085 - 27 1,271 652' 1,923

Подольскій . . . 29 1,095 447 1,542 57 1,745 918 2,663

Рузскій . . . . . 32 1,557 445 . 2,002 46 1,678 732 2,410

Серпуховскій і . 52 2,305 1,037 3,342 64 2,423 1,230 3,653

По губерній. . . , 531 26,575 10,412 36,987 841 33,127
/  І . ■■■'

- со о сл о 51,ш |

Не вдаваясь въ детальный анализъ данныхъ таблицы № 2, я, 
■однако, не Могу обойти молчаньемъ одного характер наго явленія. А



именно: въ то время, какъ число учащихся мальчиковъ за десяти- 
лѣтіѳ увеличилось всего лишь на 24,6%, для дѣвочекъ оно возросло 
на цѣлыхъ— 72,3%. Этотъ фактъ, съ одной стороны, указываете, какъ 
мнѣ думается, на то, что потребность въ школахъ для мальчиковъ 
уже почти насыщена, а съ другой—въ деревнѣ возросъ спросъ на 
грамотную хозяйку. Дѣло-въ томъ, что за послѣдпее время „отхожіе 
промыслы", какъ то легко можно прослідить по статистическими 
ежегодниками губернскаго земства, изъ года въ годъ быстро про- 
грессируютъ, отряжая на сторону значительную часть мужского на
селеній. Въ результаті женщин! приходится вести „хозяйство", 
принимать активное участіе въ общественно-экономической жизни,., 
а отсюда, какъ прямое слідствіе—практическая полезность грамот
ности. Но какъ бы то ни было, мы теперь сміло можемъ сказать, 
что взглядъ крестьянъ на безполезность обученія дівочекъ грамот! 
уже переходить въ область прошлаго, по крайней м ір і, для населе
нім Московской губерній. И, быть можетъ, благодаря энергичной 
работ! московскаго земства не очень далеко то время, когда про
центи „темныхъ" людей падете до т іп іт ш п ’а. На ряду съ заботами 
о насажденіи возможно болыпаго количества школъ, земства, конечно, 
не могли не обратить вниманія и на благоустройство ихъ. Відь 
никто не станете отрицать, что успіхъ школьнаго діла находится 
въ тісной зависимости отъ внішняго благоустройства школъ. Мало 
того, обучая грамот! подростающее поколініе и снабжая его перво
начальными зачатками знаній, земства безусловно должны озабо
титься, чтобы ребенокъ, пройдя черезъ школьным двери и вступивъ- 
въ жизнь, вышелъ изъ школы бодрымъ не только духомъ, но и т і-  
ломъ. Нельзя поэтому пе привітствовать первые шаги въ этомъ 
направленій со стороны нашихъ земствъ, установившихъ за прин
ципи, по иниціатив! губернскаго, стремиться въ своей діятельности 
къ тому, чтобы народныя школы не только давали дітямъ основы 
первоначальныхъ знаній, но оказывали благотворное вліяніе на 
ихъ здоровое и  физическое развит іе , а также пріучали ихъ съ 
самаго ранняго дітства всею своею обстановкою къ чистоті, опрят
ности, къ необходимости пользоваться чистыми воздухомъ и доста
точными світомъ. Въ і этихъ видахъ губернское земство устанавли
ваете въ 1896 г. опреділенныя' санитарным правила, обязательные 
для выполненія при постройк! субсидируемыхъ имъ школъ. Выра
батываются школьные планы согласно требованіямъ школьной сани- 
таріи и гигіены. То же ділается и въ уіздахъ, причемъ за прове- 
деніемъ всіхъ этихъ „требованій" въ жизнь наблюдаютъ „санитарные- 
совіты", И наконецъ, въ интересахъ полной планомірносте въ ра
ботахъ, въ періоди 1901— 1902 г. въ губерній производится детальное



санитарное обслѣдованіе всѣхъ существующихъ школъ, по программ! ? 
выработанной школьно-санитарной коммиссіей и утвержденной губери- 
скимъ санитарнымъ совѣтомъ. Эта цінная коллективная работа 
земскихъ и отчасти фабричныхъ врачей, съ которой я и намѣренъ 
ознакомить читателей „Русской Школы", внѣ сомнѣнія, должна при
нести существенную пользу для упорядоченія' школьнаго діла въ 
сани тарно-гигіеническомъ отношеніи.

Приступая къ разсмотрѣнію „главнійшихъ данныхъ санитар- 
ныхъ описаній школъ Московской губерній", считаю необходимымъ 
привести важнійшіе параграфы нынѣ дійствующихъ обязателъныхъ 
правилъ губернскаго земства, какъ извѣстно, представляющихъ со
бою тотъ минимумъ школьно-санитарныхъ требованій, отстунленіе 
отъ котораго въ сторону еще меньшаго невозмооісно безъ явнаго 
ущерба для здоровья учениковъ гі у спѣш т ст и хода всего школьнаго 
дѣла.

Вотъ эти параграфы: 1
§ 4. Школьное зданіе должно .состоять не меніе, какъ цзъ слѣ- 

дующихъ 4 комнатъ: класса, раздѣвальни, комнаты учителя и кухни. 
Въ случаі ночлега учениковъ въ школі для ночлежной должно 
иміть особое поміщеніе.

§ '5 . Если въ школі предположено иміть 2-хъ учителей, ТО' 
каждому учителю должна соотвітствоватъ отдільная классная ком
ната со своимъ отдільнымъ входомъ. Классныя комнаты ни въ ка- 
комъ случаі не могутъ быть проходными, но желательно было бы, 
чтобы оні были смежны и иміли между собой непосредственное 
сообщеніе.

§ 6. Классная комната внутри не должна быть болѣе 8 арш. 
длины и 9Ѵ2 арш. ширины (глубины). Высота ея при 8 арш. глу- 
бині класса не должна быть меніе 472 арш., а при 9%  арш.—не 
мёнѣе 5 арш.

§ 7. По своему размѣру классная комната строится съ такимъ 
расчетомъ, чтобы на каждаго наличнаго ученика ни въ какомъ слу- 
чаі не было меніе 2-хъ кв. арш. площади пола.

Примгьчанъе. Если количество дітей школьнаго возраста 
въ данномъ районі по какимъ-либо причинамъ увеличится, то 
дальнѣйшій пріемъ противъ установленной нормы не долженъ 
производиться, пока не будетъ соотвѣтственно увеличено и 
самое классное поміщеніе.

§ 8. Освіщеніе класса должно быть сліва (но отношенію къ 
сидящимъ за столами ученикамъ) и но преимуществу съ южной 
стороны.

§ 9. Отношеніе світовой поверхности къ площади пола должно
„Руеегсай школа". октябрь— ноябрь. Лг.’М? 10— 11. от. г. 13



быть не меніе, какъ 1: 7, а за вычѳтомъ переплетовъ 1:8; раз- 
«стояніе подоконника отъ пола не менѣе 1х/2 арш.

§ 12, Печи въ классной комнатѣ должны быть голландскія съ 
вытяжками, внизу н вверху, не менѣе 4 вершк. въ квадраті. Унтер- 
карковскія, желізныя и русскія ііечи въ классныхъ комнатахъ не 
допускаются.

. § 13. Въ каждой классной комнаті,. смотря по ея разміру, 
устраиваются одна, дві или три откидныхъ вовнутрь оконных ъ 
•форточки въ + /8 величины рамы.

§ 14. Раздівальня должна быть теплая, світлая и хорошо вен
тилируемая, разміромъ не меніе 1/2 кв. арш. на ученика, съ в і
шалками на стѣнѣ, устроенными въ 2 яруса, въ шахматномъ по
рядні, по разсчету %  арш. длины на одного ученика. Кромѣ раз- 
дівальни должны быть устроены и світлыя сіни.

§ 15. Отхожее місто, если оно не теплое, должно быть соеди
нено съ поміщеніемъ школы світлыми сінями или крытою гал- 
лереею, длиною, не меніе 2-хъ саж., и должно иміть два хорошо 
‘ОСВІІЦеННЫХЪ отділенія для дівочекъ и мальчиковъ. Количество 
•очковъ, плотно прикрываемыхъ крышкою, не меніе 2 хъ въ каж- 
домъ отділеніи, и отдільная, просмоленная варомъ, мочильница въ 
мужскомъ. Пріемникъ дплженъ устраиваться или въ виді системы 
подвижныхъ ящиковъ и бочекъ, или въ виді выгребной ямы. ЇЇО- 
-слідняя должна находиться отъ зданія не ближе 1 сажени и должна 
быть или каменная или выложена деревянными, хорошо просмолен
ными и въ назахъ нромазаннымъ варомъ, срубомъ съ дномъ, сверху 
плотно закрытыми творнломъ.

§ 16. Квартира учительскаго персонала должна состоять не ме
н іе, какъ изъ комнаты и кухни, причемъ площадь пола всего по
міщеній не можетъ быть меніе 72 кв. арш. (приблизительно 42 кв. 
а.рш. на комнату учителя и 30 кв. арш. на кухню). Ходъ въ квар
тиру долженъ быть отдільный отъ школы или изъ общихъ сіней 
ея; при этомъ, однако, должна быть дверь въ капитальной стін і 
для сообщенія съ раздівальней. Если въ школі 2 учителя, то при
бавляется вторая комната, разміромъ не меніе 42 кв. арш.

Имія теперь критеріумъ для оужденія о еанитарномъ достоинстві . 
школъ, посмотримъ, Насколько отвічаютъ ему существующая въ Мо
сковской губерній земскія школы.

1. Ч и с л о  ш к о л ъ  и у ч а щ и х с я .

По статистическому-отчету губернской управы за 1901—2 годъ 
Ннслится въ губерній—816 земскихъ школъ, а санитарному обслі-



дованію, какъ видно изъ сводки, подверглось во всѣхъ уѣздахъ—809 
ішколъ  ̂ т. е. 99,8% наличнаго числа ихъ, иными словами, почти всѣ 
земскія школы Московской губерній, сущесмвовавшія въ 1901— 2 году, 
подверглись санитарному обслѣдованію.

Что же касается количества учащихся, то во всѣхъ школахъ, по 
• свѣдѣніямъ губернской управы, обучалось—5І.593 ученика; въ тѣхъ 
же изъ нихъ, которыя вошли въ обслѣдованіе, было—50.714 уче
никовъ, т. е. на 879 (или на 1,7%) менѣе.

Среднее * число учениковъ на одну школу, выведенное по тѣмъ 
школамъ, которыя представили полныя свѣдѣнія, въ губерній опре- 
дѣляется цифрой 65,9.

Принимая во внимаиіе, что въ 799 вошедшихъ въ „сводку" 
земскихъ школахъ было 1080 классныхъ комнатъ, число . учащихся 
на каждую изъ послѣднихъ въ срѳднемъ по губерній соста
вить—47,5.

Если же разбить существующая школы на „однокяассныя", т. е. 
нмѣющія по- одному классу, и на „двухъ-инмногоклассныя", т. е. 
имѣющія по два и болѣе класса, то для первыхъ „среднее" уча
щихся будетъ равно—50,з, а для вторыхъ 44. И такое явленіе на
блюдается въ большинствѣ уѣздовъ, за исключеніемъ—Московскаго, 
Богородскаго и Клинскаго, гдѣ наблюдается обратное отноіненіе.

Вообще надо замітить, что „одноклассныя" школы являются 
наиболѣе переполненными учениками (максимальная норма уста
новлена губернскимъ земствомъ въ 60 человѣкъ). Классы съ не 
большими числомъ учениковъ (ниже 40) составляютъ въ губерній 
самую малочисленную группу среди одноклассныхъ школъ (29,7% )

нанротнвъ, самую многочисленную (44,8) среди школъ двух- 
.классныхъ. •

Отсюда понятно, что школы двухклассный,, какъ менѣе перепол
ненный, съ этой стороны являются болѣе : соотвѣтствующюіи съ са- 
шитарной точки зрѣнія.

II. К л а с с н ы й  п о м ѣ щ е н і я.

Недостаточная высота классныхъ комнатъ,— чнтаемъ мы на стр. 
15 губернской сводки,—составляетъ весьма распространенное явлепіе 
въ губерній. Болѣе конкретно это выражается въ слѣдуіощихъ по- 
казателяхъ: 78% классныхъ комнатъ не достигають высоты 5 арш., 
% 50% даже предѣльной нормы въ 4%  арш. Мало того — значи
тельное число комнатъ (20% общаго ихъ числа) имѣютъ высоту 
даже ниже 4 арш. (I) Особенно такихъ классовъ много въ уіздахъ—:

1 3 *



Таблица №  3.

Сбъемъ воздуха въ классѣ на одного ученика.
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*) Въ скобках® показаны числа школъ '(одноклассныхъ на 1-мъ мѣетѣ, 
а  2-хъ клас, и многоклаесныхъ на 2-мъ), къ которым® относятся эти классы.



МОСКОВСКОМЪ (32,т°/0), ВѳреЙСКОМЪ (30,4:і), Коломенскомъ (25,о), Во- 
локоламскомъ (24,6°/0), Серпуховскомъ (24,6).

Наиболіе важными данными съ гигіенической точки зрінія, ко
нечно, слѣдуетъ признать таблицу объема воздуха, приходящагося 
на одного ученика. Привожу ее цѣликомъ изъ сводки на стр. 196.

Такимъ образомъ, оказывается, что ниже минимальной нормы 
(10 куб. аріп. на 1 ученика) по кубическому содержанію воздуха 
насчитывается громадное число классовъ. Легко сказать: 74,4% 
школьниковъ ^не обезпечены достаточнымъ количествомъ воздуха, 
т. е. обречены на кислородное, если такъ можно выразиться,;—„не-. 

.доѣданіе". Не приходится упускать изъ виду и того весьма важнаго 
обстоятельства,.что правильнаго обміна воздуха почти не существуете 
вслѣдетвіе плачевной зачастую вентиляцій—это съ одной стороны, 
и нераціональной уборки классовъ—съ другой.

Послѣ пространствѳнныхъ отношений классныхъ поміщеній,—въ 
прямой зависимости отъ устройства школы стоить дневное освѣщеніе 
классовъ, иміющее весьма важное зяаченіе въ еанитарномъ смыслі. 
Во всіхъ земскихъ школахъ зарегистрировано было—5.680 освіщаю- 
щихъ классы оконъ, или, въ среднемъ, по 5,3 на классъ, причемъ 
наибольшую группу составляете огдающія світъ сліва (60,5%), 
затімъ слідуєте группа, дающихъ світъ сзади (21,6%), даліе 
оправа (8,7) и, наконецъ, спереди (9,1).

Освіщаёмость же классовъ, опреділяемая § 9 вышеприведениыхъ 
лравйлъ, согласно которому світовая поверхность къ площади пола 
должна быть не меніе 1:7, удовлетворяетъ нормі меніе, чімъ въ по
ловині нхъ общаго числа (48,6%).

Но уіздамъ проценте нормально освѣщенныхъ классовъ восхо
дите до 64 и 70 въ Богородскомъ и Дмитровскомъ и спускается до 
29 въ Верейскомъ, 27 въ Волоколамскомъ и до 26 въ Подольскомъ.

Есть не мало классовъ съ різкимъ дефектомъ освіщенія, т. е. 
ниже 1 :12 ; въ губерній ихъ насчитывается—84 (8,2%), расдре- 
діляются но уіздамъ въ слідующемъ нисходящемъ порядкѣ: Верейскій 
(29,4%), Коломенскій (16,6%), Волоколамска (12,1), Московскін 
(10,7), Можайскій (10,3), Бронницкий (8,1), Рузскій (6,3), Подоль
ский (5,5), Клинскій (4,7), Серяуховскій (4,1), Богородскій (3,4), 
Звенигородскій (1,8) и, наконецъ, Дмитровскій всего лишь— 1,0.

III. Р а з д і в а л ь н и .

Относительно раздіваленъ многаго говорить не приходится. По 
даш ьш ъ обслідованія раздіваленъ не иміетея при 127 школахъ



(16%), а изъ т*хъ, которыя им*ютъ, въ 288 случаях* (36,4%) же- 
отвѣчаютъ минимальнымъ требованіямъ губернскихъ правил* т. е; 
съ площадью пола ниже 0,5 кв. арш. на ученика.

Попытка подвести итоги полученнымъ отвѣтамъ на вопросъ, гдѣ 
сушится одежда учениковъ, дала, читаем* мы на стр. 27,—слѣдую- 
щіе результаты: въ раздѣвадьнѣ (161 школа съ 8.519 учениками); 
въ кухнѣ (19 школъ съ 1.126 уч.); въ ночлежныхъ помѣщеніяхъ 
(3 школы, 220 уч.); въ сѣняхъ (9 школъ, 577 уч.); въ класс* (10 шк., 
468 уч.), не сушится (364 школы съ 24.858 уч.); по Остальным* 
школамъ отвѣтовъ не дано.

IV. К в а р т и р ы  д л я  п е д а г о г н ч е с к а г о  п е р с о н а л а .

Переходя теперь къ „квартирному вопросу" педагогнческаго пер
сонала, я долженъ оговориться, что установленная губернскими пра
вилами „норма" въ 72 кв. арш. съ расчетомъ 42 кв. арш. на комнату 
и 30 кв. арш. на кухню, если и можетъ быть съ большой натяжкой 
принята за достаточную для одинокихъ, то во всякомъ случаѣ. рѣ- 
шительно недопустима для семейныхъ. Посмотримъ однако, насколько 
отв*чаютъ существующія въ губерній учительскія квартиры и этой 
жалкой норм*?

Прежде всего приходится отмѣтить, что при 52 земскихъ шко
лахъ квартиръ совсѣмъ не имѣется (6,7°/0). Каковы квартиры въ 
одноклассныхъ школахъ, показываетъ таблица А-і 4 стр. 199.

Итакъ, 68,5% квартиръ съ площадью пола ниже и безъ того слиш
комъ минимальной нормы— 72 кв. арш. Особенно, незавидно обстоит* 
съ квартирами, какъ видно, въ уѣздахъ—ВерейСкомъ (88,0%), Бо- 
городскомъ (88,8), Бронницкомъ (88,4), Дмитровскомъ (85,7), причем* 
въ двухъ ереднихъ треть квартиръ съ площадью меньше даже.... 
42 кв. арш. Предоставляю судить объ удобствахъ такихъ „каморокъ". 
Въ какую конуру могутъ загнать народнаго учителя, наглядно сви- 
дѣ.тельствуютъ „колебанія", которыя, нагіримѣръ, для Клинскаго 
у*зда начинаются съ 11,7 кв. арш., а для Верейскаго съ 16,0 кв.. 
арщцнъ!

Къ сожал*нію, то же печальное явленіе, какъ видно изъ таблицы 
•№ 5, стр. № 200, наблюдается и въ школахъ двух-и-мыого-клас- 
сныхъ.

И одѣсь тотъ же высоки! проценте—68,8% съ площадью пола 
ниже „нормы"— 114 кв. арш. А въ Бронницкомъ у*ядѣ даже бол*е 
половины (63,4%) квартиръ, имѣющих* менѣе—72 кв. арнт., отведен- 
йыхъ правилами на одного учителя,' а не на двухъ и бол*е.
’ Приведенными данными, конечно, далеко не исчерпывается' са-
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Таблица №  4.
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нитарное состоят е квартиръ и школъ, а потому для восполненія 
картины я обращаюсь къ отчетами уѣздныхъ  земствъ, которыхъ в’ъ 
моемъ распоряженіи „семь"—по Богородскому, Бронницкому, Верей
скому, Дмитровскому, Звенигородскому, Елинскому, Можайскому.

Такъ, въ Богородскомъ уѣздѣ въ 19-ти школахъ указывается на 
„холоди", къ которому нерідко еще присоединяется „дымъ и угаръ"; 
во многихъ школахъ „углы промерзають, дуётъ сквозь стѣны и изъ 
пола". Въ Слободищенской, напримѣръ, школі „дождь протекаете" 
(стр. 35). Въ Бронницкомъ  уіздѣ стіыы „промерзають" въ 21 шкоді,
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Московскій . . . 57 24 74,7 38,!— 1680 25 36 ,2

Богородекіы . 3 33*
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! 2 22,2 45,7- 1 1 5 )5 2 22,2

Вронницкій . 32 - Щ 26 63 ,4
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28,7- 1 7 2 ,2 12 29,2

Верейскій . . . 1 33 ̂ 1 1/ 33, з 2 66,6

Волоколамскій . 6 5 + 1 ■ 7,25 68,25—209.(5 5 31,25

Дмнтровскій . . 9 87,8 5 ■ 45,5 44,0 —195,0

Звенигородскій . 1 •93,в ; — — ' 94,о— 170,о — , — .
Клинскій . . . . 12 і 70, о і 4

16,2: 60„ 210*? 5 20,8

Коломенскій . . 12 •775і
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28* 29,о 168,0
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Можайскій . . . 1 33, з 1 I і 33, з 52і7= - 1 4 5 ,6

Подольскій . . . 3 42 ,7 1 + 3 35.2—262,о 1 44,з
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„сыры"— въ 11-ти , изъ  н и хъ  дуѳтъ  въ 17-ти; потолокъ щ елистъ въ 
11 ш колахъ, полъ въ 27-м и; входны я двери  въ 55  ш іш лахъ о р д гт а р -  

н ы я .  О тхож ія мѣста всю ду холодны й, причемъ вслѣ дствіе и х ъ  бли
зости  къ раздѣвальням ъ, а также нѳраціональнаго устройства въ 
27-м и  ш колахъ (изъ  60-ти ) ж алую тся н а  проник,н ов ен іе  въ классы  
и квартиры „зловонія". В ъ  В е р е й с к о м ъ  уѣздѣ въ стѣны п р одув аете  
такъ, что „обои колы ш утся", потолки дочти въ ѵ4 ш колъ плохо  
сбиты , въ нѣкоторы хъ случаяхъ въ н и хъ  были щ ели чуть ли не въ  
налецъ и „зем ля сы палась изъ  н и хъ " . В ъ  К убинской, напримѣръ, 
школѣ потолокъ настолько осѣлъ, что „отъ обвала поддерж ивается  
подпорками" (стр. 9 ). В ходны я двери въ нодавляю щ ѳмъ числѣ



школъ—одиночным; рамы очень плохи, „ветхи, гнилы, съ большими 
■щелями", а иногда онѣ вслѣдствіе ветхости вываливались и „под
держивались снаружи отъ паденія подпорками" (стр. 10). Неудиви
тельно поэтому, что помѣтки 8°—9° не рѣдкость въ описаній. Послѣ 
занятій температура въ нѣкоторыхъ школахъ падала до 6°—5° и 
даже 3°, а въ одной школѣ учитель жалуется „н а ' замерзаніе чер
вили" (стр. 12). Увы, и здѣсь не мало жалобъ на проникновеніе 
„запаха изъ отхожихъ мѣстъ".

Не лучше обстоите и въ другихъ уѣздахъ. Въ Дмитровсколіъ, 
въ.23 школахъ продуваете сквозь стѣны, послѣднія сыры въ 14,; 
нромер'заютъ углы въ 21 шк. Учителъскія квартиры только въ 9-тд. 
школахъ отдѣлены капитальными внутренними стѣнами, а „обычно 
онѣ отдѣлены „перегородкой" отъ раздѣваленъ, отчего пыль, шумъ 
и запахъ послѣднихъ легко въ нихъ проникають", Въ Звенигород- 
скомъ уѣздѣ изъ 49-ти земскихъ школъ, давшихъ показаній о каче- 
ствѣ крыши, видно, что въ 11-ти она протекала; въ 5-ти случаяхъ 
школы „холодны" и сыры. Въ Клинекомъ „течь" наблюдалась въ 
22 школахъ, „дуете" въ 36, окна промерзають въ 48 и т. д. И, 
наконецъ, въ Можайскомъ крыши даютъ „течь" почти въ Ѵ3 школъ. 
Въ половині школъ стіны „промерзають", „сыры" или въ нихъ 
„продуваете".

Хотя я и не нмію такихъ же данныхъ по остальными уіздамъ, 
но, очевидно, й нмъ должны быть присущи т і  же „недочеты".

Ко всему сказанному остается еще прибавить, что громадное 
большинство школъ лишено хозяйственныхъ пристроекъ: погребовъ, 
еараевъ, коровниковъ и т. д., благодаря чему учащіе вынуждены 
жить „безхозяйственно", не имія возможности во время сділать ка- 
ніе бы то ни было пищевые запасы или обзавестись домашними 
животными и птицей.

Таковы „главнійшія данный санитарнаго описанія земскихъ школъ 
Московской губерній".

Мы видимъ, такимъ образомъ, насколько крупны санитарные де
фекты школьныхъ зданій московскаго земства и какъ еще много 
потребуется со стороны нослідняго матѳріальныхъ и духовныхъ силъ 
Для приводенія „питомниковъ просвіщенія" въ надлежащее внѣшнее 
•благоустройство. Винить земство за эти недочеты, бросать въ него 
камнемъ могутъ только недобросовістные враги его. Ближайшее зна
комство съ поставкой школьнаго діла въ губерній, съ историческимъ 
ходомъ развитія его и тіми результатами, какихъ достигло земство 
за „тридцатипятилітіе" своей діятельности и въ особенности за 
нослѣднее „десятилітіе", поражаете каждаго бѳзпристрастнаго на
блюдателя громадностью потраченныхъ силъ на ряду съ неуклонным!



посту пате льнымъ движеніемъ впередъ къ опредѣленной наміченной 
цѣли, несмотря на многія препятствія на пути, такъ обильно устраи- 
ваемыя врагами просвіщенія народныхъ массъ.

И мы твердо увірены въ томъ, что выдвинутая жизнью на оче
редь неотложная задача—санитарное удорядоченіе школъныхъ зда
ній, нъ недалекомъ будущемъ будетъ разрішена земствомъ въ са- 
момъ благопріятномъ смыслі.

О другихъ санитарныхъ нуждахъ школы: устройстві горячдхъ 
завтраковъ, снабженіи школъ раціональной мебелью, наблюденіи за 
здоровьемъ учащихся, проведеній черезъ школу знаній гигіены и т. п. 
я  наміреваюсъ говорить въ другой разъ.

0. С— новъ.



Обзоръ дѣ ятел ьн оети  зе м е т в ъ  по народному о б р а з о в а в »  
въ  1 9 0 4  году ,

(ОкончШііё).

Костромская губернская земская управа въ 1904 г. приступила, 
къ организаціи текущей школьной статистики.

Съ этой цѣлью управа командировала сначала въ Буйскій уіздъ,, 
а затѣмъ и въ другіе уѣзды двухъ разъѣздныхъ учителей. На обя
занности ихъ ледсало описаніе школьныхъ поміщеній и внутренней 
жизни школы. Описайно должны подлежать всі школы уізда какъ 
находящаяся въ від ін іи  училищнаго соціта, такъ и церковно-при- 
ходскія. В м істі съ тімъ поручается собрать свѣдінія отъ.свідуіо- 
щихъ лицъ о.точныхъ разстояніяхъ между отдільными селеніями 
уізда и отмітить на карті направленія дорогъ и т і  селенія, въ. 
которыхъ иміются школы, больницы, медицинскіё и фельдшерскіе- 
иункты, почтовый и телеграфный конторы, государственный сбере
гательный кассы и учрежденія мелкаго кредита. Свідінія эти да
дуть точную картину каждаго уізда, необходимую для школьной 
статистики.

Кологргівсксе земство . начало освобождать учителей и учитель- 
ннцъ народныхъ школъ въ у ізд і отъ сношеній со стцршыной и 
писаремъ по различными хозяйственными вопросами.

Съ . учрежденіемъ образователънаго бюро при кологривскомъ. 
земстві выписка книгъ, учебныхъ нособій н классныхъ принадле
жностей производится черезъ .земство. Желательно, чтобы уѣздное 
земство взяло на , себя и заботы объ освіщеніи и отопленіи школъ, 
что уже сділано въ Костромскомъ у ізд і. Сношенія съ сельскими 
властями дочти всегда бываютъ тягостны для учителя: . водостдой 
старшина или писарь въ. болыиинстві' случаевъ считаютъ своимъ» 
долгомъ сділать учителю выговори, а,нерідко и. прямо обругать 
его з.а то, что въ школі много вышло дровъ, керосина н т. д.



При Зарѣчножъ, Костромской губерній, волостномъ правленій, 
была открыта безплатная народная библіотека-читадьня имени поэта 
Некрасова. Послѣ молебна сейчасъ же была произведена выдача 
книгъ, а затѣмъ произошелъ приблизительно такой разговор*

„Мнѣ бы вотъ почитать сначала самого Некрасова... Поди, 
стоящій писатель, коли читальня въ честь его..."—„Къ сожалѣнію, 
сочиненія Н. А. Некрасова въ народныя библіотеки не допущены".— 
„Какъ же это? Коли и сама-то наша библіотека некрасовская?"...-— 
„Да, она называется некрасовской, а сочиненія Некрасова не допу
щены"...

По Нижегородец ой губерній в *  1904 году были получены изъ 
центральных* вѣдомствъ отвѣты на возбужденный земствами Ниже
городской губерній ходатайства.

Губернскимъ земствомъ возбуждалось ходатайство о приняты на 
счетъ казны расхода въ сумм* 3.000 руб. по содержанію земствомъ 
двух* инспекторовъ народныхъ училищъ. По поводу сего мини
стерство народнаго ііросвѣіценія сообщило, что отд. III Высочайше 
утвершденнаго 23-го февраля с. г. мн*нія государственна^) совѣта 
объ усиленіи штатовъ инспекціи народныхъ училищъ и объ учре
ждены въ нѣкоторыхъ городахъ особыхъ училйщныхъ сов*товъ, 
постановлено, между прочимъ, принять на счетъ государственнаго 
казначейства содержаніе двухъ должностей инспекторовъ народныхъ 
училищъ Нижегородской губерній, содержимыхъ ньшѣ на средства, 
мѣстнаго земства. При семь государственнымъ совѣтомъ постано
влено также, что въ виду, съ одной стороны, Высочайшаго повел*- 
нія о безотлагатѳльномъ изысканы способовъ къ немедленному со- 
кращенію расходовъ изъ числа занесенных* въ государственную 
роспись 1904 г., съ другой—чрезвычайныхъ событій, вызвавшихъ 
помянутое Высочайшее новел*ніе, не позволяющнхъ нынѣ же 
отнести потребные для осуществлеяія проектируемаго м*ропріятія 
расходы на счетъ государственной [росписи будущаго года, со- 
отвѣтствующій на изъясненную надобность кредите долженъ быть 
испрошенъ мияистѳрствомъ народнаго просвѣщѳнія въ смѣтяомъ 
яорядк* въ зависимости отъ состояния средствъ государственнаго 
казначейства.

За отсутствіемъ данныхъ о д*ятельности губернскаго земства, 
сообщаемъ любопытный данныя о Нижегородскомъ обществ* распро- 
нѳнія начальнаго образованія, субсндируѳмаго земствомъ. Въ ноябр* 
1904 года въ народиомъ дом* въ присутствіи многочисленной пуб
лики состоялось общее собраніе- Общества.

Прочитанный докладъ ревизіонной коммиссіи отмѣчалъ, что за 
йгоелѣднія 10 лѣтъ во всѣхъ сферахъ дѣятельности Общества за-



мѣчается одно и то же явленіе: ожйвленіе, быстрое развитіе учре» 
жденій въ началі ихъ существовать и затѣмъ все усиливающееся: 
увяданіе. Цыфры о: діятельности книжнаго склада ярко иллюстри
руют® общее -течеціе ділъ. Въ 1894—1895 гг. было 200 отділеній 
книжнаго склада, затімъ число это стало падать, достигнув® 107 
въ 1900 г. и 85 въ 1902 г. Изъ 85-ти отділеній бездійствовало 
56. Библіотеки-читальни не удовлетворяют® читателей, особенно 
взрослыхъ; слышатся жалобы на скудный подбор® книгъ. Къ чте- 
ніямъ съ фонарем®, встріченнымъ нісколько літ® назад® съ во
сторгом®, замітно охлажденіе: недовольны изъ несистематичностыо, 
бёзсодержательностью большинства изъ нихъ. Административным 
стісненія не дают® возможности развиваться Обществу. Послі чте» 
нія доклада предсѣдатель Общества пр. нов. А. И. Дания® произ
нес® обширную річь, отмічая въ ней общія причины, тормозящія 
дѣятельность просвітительныхъ Обществ® и всякое проявлені©- 
общественной иниціативы. Р ічь была покрыта громом® аплодисмен
тов®. Слідующіе ораторы говорили на ту же тему,—о современ
ных® условіяхъ русской жизни, о необходимых® реформах®. Со
брате единогласно признало необходимым® и желательным® осу- 
ществленіе слідующихъ общих® міръ: 1) Установленіе явочнаго 
порядка для открытія всякаго рода просвітительныхъ Обществ®* 
учрежденій, союзов®. 2) Предоставленіе организованным® въ ука
занном® порядкі Обществам®, а также и частным® лицам®, под® 
личной отвітственностью передъ судом® й общим® законом®: а) 
устраивать иубличныя собранія съ просвітительної! цѣлью, какъ-тоу 
литературные вечера, народныя чтенія и лекцій, б) устраивать 
библіотеки, школы, музеи и выставки просвітительнаго характера. 
3) Отміна всіх® спеціальныхъ каталогов® для народныхъ библіо- 
текъ, читален®, чтеній н лекцій. 4) Свободный репертуар® народ
ныхъ театров®. 5) Введете безплатна™ всеобща™ обязательна™ 
обученія съ допуіценіемъ общественна™ контроля. 6) Свобода пе
чати, слова, совісти и ассоціацій. 7) Неприкосновенность личности 
и жилища, Общество полагает®, что осуществленіё этих® мѣръ 
тісно и неразрывно связанно съ правильной постановкой діла на
роднаго-. образованія.

Предсідатель Яижегородскаго уізднаго училищнаго совіта обра
тился къ губернскому начальству съ просьбой ходатайствовать 
пред® министерствомъ внутренних® дѣлъ объ утвержден™ смѣты 
но народному образов анію на 1904 г. нижегородскаго уізднаго 
земства въ томъ размѣрі, какой наміченъ согласно докладам® 
училищнаго совіта земским® собраніямъ, въ виду того, что сокра- 
іценіе этой сміты ставит® училищный совѣ-тъ при выполнеш®



смѣты на. текущій годъ въ крайнее затрудненіе. Всѣ эти смѣтныя 
назначеній 1904 г., вытекая изъ неотложныхъ нуждъ по народному 
образованно въ уѣадѣ, яри ихъ неудовлетворен™ должны вызвать 
нежелательное явленіе въ уѣздѣ—закрытіе нѣкоторыхъ училищъ и 
увольненіе изъ нихъ учащаго персонала за отсутствіемъ средствъ.

Тому же уѣздному училищному совѣту.на протяженіи двухъ мѣ- 
сяцевъ > 1904 года пришлось разбирать второй ложный доносъ на 
•селъскихъ учителей. Второй доносъ таковъ.

Отъ крестьянъ с. Вередѣева со 103-мя подписями поступила 
жалоба на учителя ,Н- Н. Нардова. Крестьяне обвиняли учителя въ 
томъ, что онъ не ходить въ церковь и такъ развратилъ крестьянъ, 
что и они рѣже стали ее посѣщэть, затѣмъ въ томъ, что слабо от
носится къ учебнымъ занятіямъ и не устроилъ хора въ церкви. 
Обциненія оказались совершенно неправдоподобными, а самый дри- 
товоръ крестьянъ—подложнымъ. Автором! доноса оказался мѣстный 
волостной писарь Н. Е. Бориеовъ; онъ сочинилъ отъ жмени крестьянъ 
приговор! и составлялъ подписи на немъ. Авторъ такъ увѣренъ 
былъ въ успѣхѣ своего дѣла, что оставилъ подлоги въ яко бы при- 
говорѣ совершенно неприкрытыми. Въ нриговорѣ нашлось только 
16 собственноручных! подписей н притомъ лицъ, близко стбящихъ 
къ волостному управление, на которыхъ писарю легко было ока
зать давленіе. Остальныя 87 подписей занесены сыномъ писаря съ 
•даннаго, имъ списка крестьянъ; крёстьяне эти ничего не знали о при- 
говорѣ; изъ нихъ 15 человфкъ давно уже не/бывали въ Вязовкѣ 
и живуть въ городѣ, четверо давно умерли, а одно лицо даже и 
не значилось въ числѣ мѣстныхъ жителей. Мѣстный церковный 
дричтъ .на тотъ нунктъ обвиненія, что будто бы со времени назна
ченій Н. Н. Нардова учятелемъ въ Вязовку церковь носѣщается 
меньшимъ числомъ молящихся,' отвѣтилъ, что, это—неправда. Самъ 
г. Нардовъ объясняете появленіе доноса на него- тѣмъ, что онъ 
„веѣми силами боролся съ сельскими властями и иногда сообщалъ 
и освѣщалъ въ газетѣ дурныя стороны ихъ“. Убѣдившись въ под
ложности приговора, училищный совѣтъ направилъ его въ распоря- 
жёніе земскаго начальника.

Относительно Балахпинскт о  земства министерство народнаго 
просвѣщенія увѣдомило губернатора, что оно не признаете возмож- 
нымъ удовлетворить ходатайство названнаго ремства о разрѣшеніи 
открыть на средства земства и сельскаго общества крестьянъ села 
Большое Козино школу но типу двухклаеёныхъ министерскихъ 
училищъ.. Такое училище могло бы быть открыто или по уставу 
1828 года, или по инструкции 4-го іюня 1875 года, т. е. съ подчи- 
женіемъ его непосредственно инспекціи народпыхъ училищъ,.



Въ Казанской губерній на представленное начальникомъ губер
ній ходатайство XXXIX очередного казанскаго губернскаго земскаго 
■■«обранія о передачі земскимъ и городскимъ учрежденіямъ на нужды 
внішкольнаго образованія тіхъ  суммъ, которыя ассигнуются ныні 
комитетомъ попечительства о народной трезвости, главное управле
ні е по ділами містнаго хозяйства отвітило, что это ходатайство 
будетъ принято министерствомъ финансовъ въ соображеніе при вне  ̂
•сеніи въ государственный совітъ вопроса о нікоторыхъ изміненіяхъ 
и дополненіяхъ устава попечительствъ о народной трезвости, въ 
смыслі передачи, въ нікоторыхъ случаяхъ, ділъ попечительствъ 
въ в ід ін іе  городскихъ и земскихъ учрежденій.

Коммиссія по народному образованію при губернской земской 
управі признала необходимыми немедленно приступить къ органи- 
заціи земскаго книжнаго склада.

По Симбирской губерній данн'ыя первой всеобщей переписи по
казали, что грамотность населенія губерній стоить на очень низ^ 
комъ уровні: 5/ (. жителей, преимущественно женскаго пола, негра
мотные. Губернское земство до сего времени стояло въ стороні отъ 
начальнаґо народнаго образованія. Теперь губернское земство рі- 
шается активно выступить въ этомъ д іл і.

Губернская управа признаетъ, что содійствіе губернскаго зем
ства народному образованію желательно въ возможно широкихъ раз- 
мірахъ. На ближайшую очередь управа ставить: а) подготовленіе 
персонала учащихъ и повышеніе образовательна™ ценза ихъ, б) по
стройку новыхъ и улучшеніѳ существующихъ школъныхъ поміще
ній и в) организацію и распространеніе народныхъ библіотекъ-чи- 
таленъ.

Въ 1904 году въ Симбирскі былъ съіздъ учителей симбирскаго 
уізда, на которомъ многіе вопросы, за отстутствіѳмъ доклада, были 
сняты съ очереди. Три вопроса не были донущены къ обсужденію: 
о прогрессивной прибавкі жалованья преподаватѳлямъ городскихъ 
училищъ, о назначеній и разм ір і пенсій начальными учителями 
городскихъ, начальныхъ и земскихъ сельскихъ училищъ и о хода- 
тайстві предъ кімъ елідуетъ о томъ, чтобы учителя и ихъ семей
ные пользовались безплатнымъ ліченіёмъ въ губернской, уіздной 
и участковыхъ земскихъ больницахъ. Оъіздъ признали норму уча
щихся дітей на одного учителя или учительницу, независимо отъ 
того, съ однимъ отділеніемъ приходится заниматься или съ двумя, 
въ 40 человікъ; желательный возрасти для принятія въ училище 
опреділенъ въ 8—9 літъ. Даліе съіздъ нашелъ нужными обучать 
церковному языку постольку, поскольку это необходимо для понима
нія прочитаннаго; отдали предпочтеніе прямому письму предъ на-



клоннымъ, сохранилъ въ правописаніи букву ѣ до той поры, пока, 
она не будетъ изъята изъ употребленія въ среднихъ школахъ.

Самарское губернское земство въ свое время возбудило хода
тайство о подчинен™ двухклассныхъ министерскихъ школъ вѣдѣнію- 
училшцныхъ совѣтовъ. Въ 1904 г.. министерство народнаго просвѣ- 
щенія запросило земство,—не можетъ ли оно въ виду предстоящаго 
пересмотра узаконеній о начальныхъ народныхъ училищахъ удовле
твориться подтверждѲніемъ со стороны министерства, что ходатай
ство будетъ принято во вниманіе.

Самарское угьздное земство въ 1904 году переживало финансовый 
кризисъ, что вызвало между ирочимъ постановленіе чрезвычайнаго 
уѣзднаго собранія: предложить сельскимъ обществамъ временно 
производить расходы по школьному хозяйству (перешедшему въ вѣ- 
дѣніе земства, на что ассигновано было 17.772 р. ,24 к.) изъ мір- 
скихъ сборовъ съ возвратомъ впослідствіи изъ земскихъ суммъ и 
ходатайствовать передъ казной и уділомъ объ отпускѣ для отопле- 
нія лѣса но оцѣночной стоимости.

Значительным ежегодным ассигновки въ пособія сельскимъ обще
ствамъ на постройку школьныхъ зданій оказываются фнкціей не
указанной выше причиці. Нанримѣръ, до сихъ поръ восьми шко
ламъ не выдано на, постройку и ремонте 12.200 р., которые должны 
были быть выданы еще въ 1900 и 1901 гг. Благодаря этому тѣ же* 
школы требуютъ теперь большей- суммы на ремонте. Невольно на
прашивалась мысль о займѣ для такихъ нуждъ; но чрезвычайное 
собраніе отвергло подобный исходъ, находя невыгоднымъ при настоя- 
щихъ условіяхъ дѣлать заемъ. Мѣры же (далеко не радикальныя) 
нротивъ такого порядка вещей собраніе установило такія: не раз- 
рѣшено управѣ дѣлать позаимствованія изъ спеціальна™ школьнаго- 
капитала на другія нужды, поручено унравѣ отпечатать списки не- 
доимщиковъ (въ предположен™, что эта мѣра пополнить земскую 
кассу) и разослать ихъ гласнымъ; затѣмъ предложено войти въ согла- 
шеніе съ торговцами относительно отпуска строительныхъ матеріа- 
ловъ до августа* когда касса земства пополнится. На уплату же ра- 
бочимъ управа надѣется найти средства отъ текущихъ долученій.— 
Чрезвычайное уіздное земское собраніе постановило пожертвовать 
на уеиленіе флота 20.000 р., намѣстный военный лазарете—5.000 р. 
и на мѣстную общину Краснаго Креста—5.000 р. Эти 30.000 р. р і
шено внести въ дополнительную раскладку, на которую постано
влено написать особые окладные листы; постановлено просить казну 
и удѣлъ внести причитающіеся съ нихъ сборы земству за весь те
ку щій ™дъ, чтобы иміть возможность внести скоріе ассигнованную, 
сумму, отчисливъ ее изъ поступающихъ суммъ.



На такихъ псевдо-цатріотическихъ „откликахъ" прогоріло не 
одно земство, чтобы быстро раскаяться въ своемъ „воодушевленіи"...

Саратовское губернское земское собраніе постановило организо
вать вечерніе повторительные классы во всіхъ уіздахъ, на что 
ассигновано 5.000 р. на вторую половину 1904 года.

Одытъ губернской управы но организаціи въ 1903 году въ 
3-хъ уіздахъ вечернихъ классовъ (съ особыми учителями) показали, 
что классы эти способны удовлетворять и практическія требованія 
населенія и его стремлеыія къ общему образованію.

Саратовская губернская управа, разсмотрівъ совмістно съ сові- 
томъ по народному образованію отчеты десяти образцовыхъ библіо- 
текъ-читаленъ, возбудила ходатайство о допущеній въ библіотеки- 
читальнп містныхъ періодическихъ жзданій. Мотивы къ этому хода
тайству слідующіе: въ 1904 году благодаря интересу къ событіямъ 
на Дальнемъ Востокі требованія на періодическія изданія въ би- 
бліотекахъ возросли настолько, что ни одна библіотека не въ со- 
стояніи удовлетворять ихъ. Считая необходимыми удовлетворять 
указанную потребность и принимая во вниманіе, что разрішенные 
для чтенія въ народныхъ библіотекахъ-читальняхъ газеты издаются 
въ столичныхъ городахъ и потому доходять до читателей съ значи
тельными опозданіемъ, губернская управа и ходатайствуете-о допу
щеній въ народныя библіотеки-читальни Саратовской губерній 
містныхъ газете, если не всѣхъ, то хотя бы издаваемой въ Сара
тові газеты „Саратовскій Листокъ".

Та же управа возбудила ходатайство о назначеній на должность 
уізднаго наблюдателя надъ церковными школами світскаго лица- 
взамінъ назначаемыхъ ныні священниковъ. Ходатайство это пред
ставлено хвалынскимъ земствомъ, губернское же собраніе, съ своей 
стороны, вполні присоединилось къ нему.

Мотивы ходатайства слідующіе. Уіздные наблюдатели-священ
ники причисляются къ соборной городской церкви, въ виду чего 
являются какъ бы подчиненными настоятелю собора и благочинному 
городскихъ церквей; послідніе же по званію завідующихъ церков
ными школами и по обязанностями законоучителей, находятся въ 
подчиненіи у наблюдателя. Такое положеніе совсімъ ненормально и 
сопровождается нерідко различными недоразумініями, вредно отра
жающимися на обязанностяхъ наблюдателя. Затімъ, за отсутствіемъ 
пітатнаго священника или болізныо его, наблюдатель нерідко испра
вляете требы по приходу: приводить къ присягі свидітелей въ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ или участвуетъ въ церковныхъ службахъ, 
нто, конечно, отвлекаетъ его отъ исполненія прямыхъ обязанностей 
по надзору за школами. Кромі того, наблюдатель, какъ священникъ,
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иногда принимаете на себя и обязанность приходскаго священника 
въ тѣхъ селахъ, гдѣ иміѳтся свободная вакансія такового. Между 
тімъ, назначеніе на должность наблюдателя изъ свяіцеиниковъ своего 
уѣзда крайне нежелательно по многими причинами: родство и близкое 
знакомство съ завѣдующими и учителями иногда устанавливаете не 
совсѣмъ нормальное и желательное отношеніе къ нимъ и, конечно, 
не можете не отражайся вредно на школьномъ д іл і  въ видѣ при- 
страстнаго отношенія къ подчиненными, предоставленія различныхъ 
имъ льготъ и др..

Стремлѳніе Саратовскаго губернскаго земства—устроить обще
образовательные курсы для учителей—не увінчались успіхомъ.

Вопросъ этотъ предваритедьно обсуждался въ засіданіи совіта 
по народному образованно.

На обсужденіе совіта было внесено слідующее нредложеніе: хо
датайствовать объ открытіи общеобразовательныхъ курсовъ при слі- 
дующѳмъ составі лёкторовъ: А. Н. Челанцевъ (химія), Павловъ (гео
логія), Зыковъ (ботаника и зоологія), Кедровъ (исторія), Казанскій 
(литература), Тезяковъ (школьная гигієна). Совітъ постановили воз
будить соотвітствующее ходатайство.

Но затімъ попечитель учебнаго округа увідомилъ саратовскую 
губернскую земскую управу, что ходатайство управы объ устройстві 
въ Саратові временныхъ общеобразовательныхъ курсовъ для учи
телей и учителъницъ начальныхъ училищъ Саратовской губерній, 
представленное въ управленіе учебнаго округа, было сообщено 
посліднимъ на усмотрініе министерства народнаго просвіщенія, 
которое признало ходатайство управы подлежащими отклонен! по 
слідующимъ соображеніямъ.

По разсмотрініи настоящаго діла министерство народнаго про
свіщенія обратило прежде всего вниманіе на несвоевременность (въ 
смыслі слишкомъ поздняго поступленія въ министерство) ходатай
ства объ устройстві упомянутыхъ курсовъ. Затімъ, ознакомившись 
съ самыми программами чтеній на курсахъ по отдільнымъ предме
тами, министерство нашло невозможными для слушателей курсовъ 
усвоить надлежащими образомъ въ столь короткое время (одинъ 
місяцъ) такую массу новыхъ для нихъ свідіній, какая указана въ 
программахъ, вслідствіе чего можно опасаться, что курсы не только 
не принесуть никакой пользы слушателями, но, нанротивъ, прине
суть положительный вредъ, пріучая слушателей относиться къ прі- 
обрітенію знаній безъ необходимой вдумчивости.

Соображенія эти не выдерживаютъ ровно никакой критики.
Въ такомъ же духі агенты названнаго министерства дійствуютъ 

на містахъ. Такъ, директоръ народныхъ училищъ обратился къ



инспекторамъ и ко вс.ѣмъ завѣдующимъ городскими и сельскими 
школами съ циркуляром* въ которомъ онъ заявляете слѣдующее:

„Я рцзрѣшаю, по соглашенію съ губернаторомъ, всюду въ Сара
товской губерній соёдиненіе съ народными чтеніями исполненія во- 
кальныхъ и ннструментальныхъ нумеровъ съ тѣмъ, чтобы вокаль
ные нумера состояли изъ пѣнія духовныхъ пѣснопѣній,. гимнов* 
цатріотическихъ и народныхъ пѣсенъ, разрѣшенныхъ къ употребле
нию въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго про- 
свѣщежія, инструментальные—изъ музыкалъныхъ произвѳденій рус^ 
скихъ н иностранных* компознторовъ, допѵщенныхъ къ употребле- 
нію въ установленномъ порядкѣ, и нритомъ такихъ, которыя гармо -̂ 
пировали бы съ общимъ характеромъ народныхъ чтеній, съ обяза- 
тельствомъ вносить нумера вокальные и музыкальные въ общую 
журнальную запись о каждомъ народномъ чтеніи". Подражая дирек
тору, инспекторъ народныхъ училищъ разослалъ по волостнымъ 
правленіямъ циркуляръ, которымъ онъ приглашаетъ волостную н 
■сельскую администрацию слѣдить за своевременнымъ началомъ уча
щими занятій въ школахъ, а равно немедленно сообщать ему объ 
отлучкахъ учителей изъ мѣста ихъ служенія.

Кромѣ того, всѣ учащіе при перемѣщеніяхъ и вновь назначен
ные снабжаются инсдекторомъ бумагами, съ которыми они обязываются 
по прибытіи на мѣсто служенія являть сякъ старшин* или къ старо
ст* для предъявленія имъ этихъ бумагъ (?!!). Этотъ порядок* заведень 
инспектором* какъ онъ объясняетъ въ циркуляр*, во избѣжаніе 
■самовольнаго оставленій службы учителями.

Если такихъ „воспитательныхъ методовъ" придерживается св*т- 
■ская бюрократія, то что уже говорить о духовной?

Можно-ли, напримѣръ, удивляться, что саратовскій епархіальнын 
училищный совѣтъ далъ знать завѣдующимъ церковными школами 
едархіи, что въ случаяхъ устройства для учащихся школъ увесели
те льныхъ вечеровъ, каковые чаще всего бываютъ на рождествен- 
•скихъ, каникулахъ, слѣдуетъ при составленіи программъ этихъ вече
ровъ строго сообразоваться съ направленіемъ и цѣлью церковной 
школы и въ частности не допускать устройства танцевъ?

Блюдя „за танцами", духовенство въ то же время не исполняете 
своихъ, прямыхъ обязанностей, и саратовская уѣздная управа, на- 
прим*ръ, во исполненіе постановленій у*зднаго земскаго собранія 
•отправила преосвященному Гермогену бумагу, въ которой, указывая 
Да небрежное отношеніе законоучителей къ своимъ о.бязанноетямъ 
(не . было дано около 55% вс*хъ уроковъ), просила принять мѣры 
аць іустраненію подобнаго нежелательнаго явленія.

: Та же уѣздная управа разослала во вс* школы слѣдующій циркуляръ:
1 4 *



Въ Саратовском® уѣздѣ открываются въ двухъ пунктах® вечер- 
нія повторительныя занятія со взрослыми, для чего необходимо 
имѣть двухъ спеціальних® учителей. Каждый учитель будетъ вести 
занятія въ двухъ-трехъ селеніяхъ; оклад® жалованья 480 руб. и 
квартирных® 60 руб.; разъѣзды—на земских® лошадях®. Главное 
вниманіе учителя вечерних® курсовъ должно быть обращено на 
объяснительное чтеніе но русскому языку,— цѣлымъ рядом® статей 
необходимо сообщить элементарныя свѣдѣнія по естествовѣдѣнію, 
физикѣ, химіи, исторіи и законовѣдѣнію. Чувствующих® свою под
готовленность и желающихъ занять названную должность управа 
просит® подать заявленій.

Въ засѣданіе училищной коммиесіи уѣзднаго земства по выбору 
управы были приглашены три делегата отъ учителей земских® 
школъ. Доклад® инспектора народныхъ училищъ „О мѣрахъ къ 
лучшей постановкѣ преподаванія въ земских® школахъ Саратовскаго 
уѣзда“, назначенный на обсужденіе на этомъ засѣданіи, по предло- 
женію директора, снят® съ очереди.

Въ Балашовскомъ уѣздѣ на совѣщаніи библіотекарей земских® 
библіотекъ, созванном® предсѣдателемъ управы К. Веселовским®, 
по порученію уѣздяаго земскаго собранія осенней сессіи, разсмот- 
рѣны были отчеты 36-ти народныхъ библіотекъ, изъ которыхъ видно,, 
что каждая библіотека имѣетъ въ среднем® 620 томов® стоимостью 
въ 350 руб. Въ послѣднемъ отчетном® 1903—1904 году каждая 
библіотека имѣла въ среднем® отъ 112-ти (Павленковскія библіо
теки) до 238-ми (народныя) читателей, которые составляют® 5% 
всего населенія. Въ каждой библіотекѣ произведено было отъ 600 
до 2.500, а въ среднем® по 1.310 выдач®, такъ что на средняго 
учителя приходилось семь выдач® в® году. Всѣ библіотеки имѣли 
къ 1-му іюня 1904 г. 22.234 книги стоимостью въ 12.609 руб.; сред
няя стоимость книги равняется 52 к. Книгами пользовались въ те
ченіе года 6.160 человѣкъ, взявшіе 48.133 книги. Распредѣлеше’ 
читателей по возрастам®, образовательному цензу и заиятіямъ было 
слѣдующее: взрослые составляли 63°/0 и подростки—37° 0; ученики— 
18°/0, кончившіе курсъ—47°/0, земледѣльцы составляли 91°/0 чита
телей.

Изъ того же уѣзда отъ учителя повторительных® курсовъ И. А. 
Веденяпина саратовская губернская управа получила слѣдущеешзвѣ- 
щеніе:

„На вечерніе классы,^открытые въ селѣ Турки, явились два по
лицейских® стражника и попросили меня записать ихъ. Я сначала 
колебался, но потом®,®не нмѣя права отказывать имъ, записал® ихъ 
въ качоствѣ постоянных® слушателей. Послѣ поступления стражни-



ковъ на вечернихъ курсахъ слушатели стали отказываться отвѣчать 
мнѣ, мотивируя этотъ отказъ присутствіемъ полицейскихъ стражни- 
ковъ. Отказъ давать отвѣты очень скверно отражается на дѣлѣ; Я 

не могу сказать, поняли ли меня слушатели. Потомъ многіе гово
рили мнѣ, что не будуть ходить на вечерніе курсы, если будуть 
на нихъ присутствовать полицейскіе чины. Вмѣстѣ съ слушателями 
смущаюсь и я, учитель, присутствіемъ чиновъ министерства вну
треннихъ дѣлъ. Прошу отдѣленіе народнаго образованія обратить 
вниманіе на этотъ вопіющій фактъ, иначе мнѣ придется заниматься 
съ двумя стражниками".

Въ отвѣтъ на это извѣщеніе губернская управа разъяснила, что 
правилами объ урокахъ для взрослыхъ, учреждаемыхъ при учеб
ныхъ заведеніяхъ, на полицію не возложено никакихъ обязанностей 
блюсти преподаваніе.

„Управа полагаетъ, что ближайшая отвѣтственностъ преждѣ всего 
■лежитъ на преподавателѣ, а затѣмъ на земской управѣ, хозяинѣ. 
•Въ виду этого полицейскій, какъ таковой, не можетъ быть допу- 
скаемъ въ школу. Далѣе управа полагаетъ, что спеціальная долж
ность полицейскаго чина совершенно исключаетъ возможность систе
матически™ прохожденія курса и въ качествѣ записавшагося уче
ника, а потому и записываться учениками стражники допускаемы 
быть не могутъ. Этого одного было бы достаточно, но ихъ присут- 
•ствіе, кромѣ того, какъ видно изъ указанія учителя, понятно, сму- 
щаетъ и стѣсняетъ весь контингентъ настоящихъ учениковъ, окон
чательно дурно вліяя на, ввѣренное земствомъ своему учителю дѣло 
преподав ані я “. 0  вышеизложенномъ сообщено всѣмъ учителямъ ве
чернихъ классовъ и предложено г. Веденяпину искючить изъ числа 
„вольнослушающихъ" полицейскихъ чиновъ и впредь ихъ въ вечер
ні е классы не допускать.

Хвалынское очередное земское собраніе единогласно постановило 
прекратить впредь выдачу земской субсидій церковно-приходскимъ 
школамъ уѣзда. Размѣръ земской субсидій—(около 6,000 р.) для 
т;редствъ уѣзднаго земства—очень значительная сумма.

Мотивъ такого постановленім —неудовлетворительная постановка 
діла въ церковно-яриходскихъ школахъ и отсутствіе всякой увѣрен- 
шости въ возможность увидѣть какія-либо улучшенія. Вопросъ объ 
ютобраніи зёмской субсидій у церковно-приходскихъ школъ возбуж
дался многими земскими гласными и раньше, но проходилъ все въ 
благопріятной для церковныхъ школъ редакцій. Теперь вопросъ этотъ 
разрѣшился окончательно.

Освободившуюся за отобраніемъ субсидій у церковно •приходскихъ 
школъ сумму земство распредѣляетъ частью на открытіе новыхъ



земскихъ школъ въ уѣздѣ, а частью—на улучшѳніе быта учащихъ 
въ земскихъ школахъ. На этомъ же собраніи сдѣлано постановлені© 
объ увеличеніи нормальна™ разміра жалованья учителей земскихъ 
школъ съ 300 р. до 360 р., не уничтожая при этомъ прежнихъ по
становленій земска™ собранія о прибавках! за выслугу опреділен- 
наго числа лѣтъ.

Въ с. Вусскт-Камашкиръ, Кузнецка,го уѣзда, имѣлъ мѣсто такой 
случай. Містный священникъ, о. Смирновъ, сказалъ послі молебна въ 
волостномъ правленій річь, въ которой, не стісняясь въ выраже- 
ніяхъ, энергично возбуждалъ крестьянъ-прихожанъ противъ містнаго- 
учительскаго персонала. Священникъ категорически заявлялъ въ 
своей проповіди, что „здішніе учителя" въ Бога не вірятъ и вла
стей не чтутъ. Этому же они, учителя, учатъ и дітей и только раз- 
вращаютъ ихъ. Поэтому проповідникъ усовіщевалъ крестьянъ, что' 
они не только должны перестать посылать дітей своихъ въ школы,, 
но и обязаны, ради спасенія своихъ дітей, выгнать учителей изъ 
села. Узнавъ про это, учителя обіихъ школъ какъ земской, такъ к 
министерской, числомъ семь, возбуждаютъ противъ священника уго
ловное діло, привлекая его къ суду за клевету.

Въ Воронежской губерній губернское земство по приміру прош
лаго года устраивало общеобразовательные курсы для учителей и 
учительницъ земскихъ школъ Воронежской губерній. На организации 
курсовъ губернскимъ земскимъ собраніемъ ассигновано 8,000 рублей.

Открытіе курсовъ назначено было на 1-е поля, причемъ къ слу- 
шанію курсовъ допущены 250 учителей и учительницъ, иміющихъ 
свидітедьство объ окончаніи курса средняго или спеціальна™ (учи
тельской семицаріи и т. п.) учебнаго заведенія. Лекторами губерн
ская управа пригласила Ю. И. Айхенвальда, который будетъ читать 
психологію, А. Е: Грузинскаго—по исторіи русской литературы, А. И. 
Яковлева—по русской исторіи, А. И. Звегинцева—по метеорологія,, 
проф. К. X. Линдемана—по зоологіи, А. Н. Реформатскаго, который 
изъявил! жѳланіе прочитать „Курсъ введенія въ естествознаніе".

Злобою дня Воронежа въ 1904 году была кончина извістнаго* 
земскаго діятеля и педагога Николая Федоровича Бунакова. По- 
немъ были отслужены дві панихиды.

Первая была отслужена по иниціативі воронежскаго уізднагц 
предводителя дворянства и уіздной земской управы въ поміщеній 
этой послідней и привлекла много публики. Вторая паннихида 
была отслужена въ одной изъ містныхъ церквей по иниціатив! 
группы містной интеллигенціи. Къ 5-ти часамъ вечера въ Покров- 
скую церковь собралась многочисленная публика въ нісколько сотъ 
чѳловікъ отдать, послідній долгъ покойному. Н. Ѳ. провелъ много



лѣтъ въ Воронежі сначала въ качестві преподавателя въ кадет- 
скомъ корпусі, затімъ послідніе годы онъ жилъ въ своемъ имініи 
въ с. Петино, въ 15-ти верстахъ отъ Воронежа. Тутъ онъ все время 
занимался своимъ любимымъ діломъ — просвіщеніемъ народа, для 
чего выстроилъ на собственным средства новую прекрасную школу 
и новый прекрасный театръ взамѣнъ старыхъ зданій (Н. Ѳ., ка
жется, ввелъ въ Россіи первый народный театръ). Работами по по- 
стройкѣ этихъ поміщеній Н. Ѳ. руководилъ самъ и вложилъ въ это 

-діло много любви и заботливости. Но — увы — недолго пришлось 
Н. Ѳ. работать въ этихъ новыхъ образцовыхъ поміщеніяхъ,—очень 
скоро пришлось ему разстаться съ этимъ своимъ дітищемъ. Осенью 
1902 г. былъ отпраздновать актъ въ новой школі. Тою же осенью 
за участіе свое въ воронежскомъ комитеті о нуждахъ сельскохо

зяйственной промышленности, гдѣ Н. Ѳ. откровенно высказалъ свое 
-мнініе о совремевномъ положеній Россіи (подобныя мнінія мы 
встрічаемъ теперь чуть не во всіхъ органахъ печати), Н. Ѳ. былъ 

-подвергнуть административной карі. Онъ былъ лишенъ права за
ниматься общественною діятельностыо (въ томъ числі и педагоги
ческой, конечно) и отданъ подъ надзоръ полиціи, причемъ былъ 
прикріплень къ селу, гд і онъ проживалъ. Это обстоятельство, ко
нечно, должно было разбить жизнь 67-ми лѣтнему Н. О. Онъ былъ 
неожиданно выбить изъ колеи; трудно было въ такомъ возрасті 
устроиться вні любимаго діла, которому онъ отдалъ всю свою 
жизнь. Н. Ѳ. Бунаковъ, извістный во всей Россіи, какъ педагогъ, 
какъ руководитель курсовъ и какъ авторъ многихъ трудовъ по пе_- 
дагогикі, пользовался большою популярностью въ Воронежі и въ 
Воронежской губерній. Нікоторьшъ доказательствомъ итого была 
многочисленная публика, собравшаяся на панихидѣ по Н. Ѳ. Въ 
числі собравшихся были учителя и учительницы, земскіе дѣятели, 
учащаяся молодежь и служащіе въ разныхъ учрежденіяхъ. По окон- 
чаніи панихиды, по выході изъ церкви, было сказано нікоторыми 
изъ ирисутствовавшихъ нісколько теплыхъ словъ, посвященныхъ 
памяти покойнаго. Одна изъ этихъ краткихъ річей заканчива
лась слідующими словами: „Однимъ честнымъ и хорошнмъ чело- 
вѣкомъ стало меньше на Руси!" И это очень грустно! — скажѳмъ 
мы вм істі съ авторомъ этихъ словъ.

Вт» умскѳмъ засіданіи чествованіе памяти Бунакова сопрово
ждалось мрачными» инцндентомъ. Діло началось съ того, что город
ской голова Н. А. Елочковъ предложилъ почтить память покойнаго 
въ виду его заслугъ вставаніемъ; но гласный Безруковъ заявилъ 
протесте, который не имілъ послѣдствій, и г. Безруковъ остался 
сидіть въ „блестящей изолированности". Затѣмъ, когда гласный



Шауровъ предложили назвать одну изъ городскихъ школъ именемъ 
Бунакова, то и тутъ г. Безруковъ возсталъ, ссылаясь на то, что 
„для души покойнаго гораздо было бы полезнѣе отслужить пани
хиду, нежели называть школу его именемъс‘, „гласный же Шауровъ— 
продолжали г. Безруковъ,—отъ лица котораго сделано предложеніе, 
какъ извѣстно, отличается крайней неблагонадежностью^. Столь не
бывалое въ Думахъ заявленіе произвело понятный эффекте. Г. Ша
уровъ—присяяшый повѣренный, мѣстный домовладѣлецъ, состоящій 
много, лѣтъ гласными, уважаемый человѣкъ и ни въ чемъ предосу- 
дительномъ никогда не былъ замѣченъ. Гласные были возмущены 
до глубины души. Раздались горячіе протесты. Но посыпавшіяся 
рѣзкія порицанія только подлили масла въ огонь, и г. Безруковъ 
попросили занести далее свои слова въ журнали засѣданія: „Онъ 
настаиваете, что предложеніе, подобное тому, какое , сдѣлано глас
ными! Шауровымъ,—не что иное, какъ антиправительственная де- 
монстрація!“ Гласный Быстржинскій, бывшій товарищи предсѣдателя 
окружного суда, встали и сказали: „Вы недостойно поступили, обви- 
нивъ безъ всякихъ основаній публично своего товарища-гласнаго въ 
.политической неблагонадежности; такое обвиненіе — неблагородно; 
также недостойно оскорбили вы память покойнаго Николая Ѳедо- 
ровича“. ■

Въ Вороиеоюскомъ уѣздномъ съѣздѣ въ 1904 г. разбиралось весьма 
интересное дѣло по обвиненію бывшими учителемъ села Макарьева 
Воронѳжскаго уѣзда М. В. Гонорсщмъ и учительницей того лее села 
М. А. Кирилловой дьякона Попова, дьяконицы Поповой и стражника 
■Сопронова въ клеветѣ.

Обвиненіе поддерживали пом. ирис, повѣр. Г. Л. Карякииъ, за
щищали обвиняемыхъ част. пов. Кривкинъ. Обстоятельства дѣла 
заключаются въ слѣдующемъ. Обвиняемые распространяли въ своемъ 
селѣ, гдѣ потерпѣвшіе учитель и учительница служили въ земской 
школѣ, ложные слухи, позорящіе честь и доброе имя учителей. 
.Слухи эти были таковы, что учитель и учительница исповѣдуютъ 
толстовскую вѣру, совершаютъ по вечерами какія-то толстовскія 
служенія, что вѣра эта вредная, такъ какъ Толстой отлученъ отъ 
церкви. Учителя учатъ дѣтей,—гласили эти слухи,—по толстовскими 
книгами, которыя тоже вредны; затѣмъ учитель Гонорскій—бѣглый 
изъ Сибири, живете по волчьему билету и выручилъ его изъ Си
бири какой-то Эртель; учитель и учительница живутъ невѣнчанные, 
какъ мужъ съ женой, и т. д. Фантазія невѣжественныхъ клеветни- 
ковъ приплела еще трехъ японцевъ и двухъ японокъ, пріѣзжавшихъ 
якобы въ село Макарьево, очевидно, неспроста. Все это было: бы 
смѣшно, если бы не имѣло довольно грустныхъ послѣдствій для



учителя и учительницы. Благодаря этимъ нелѣпымъ слухами и до
носу стражника г. Гонорскій н г-жа Кириллова были уволены по 
распоряженію воронежскаго губернатора въ маѣ місяці сего года отъ 

. занимаемыхъ ими должностей. Они, конечно, не могли отнестись равно
душно къ постигшей ихъ карѣ, а также и къ тому, что ихъ доброе имя 
позорится въ селѣ, гдѣ они провели много лѣтъ, отдавая населенно свои 
знанія и свое время, и привлекли діакона Попова, его жену и страж
ника Сопронова къ судебной ответственности за клевету. Дѣло это 
разбиралось 26 августа сего года въ камерѣ земскаго начальника 
5 участка г. Воронежа. Свидѣтельскими ноказаніями обвиненіе было 
совершенно доказано, при этомъ выступила весьма яркая картинка 

-нравовъ въ современной деревні. Всѣ свидѣтели показали, что дья
конь и его супруга распространяли въ селі всі. вышеприведенные 
слухи. Особенно хорошо обрисовалась фигура стражника, =  этого 

.новаго представителя администрации въ деревнѣ. Выяснилось, что 
онъ такъ старался повредить учителю для того, чтобы отличиться 
передъ начальствомъ и въ награду получить місто урядника. Когда 
благодаря доносу стражника учитель и учительница были уволены 
по распоряженію губернатора, стражникъ хвалился въ селѣ, что 
вотъ „въ воскресенье приду гнать учителей въ шею",, что „потомъ 
учителя повѣсятъ или застрілять". Крестьяне, дѣтей. которыхъ 
училъ Гонорскій въ теченіе 12 ти лѣтъ въ с. Макар і^еві (всего онъ 
былъ учителемъ 39 лѣтъ), показали, что они умѣютъ цінить без- 
.корыстнаго учителя. Послі увольненія учителя Гонорскаго крестьяне 
созвали сходъ и хотіли выразить учителю свое одобреніе, но ста
роста нечати не далъ. А стражннкъ послі схода обратился къ крестья- 
намъ съ такою річью: „Старики, зачімъ вы стоите за учителя Го
норскаго, зачімъ вы хотите дать ему одобреніе? Онъ живете съ по
повой дочерью вотъ уже сколько л ітъ  невінчанный и васъ всіхъ 
такъ произведете". Разобравъ все это діло, земскій начальникъ 
5-го участка призналъ клевету доказанной и нриговорилъ всіхъ 
трехъ обвиняемыхъ—дьякона, дьяконицу и стражника—по 136 ст. Уст. 
о нак. къ шести неділямъ, тюремнаго заключенія, а за приміне- 
ніемъ § 12-го Высочайшаго манифеста 11-го августа с. г. опреді- 
лилъ: подвергнуть всіхъ трехъ обвиняемыхъ тюремному заключе- 
нію на одинъ місяцъ. Обвиняемые остались приговоромъ недо
вольны и подали апелляціоиную жалобу, вслідствіе которой это 
интересное діло снова стало предметомъ судебнаго разбирательства 
въ уіздномъ съізді. Съѣздъ постановилъ діло о дьяконі, какъ о 
духовномъ лиці, виділить и передать въ духовную консисторію, 
такъ что слушалось только діло о дьякониці Поповой и страж- 
никі Сопронові. Собственно говоря, никакихъ новыхъ обстоятельствъ



новый разборъ дѣла не далъ, но все установленное въ первой ин
станции здѣсь вдолнѣ подтвердилось. Повѣренный обвинителя по
мощи. прис. повѣр. Карякинъ въ краткой, но сильной рѣчи резю- 
мировалъ сущность всего дѣла. „Въ данномъ1 случаѣ съѣздъ,—го
ворилъ г. Карякинъ,—столкнулся съ очень обыкновеннымъ у насъ 
уголовнымъ престунленіемъ, въ которомъ дѣйствующими лицами 
являются представители сѳльскаго духовенства и сельской адмйни- 
страціи, съ одной стороны, а съ другой—потерпѣвшими оказыва
ются многострадальные учителя русской сельской школы. Въ по- 
слѣднее время вездѣ и всюду между духовенствомъ и земствомъ 
идетъ борьба за то, кому учить народъ, и на этой почвѣ происхо
дить постоянно цні рго цио между тѣмъ и другимъ. Подкладка 
этого дѣла такова, что мѣстное духовенство хотѣло спихнуть зем
скую школу и на ея мѣсто водворить церковно-приходскую". Г. Ка
рякинъ въ нѣсколькихъ яркихъ штрихахъ нарисовалъ фигуру страж
ника, „зяающаго себѣ цѣну, съ появленіемъ котораго въ селѣ Ма- 
карьевкѣ начались слухи про толстовскую вѣру" н пр. „Этотъ страж- 
никъ, возмечтавшій о должности урядника, не остановился для дости- 
женія своей цѣли передъ доносомъ на честныхъ, безкорыстныхъ тру- 
жѳниковъ М. В. Гонорскаго и М. А, Кириллову, знакомство съ ко1 
торыми доставить каждому культурному человѣку честь и удоволь- 
ствіе. Когда его доносъ увѣнчался успѣхомъ и учитель, учительница 
были уволены, онъ впалъ въ нѣкотораго рода.административный 
восторгъ и хвалился по всему селу своимъ славнымъ подвигомъ. 
Вотъ собственно эта его невоздержность и привела его въ судъ въ 
качеств* обвиняемаго въ клевет*“. Благодаря гласному суду вся эта 
исторія получила широкую огласку и надлежащую оцѣнку со сто
роны общественнаго мн*нія. Уѣздный съѣздъ опред*лилъ приговоръ 
земскаго начальника утвердить. Въ заключеніе считаемъ нужнымъ 
сказать, что учитель Гонорскій и учительница Кириллова возста- 
новлены нынѣ въ своихъ правахъ и получили разр*шеніе продол
жать занятія въ той же школ* въ сел* Макарьев*.

Тамбовское губернское земство въ 1904 году было завоевано чер
ною сотнею и, собственно говоря, на три года, если не изм*нятся 
обстоятельства, прекратило свое земское существованіе, такъ какъ 
между нынѣшними „дѣятелями" и земствомъ н*тъ ничего общаго.

Изъ уѣздныхъ земствъ у насъ имѣются данныя лишь о Вора- 
саглѣбскомъ земств*. Здѣсь очередное земское собраніе разсматри- 
вало въ 1904 году данныя управы о школьной о*ти.

Въ 1903 году земское собраніе постановило учредить, согласно 
проекту управы, школьный сов*тъ на слѣдующихъ главныхъ осно- 
ваніяхъ. Въ состав* совѣта входять: 1) управа въ полномъ состав*і



2) два гласных® но кзбранію собранія; 3) учащіе зѳмскихъ школъ 
и 4) завѣдующій въ управі отділомъ по народному образованію. 
-Обсужденію совіта подлежат® всі вопросы по народному образова
нію, входящіе в® компетенцію земской управы. Предсідатель управы 
является и предсідателемъ совіта. Постановленія совіта управи 
принимает® къ свідінію, оставляя за собою право поступить по 
■своєму усмотрінію. Постановленіе собранія было опротестовано 
губернатороміъ. По мнінію губернатора, „устав® школьнаго совіта, 
не указывая и не опреділяя точно число учащихъ, могущих® при
нимать участіе въ школьном® совіті, даетъ право предположить, 
что въ послідній входят® учителя и учительницы не въ каком®- 
либо опреділенномъ количестві, а въ числі лицъ, присутствіе каж
даго изъ которыхъ обусловливается соображеніями личнаго усмотрі- 
жія и желанія". Таким® образомъ, „школьный совітъ при борисо- 
глібской управі можетъ явиться по существу замаскированным® 
учительским® съѣздомъ, созыв® и засіданія котораго, завися, во
преки существующим® законоположеніямъ, отъ личнаго усмотрінія 
предсідателя управы, могутъ происходить без® всякаго участія 
инспектора народныхъ училищъ, призваннаго къ непосредственному 
наблюденію во время учительскихъ съѣздовъ", такъ какъ „участіе 
послѣдняго въ совѣті не предусмотрѣно ни однимъ пунктом® 
устава". Соглашаясь съ доводами губернатора, губернское по зем- 

е к и м ъ  и городским® ділам® присутствіе опреділило: постановленіе 
вобранія в® части, касающейся введенія в® состав® совіта учащихъ 
•земских® школъ без® ограниченія, за силой 1 п. 87 ст. Земск. Пол., 
отмінить. Докладывая оиредѣленіе ирисутствія настоящему собра- 
шію, управа предложила отміненный параграф® изложить въ також 
редакцій: „В® состав® школьнаго совіта входять учащіе земских® 
школъ в® числі семи человікъ, приглашаемых® по усмотрінію зем
ской управы изъ всего наличнаго состава учащихъ". Число семь 
взято управой „потому, что оно составляет® ровно 5%  наличнаго 
числа учащихъ въ земских® школахъ (140 челов.). Земское собра- 
жіе безъ преній утвердило эту редакцію и избрало въ состав® со
віта представителем® отъ собранія земскаго начальника Сушкова к 
бывщаго земскаго начальника Ю. Гуаданини.

Въ наш® обзоръ за 1904 годъ вошли т і  или иныя данныя но 
32-мъ изъ 34-хъ земских® губерній. Такой матеріал® достаточно 
обилен®, чтобы сдѣлать изъ него нікоторые выводы.

Впечатлініе о земской работі въ обозрѣваемомъ году получается 
смѣшанное, если можно так® выразиться.



И это весьма понятно.
Какъ мы уже говорили въ началѣ обзора, земства въ 1904 году 

работали подъ спускавшимся уже надъ ними Дамокловымъ мечомъ. 
Не мало земствъ было просто-на-нросто разгромлено Плеве, и, кромѣ 
того, онъ, при посредствѣ своихъ агентовъ, оказывалъ давленіе на 
выборы, въ силу чего былъ нзмѣненъ и составь управъ, и даже 
составь собраній. Измѣненія эти были, конечно, въ сторону реакцій. 
Даже не измѣнившія своей физіономіи земства должны были надѣть 
маску, чтобы сохранить свое существованіе. И больше всего Плеве 
преслѣдовалъ работу земствъ именно въ сферѣ народнаго образо
ванія, такъ какъ, понятно, реакція зиждется на тьмѣ и невѣжествѣ 
народа.

Въ виду всего сказаннаго, данныя за 1904 годъ до іюля и послѣ 
іюля, когда умеръ Плеве, очень отличны: до іюля земская жизнь 
почти замерла, а потомъ она проявилась съ значительною силою.

Словомъ, земская жизнь въ 1904 году находилась въ полной 
зависимости, отъ Плеве.

Врядъ ли приходится доказывать всю ненормальность такихъ 
условій, весь вредъ ихъ для государства. Отсюда понятно, что, вслѣдъ 
за смертью Плеве, возникъ вопросъ о неотложной необходимости 
уничтоженія произвела бюрократій, что возможно лишь при корен- 
ныхъ измѣненіяхъ всего полицейско-бюрократическаго строя на
шего государства.

Открыто объ этомъ земскіе дѣятели заявили 6 ноября 1904 года, 
указавъ, что, безъ коренного измѣненія государственнаго строя не
мыслима плодотворная земская деятельность.

Ж вотъ отъ того, какія измѣненія произойдутъ въ 1905 году — 
зависитъ и интенсивность земской работы.

И. П. Бѣлоконскій.



Введеніе въ иеторію руеекой литературы *).
I. Слово и его общественная роль. Еще Аристотель опредѣлидъ 

человѣка, какъ „животное общественное". И дѣйствителъно, какъ 
бы далеко мы ни углубились въ прошлое человѣчества, мы не най- 
демъ такого момента, когда человѣкъ жилъ бы и дѣйствовалъ одиноко. 
Человѣкъ, повидимому, всегда стремился держаться въ обществѣ 
другихъ людей, дѣйствовать съ ними совмѣстно и одинаково. И это 
вполнѣ понятно. Физически человѣкъ уступаетъ очень многимъ пред- 
етавителямъ животнаго царства; его тѣло не снабжено такою силою 
н такими естественными орудіями нападенія и защиты, какими обк
ладають не только медвѣди, тигры, львы, слоны и пр., но и звѣри 
болѣе мелкіе; одинокій человѣкъ, поставленный лицомъ къ лицу съ 
однимъ изъ подобныхъ звѣрей, при ничтожествѣ своихъ физи- 
ческихъ силъ, неиминуемо погибъ бы. Въ первобытную эпоху, ко
гда человѣка на каждомъ шагу подстерегали тысячи опасностей 
со стороны природы, одиночество было немыслимо; человѣку необхо
димо было держаться въ группѣ такихъ же существъ, какъ и онъ, 
которыя не были бы расположены къ нему враждебно; только лщвя 
въ группѣ людей, соединенныхъ между собою общими интересами, 
отдѣльный человѣкъ могъ облегчить себѣ борьбу за существовапіе, 
потому что тамъ, гдѣ одинокій человѣкъ безсиленъ и ничтоженъ, 
группа въ нѣсколько десятковъ людей уже обладаете порядочной 
силой; тамъ, гдѣ трудъ одного человѣка мало успѣшенъ, мало про- 
изводнтеленъ, совмѣстная трудовая дѣятедьность нѣсколькихъ де
сятковъ людей достигаете высокой производительности.

Совмѣстный общественный трудъ долженъ былъ породить у лю
дей особые пріемы и способы, облегчавшіе взаимное общеніе чле
новъ группы. При совмѣстномъ трудѣ борьба за существованіе ста

*) И зъ подготовляемаго авторомъ къ печати курса Исторіи русской  
лит ерат уры  для среднихъ учебныхъ заведеній и для самообразованія.



новится тѣмъ легче и удачніе, чѣмъ лучше выработаны способы 
взаимна™ общенія между членами группы, способы передачи другъ 
другу собственныхъ переживаній, знаніе которыхъ могло бы оказаться 
весьма важнымъ для благосостоянія группы. Къ числу такихъ 
средствъ общенія относятся мимика и слово. Особенно большое зна
ченіе въ человѣческомъ общежитіи суждено было пріобрѣсти слову.

Слово—это сочетаніе звуковъ, при помощи которыхъ одинъ че- 
ловѣкъ сообщаете другому все то, что онъ видите, слышите, чув
ствуете, желаете, думаете и т. д.

Слово, вѣроятно, возникло изъ тѣхъ непройзвольныхъ звуковъ, 
которые издавались первобытными людьми во время совмѣстныхъ 
однородныхъ трудовыхъ дѣйствій. Эти звуки ассодіировались съ 
опредѣленными трудовыми дѣйствіями и превратились въ знаки для 
этихъ дѣйствій, знаки, понятныя для всѣхъ, такъ какъ вм іеті съ 
ними въ умѣ людей вызывались представленій о тѣхъ или другихъ 
трудовыхъ дійствіяхъ. Благодаря слову общественная борьба за су
ществованіе можетъ совершаться успѣшнѣе, такъ какъ обмѣнъ 
внечатлѣніями при его помощи даетъ возможность направить сов~ 
мѣстную работу такъ, какъ это требуется обстоятельствами.

Первоначально, пока трудовая борьба за существованіе отлича
лась простотой и несложностью, и рѣчь человѣческая состояла изъ 
небольшого количества словъ, обозначавшихъ, во 1-хъ, трудовыя 
дѣйствія людей, во 2-хъ, предметы, составлявшіе внѣшнія условія, 
при которыхъ совершались эти дѣйствія, какъ, напр., орудія труда 
и элементы внѣшней среды, и, въ 3-хъ, тѣ душевныя чувства и мысли, 
которыми сопровождались дѣйствія людей. Вслѣдствіе этого лексиконъ 
языковъ у первобытныхъ племенъ исчерпывался нѣсколькими сот
нями словъ.

Съ теченіемъ времени общественный трудъ становился сложніё 
ж шире, и соотвітственно этому необходимо должна была разви
ваться и рѣчь, неизбѣжно должно было увеличиваться количество 
словъ. Въ настоящее время языки такихъ культурныхъ народовъ, 
какъ англичане, нѣмцы, французы и т. д., насчитываютъ десятки и 
сотни тысячъ словъ, исчерпывающихъ ихъ наличный общественно
трудовой опытъ.

2. Словесность, письменность и литература. По мѣрѣ того, 
какъ у людей въ ихъ совмѣстной трудовой дѣятельности накоплялся 
ж обобщался опытъ, возникала потребность въ наилучшей передачі 
его другъ другу и потомкамъ. Орудіемъ для этой передачи послу
жило слово. Общественный опытъ, будучи нередаваемъ при помощи 
слова, образовали особаго рода произведенія, которыя получили на- 
званіе словесныхъ. Такимъ образомъ, словесными произведеніями, въ



широкомъ смыслѣ слова, мы называемъ общественный опытъ въ 
любой области человіческой жизни, передаваемый изъ поколінія въ 
поколѣніе при помощи слова — устно, письменно или печатно.

Первоначально словесныя произведенія, соотвѣтственно объему 
опыта первобытнаго общества, сначала краткія, потомъ болѣе про- 
странныя, передавались устно, образовавъ группу произведеній, 
называемыхъ словесностью въ узкомъ смыслі слова. Съ усложне- 
ніемъ жизни, когда естественная намять отказывалась сохранять 
расширявшійся общественный опытъ, явилась потребность въ особыхъ 
способахъ сохраненія и передачи опыта. Такимъ способомъ оказа
лись письменные знаки. Словесныя произведенія, подвергнутый 
записп, оказались способными сохраняться и передаваться съ гораздо 
большею точностью и неизмѣнностью, нежели при устной передачі. 
Совокупность такихъ произведеній получила названіе письменности. 
Но и письмо, при всіхъ его преимуществахъ сравнительно съ устной 
передачей, оказалось недостаточнымъ, когда общественное развитіе 
пріобріло ускоренный ходъ. По своей медленности, кропотливости 
оно не могло удовлетворить потребности въ быстроті и широті пе
редачи ростущаго опыта. Тогда изобрітенъ былъ печатный станокъ, 
при помощи котораго общественный опытъ можетъ быть быстро 
увѣковіченъ и распространѳнъ въ множестві экземпляровъ деше- 
выхъ книгъ, брошюръ, листковъ, газетъ и т. д. Совокупность про
изведений печатныхъ, а также и письменныхъ носить особое на
званіе— литература (отъ латинскаго ИПега, что значить буква).

Изъ трехъ словъ, употребляемыхъ для обозначѳнія словесныхъ 
произведеній, наиболіе часто употребляется слово литература. По- 
видимому, этому слову предстоите съ теченіемъ времени вытіснить 
термины словесность и письменность и вм іст і съ тімъ вобрать въ 
себя и оттінки, обозначаемые ими, т.-е. терминъ литература иміетъ 
тенденцію обозначать всякаго рода словесныя произведенія—устныя, 
письменный и печатный.

3. Поэзія и проза. Общественный опытъ можетъ быть переда- 
ваемъ при помощи слова двояко: поэтически и прозаически. Это
ведете къ возникцовенію, словесныхъ произведеній двухъ родовъ: 
поэтическихъ и прозаическихъ. При поэтической передачі обще
ственный опытъ выражается въ живыхъ образахъ, въ которыхъ съ 
особенною яркостью подчеркиваются и преувеличиваются элементы 
опыта, наиболіе почему-либо потрясшіе пли задівавшіе общественную 
психику, и, наоборотъ, игнорируются элементы/такого значенія не 
имівшіе. Въ первобытную эпоху преобладала поэтическая передача 
общественнаго опыта, который съ теченіемъ времени вслідствіе 
отсутствія письменности подвергался или забвенію въ тіхъ  или



другихъ частяхъ своихъ, или видоизміненію подъ вліяніемъ новаго 
опыта.

Прозаическая передача яоситъ иной характеръ: она состоитъ въ 
томъ, что общественный онытъ передается не въ живыхъ образахъ 
съ ихъ подчеркиваніями и преувеличеніями или игнорирован] емъ, а 
при посредствѣ понятій, цѣль которыхъ состоитъ въ возможно болѣѳ 
точномъ воспроизведен! общественнаго опыта въ его существен- 
ныхъ элементахъ. Этой передачі, очевидно, могутъ подлежать по 
преимуществу такіе элементы общественнаго опыта, которые наи- 
боліе тісно связаны съ повседневною трудовою деятельностью об
щества, знаніе и пониманіе которыхъ особенно важно въ интересахъ 
успішности общественнаго труда. Въ первобытную эпоху эти повсе
дневные элементы общественнаго опыта передавались по преиму
ществу на практикі ивъ меньшей степени при посредстві словесныхъ 
произведеній. Црозаическіе элементы опыта входили тогда въ сло- 
весныя устный произведенія, какъ часть, подчиненная поэтическому 
воспроизведен! опыта. Съ усложненіемъ техники общественнаго 
труда прозаическая обработка общественнаго опыта должна была 
получить большее значеніе и даже взять перевісь надъ обработкой 
поэтической.

4. Произведенія, разсматриваемыя исторіей литературы. Про
изведенья человіческаго слова, поэтическія и прозаическія, отлича
ются большими разнообразіемъ и по содержанію и по формі. По 
содержанію прозаическія произведенія разділяются, напр., на на
учный, философскія; Іпублицистическія, критическія и пр.; поэтиче- 
скія— на лирическія, эпическія и драматическія и пр. По формі 
произведенія могутъ представлять описаніе, повіствованіе, разсужде- 
ніе и пр.

Исторія литературы разсматрнваетъ какъ поэтическія, такъ и 
прозаическія произведенія/въ какой бы формі они ни были выра
жены. Но не всякое произведете, поэтическое или прозаическое, 
можетъ сділаться предметомъ разсмотрінія въ исторіи литературы.

Исторія какого бы то ни было предмета иміетъ діло прежде 
всего съ его развитіемъ, съ рядомъ его послідовательныхъ измі- 
неній на протяженін опреділеннаго промежутка времени; она ука
зываете условія, при которыхъ предмети или явлені е зародились, от- 
мічаетъ ту сумму изміненій, черезъ которыя предмети или явленіе 
проходять во время своего роста, и ту сумму изміненій, черезъ 
которыя они проходять во время своего упадка и разложенія.

Исторія литературы иміетъ цілыо прослідить условія зарожденія, 
роста и упадка литературы даннаго народа. Поэтому для нея инте
ресны лишь такія словесныя произведенія, которыя отмічаютъ собою



опредѣленную ступень въ этомъ процесс* послѣдовательнаго развитія, 
въ чемъ бы эта ступень ни заключалась:—-въ новой ли форм*, или 
въ новомъ содержаніи. Т* же произведенія слова, въ которыхъ из
лагается сумма знаній, уже извѣстныхъ и давно добытыхъ наукой» 
или въ которыхъ даются хотя бы и новыя знанія, но не имѣющія 
важнаго общаго значенія, или въ которыхъ выведены образы и вы
ражены чувства и настроєній, уже болѣе или менѣе знакомыя изъ 
предыдущихъ литературныхъ произведеній, словомъ, вс* тѣ произ* 
веденія, въ которыхъ не выражается движеніѳ всей литературы 
впередъ, не входітъ въ исторію литературы.

5. Задача исторіи литературы. Отдѣльное литературное про- 
изведеніе съ перваго взгляда кажется плодомъ творчества отд*льнаго 
лица. И дѣйствительно, во всякомъ литературномъ произведеніи от
ражается въ большей или меньшей степени, въ той или иной форм* 
прежде всего личность автора, его индивидуальныя гіѳрежива- 
нія, его общественным, умственный и нравственныя стремленія.

Поэтому, во-первыхъ, исторія литературы, для уясненія особенно
стей даннаго произведенія, изучаетъ его, гд* только это возможно, въ 
связи съ фактами изъ жизни автора, т. е. съ связи съ его біографією

Во-вторыхъ. Сумма переживаній, испытанныхъ авторомъ, 
его общественным, умственным и нравственныя стремленія въ цѣ- 
ломъ 'никогда не составляютъ его личной принадлежности. Ав
торъ по рожденію или по воспитанію, или по обстоятельствамъ 
жизни, или даже просто но своимъ тягот*ніямъ принадлежите къ 
одному изъ тѣхъ классовъ населенія, на которые обыкновенно рас
падается данный народъ въ процесс* борьбы за существованіе, какъ 
наир., дворяне— землевладѣльцы, крестьяне, м*щане, купцы, капи
талисты, рабочіе, чиновники и пр. Вращаясь среди опред*леянаго 
класса, выполняющаго опредѣленную общественно-трудовую задачу, 
живя и дѣйствуя совмѣстно съ прочими членами этого класса, ав
торъ неизбѣжно усваиваетъ жизненный опыте послѣдняго, прони
кается его ухомъ, его интересами и стремленіями. Въ міровоззр*- 
ніе автора входить ц*лый рядъ идей, которыя являются неизбѣж- 
нымъ достояніемъ даннаго класса населенія съ его опредѣленнымъ 
положеніемъ въ борьб* за существованіе. Поэтому во всякомъ ли
тературномъ произведеніи отражается не только личность автора 
съ его индивидуальнымъ опытомъ, но и общественное, умственное 
и нравственное состояніе того класса населенія, къ которому авторъ 
примыкаете. Для болѣе широкаго пониманія, даннаго литературнаго 
произведенія исторія литературы изучаетъ его не только въ связи 
съ біографіей автора, но и въ связи съ состояніемъ того общест- 
веннаго класса, представителемъ котораго является авторъ.
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Въ-третьихъ. Общественные классы даннаго народа нахо
дятся въ различныя эпохи его существовать: въ различных® отно- 
шеніяхъ друг® къ другу: одни классы являются въ большей или 
меньшей степени руководящими, организующими въ процессѣ борьбы 
§а существованіе, другіе—подчиненными, исполняющими указанія 
первыхъ; одни принимают® в® созданіи національної! культуры ак
тивное участіе, другіе—лишь пассивное. Такъ, въ эпоху крѣпостного 
права организующим® классом® было у насъ землевладѣльческое 
дворянство, а крестьяне играли роль подчиненную. Въ эпоху по
реформенную преобладающее значеніе получила виділившаяся изъ 
дворянскаго землевладільческаго класса высшая бюрократія, а 
остальные классы исполняли ея предначертанія. Такимъ образомъ, 
общественные классы находятся въ извістномъ исторически соз
дающемся взаимодѣйствіи, и это взаимодійствіе образует® своего 
рода равнодійствующую, которая въ различныя историческія эпохи 
характеризуется различно, въ зависимости отъ того, какому классу 
принадлежит® господство. Эта равнодійствующая придает® всему 
народу извістную ц іл ь н о с т е  или5 единство и, налагая на него ту или 
другую окраску, образует® такимъ образомъ характер® народа въ 
данную эпоху. Состояніе народа, какъ совокупности всіх® классов® 
населенія въ ихъ данном® равновісіи, ,такж.е отражается въ лите
ратурных® произведеніяхъ. Поэтому исторія литературы разсмат- 
риваетъ литературное произведете не только въ связи съ жизнью 
автора, съ опреділеннымъ общественным® классом®, къ которому - 
онъ принадлежит®, но и въ связи съ общественным®, умственным® 
и нравственным® состояніемъ всего народа.

Въ-четвертыхъ. Состояніе народа, как® опредѣленной системы 
классов® населенія, обусловливается отношеніемъ его къ природі 
той территоріи, которая досталась ему въ уділъ. Для доддержанія 
своего существованія народ® должен®, съ одной стороны, при по
мощи неустаннаго труда добывать изъ окружающей его природы не
обходимые продукты, а съ другой—подвергать ихъ разнообразной 
пѳреработкѣ для того, чтобы сдѣлать ихъ годными ^къ употребле- 
нію. Въ этой трудовой діятельности, или въ борьбі за существованіе, 
народ® въ зависимости отъ цілаго ряда причин®, изъ которых® 
особенное значеніе имѣетъ плотность населенія, можетъ проявить 
болыпее'или меньшее умініе и искусство. Чім® ріже населеніе въ 
данной м е с т н о с т и , тімъ меньше требуется умінія и искусства для 
добыванія того, что даром® предлагается природой; чім® населеніе 
становится гуще, тімъ^меныпе становится легко добываемых® про
дуктов®, тѣмъ борьба за существованіе становится трудніе. Под® 
угрозой страданій отъ голода является необходимость въ улучшеніи



способовъ борьбы съ природой; техника трудовой діятельности из- 
мѣяяется къ лучшему, а съ ея измѣненіемъ неизбѣжно изміня- 
ются и взаимныя отношенія классовъ. Изъ этого сдѣдуетъ, что 
и отношенія народа къ природі, иначе говоря, техника его борьбы 
за существованіе, иміющая столь огромное вліяніе на обществен
ный строй, не могутъ не отражаться въ литературныхъ произведе- 
ніяхъ. Литературное произведете въ его формі и содержании не 
можетъ быть понятно надлежащимъ образомъ, если оно не приведено 
въ связь съ характеромъ обіцественно-трудовыхъ воздійствій на
рода на природу.

Въ-пятыхъ^ Общественное, умственное и нравственное состои
т е  даннаго народа обусловливается не одними только техниче- 
ско-трудовыми отношениями къ природі данной территоріи. Всякій 
народъ живетъ по сосідству съ цілымъ рядомъ другихъ народовъ, 
съ которыми онъ находится въ опреділелномъ взаимодійствіи. 
Одинъ народъ искусніе въ борьбі за существованіе, культурніе и 
просвіщенніе другого; его общественное состояніе выше, чімъ у 
другого, и ВЪ силу ЭТОГО ПОСЛІДНІЙ народъ волей—неволей ИСНЫ- 

тываетъ вліяніе со стороны перваго, ділаетъ у перваго рядъ заим- 
'Ствоватй. Поэтому въ литературныхъ произведеніяхъ даннаго на
рода можетъ отражаться общественное* умственное и нравственное 
•состояніѳ другого, боліе развитаго народа. Это обстоятельство при
водить къ тому, что исторія литературы изучаетъ литературное 
произведенье не только въ связи съ личностью автора, состояніемъ 
общественна™ класса, къ которому онъ принадлежит^ въ связи съ 
общимъ состояніемъ всего народа, обусловливаемымъ его отношеніемъ 
къ природі,—но и въ связи съ состояніемъ сосіднихъ боліе куль- 
турныхъ народовъ, оказавшихъ въ той или другой формі вліяніе 
на данный народъ.

На этихъ основаніяхъ исторію литературы можно опреділить 
т.акъ; исторіей лит ерат уры называется наука , разсматривающая  
словесны я произведенія, какъ отраженіе въ словѣ последовательно 
сміъняюгцихъ другъ друга общественныхъ, умственныхъ и нравст- 
венныхъ состояній и стремленій даннаго народа.

8. Славяне. Исторія русской литературы разсматриваетъ ело- 
весныя произведенія, созданный русскимъ народомъ. Русскіе при
надлежать къ обширному славянскому племени, занявшему боліе по
ловины Европы. Въ свою очередь славяне составляютъ отрасль 
аріо-европейской расы и такимъ образомъ родственны физически, 
духовно и по языку грекамъ, римлянамъ, кельтамъ, германцамъ и 
литовцами съ одной стороны и армянами, иранцамъ и индусами съ 
другой. Имія свои особенности, отличающія ихъ отъ этихъ пле-
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менъ, славяне сходны съ ними въ общихъ расовыхъ чертахъ, со- 
ставлявшихъ нѣкогда принадлежность аріо - европейской расы, 
когда нослѣдняя еще не распалась на отдѣльныя племена. Вмісті 
съ литовцами славяне представляють промежуточное звено между 
арійцами Азіи (индусы, иранцы, армяне) и западными европейцами 
(греки, италійцы, кельты, германцы).

Въ Европу славяне, какъ предполагаюсь, явились изъ Азіи и 
притомъ позже остальныхъ западныхъ европейцевъ. На своей новой 
родинѣ они въ теченіе долгаго времени не находили себѣ постояннаго 
пристанища.

Наиболѣе раннее воспоминание, сохранившееся въ начальной рус
ской літописи, застаетъ славяяъ на среднемъ и нижнемъ Дунаѣ. 
Здісь на нихъ наналъ народъ волхи или волохи, подъ которыми 
разуміютъ римлянъ (волохи—влахи—Ѵ1а88іі—ВаШ—латиняне). По- 
видимому, этовоспомйнаніе является отголоскомъ завоеванія римскимъ 
императоромъ Траяномъ въ началі II-го в. послі Р. X. Дакійскаго цар
ства, въ составь ‘котораго, віроятно, входили и славяне. Отсюда 
часть славянъ начала передвигаться' на сѣверо-востокъ. Это перед,- 
виженіе продолжалось очень долго. Въ промежуткі времени отъ 
ІІ-го и до ѴІБго в. исторія застаетъ славянъ въ области, занятой 
Еарпатскимъ нагорьемъ. Здісь славяне образовали военный союзъ, 
подъ предвовительствомъ восточно-славянскаго племени дулібовъ 
(волыняяъ), занимавшаго сіверо-восточный край Карпатъ. Съ ІІІ-го 
в. этотъ союзъ производить, при помощи отдільныхъ дружишь, 
усиленныя вторжѳнія на Балканскій яолуостровъ. Результатомъ 
этихъ вторженій явилось постепенное заселені» Балканскаго полу
острова славянами.

Въ ІІІ-мъ в. послі Р. X. восточно-европейская равнина подверг
лась нашествію германскаго племени готовь, двинувшихся съ Бал- 
тійскаго моря и проникпшхъ по Черному морю даже въ Визаитію. Въ 
IV в. предводитель готовь Гѳрманарихъ основалъ между Дніпромъ 
и устьѳмъ Дуяая обширное царство, въ составь котораго вошли и 
славяне, извістные тогда подъ именемъ венетовъ. Царство готовь 
не долго просуществовало на югѣ восточно-европейской равнины: 
оно въ ІѴ-мъ же в. пало подъ ударами туранскаго племени, гунновъ, 
и часть готовь вм істі со славянами вошла на время въ составь 
новаго царства—туниска™. Гуннское царство въ свою очередь рас
палось въ У в. Послі этого славяне становятся извістны подъ 
именами склавеяовъ и антовъ. Въ V I—VII вв. славяне претерпіли 
нашествіе новаго туранскаго племени—аваровъ (обровъ). Нашествіе 
аваровъ пріостановило вторженіе славянъ въ Византійскую имперію 
и съ другой стороны послужило, віроятно, причиной разселенія ела-



вянъ во всѣ стороны отъ Карпатскаго нагорья. Для такого разсе- 
лѳнія наступили благопріятныя условія: въ V и VI вв. въ средней 
н восточной Европѣ освобождается много містъ, занятыхъ раньше 
терманскими племенами. Одни славянскія племена заняли въ V иѴГв. 
среднюю Европу и сѣверную часть Балканскаго полуострова, обра- 
зовавъ государства Чешское, Хорватское, Болгарское; въ мѣста, ко
торыя раньше заняты были готами, устремились восточные славяне, рус- 
скіе, а въ мѣстахъ, которыя были раньше заняты вандалами и бур- 
гундами, поселились ляхи,

Къ ІХ-му в. послѣ Р. X. исторія застаетъ славянъ разділен- 
ными на три отрасли, которыя занимаютъ опредѣлениыя территоріи, 
■сохраняемый ими большею частью и до настоящаго времени.

Эти отрасли суть слѣдующія: 1) западные славяне: чехи и мо- 
равы (въ предѣлахъ нынѣшней Австріи) и поляки (въ предѣлахъ 
•западной Россіи, восточной Германій и сіверо-восточной Австро-Венг- 
ріи), 2) южные славяне: сербы и хорваты (въ сіверо-западной части 
Балканскаго полуострова и въ сосѣднихъ частяхъ Австро-Венгріи) 
и болгары (въ сѣверо-восточной части Балканскаго полуострова), 3) 
восточные славяне, или русскіе (Россія и сѣвѳро-восточная часть 
Австро-Венгріи).

Судьба этихъ отраслей славянства была различна. Однѣ изъ 
нихъ, какъ, напр., чехи, а затѣмъ южные славяне, сербы и бол
гары, не въ силахъ были сохранить свою самостоятельность н вы
нуждены были войти въ составь другихъ государствъ, какъ под- 
чиненныя части; такъ, чехи подчинились Германій и до сихъ 
поръ еще не пользуются политической свободой; южные славяне 
•еще до надѳнія Византіи сдѣлались добычей турокъ и только во 
второй половині ХІХ-го в. пріобрітаютъ политическую независи
мость; гораздо дольше, именно до конца ХѴШ-го в., самостоятельно 
развивалась Польша,—но и она не выдержала борьбы съ сосідями 
и потеряла свою политическую свободу. Только одна Россія успіла 
создать сильное государство, которое, за исключеніемъ двухъ съ 
половиной віковъ татарскаго нга, сохранило свою самостоятель
ность съ ІХ-го в. и по настоящее время.

7. Первобытный родовой коммунизм!. Исторія застаетъ сла
вянъ на опреділенной ступени общественнаго расвитія, которая 
называется патріархально-родовой. Но прежде чімъ взобраться на 
эту довольно высокую ступень, славяне должны были пройти 
черезъ боліе низкую, на которой когда-то были всі племена земного 
шара и сліды котораго, иногда довольно значительныя, сохра
нились и въ натріархально-родовомъ быті. Эта ступень обществен
ности носить названіе первобытнаго родового коммунизма.



Въ эту эпоху не человѣкъ царитъ надъ природой, а„ наоборотъ, 
природа надъ человѣкомъ. Мыслительный способности иервобытнаго 
человѣка еще очень слабы. Данныя природой человѣку естественным 
орудія нападенія и защиты—руки, ноги,зубы—несравненно слабѣе, 
чѣмъ у многихъ хищныхъ звѣрей. Искусственныхъ орудій у чело- 
вѣка было мало, да и тѣ были плохи. Первыми орудіями были 
камень и палка. Борясь при ихъ помощи за свое существованіе, 
первобытный человѣкъ мало-по-малу знакомился съ силами и пред
метами природы, набирался опыта, дѣлалъ открытія и изобрѣтенія, 
которыя передавалъ своему потомству. Изъ соедииенія палки съ 
камнемъ человѣкъ образовалъ копья, топоры, ножи, молотки. Въ 
то же время онъ познакомился съ свойствами огня.. Позже изъ 
рыбьихъ костей человѣкъ выдѣлываетъ рыболовный крючекъ;- затѣмъ 
онъ изобрѣтаѳтъ плотъ и, наконецъ, лодку. Наиболѣе важнымъ 
изобрѣтеніемъ этого періода являются лукъ и стрѣла: это изобре
те т е  дало человѣку могучее средство для борьбы съ наиболѣе круп
ными представителями животнаго міра и сдѣлало его такимъ обра
зомъ не менѣе силънымъ, чѣмъ они.

Промышленность этого періода отличалась крайнею' простотою: 
люди добывали плоды съ деревьевъ, охотились за звѣрями, ловили 
рыбу, выдѣлывали орудія изъ дерева, камня и кости и одежды изъ 
шкуръ. Такая промышленность называется въ исторіи человѣчества 
охотничьимъ періодомъ въ широкомъ смыслѣ' слова. Она крайне 
недостаточна для обѳзпеченія человѣческой жизни. Человѣку при
ходилось все свое время тратить на ^добываніе предметовъ, лишь 
едва-едва поддерживающихъ жизнь; свободнаго времени у перво- 
бытнаго человѣка не оставалось.

При такомъ состояніи промышленности группа людей можетъ 
кое-какъ существовать, если она располагаете значительной терри- 
торіѳй, а именно: одинъ квадратный километръ земли, обладающей 
среднимъ обиліемъ природныхъ продуктовъ при ѵмѣренномъ кли- 
матѣ, можетъ прокормить около 0,3—0,4 человѣка. Для прокормле- 
нія общества въ нѣсколько десятковъ тысячъ людей потребовалось 
бы уже огромное пространство земли, по которому общество все- 
равно вынуждено было бы разсѣяться мелкими группами. При отсут- 
ствіи въ первобытную эпоху дорогъ, прирученныхъ животныхъ, на 
которыхъ можно было бы ѣздить, и при обиліи всякаго рода опас
ностей при передвижѳніи изъ одной мѣстности въ другую поддер
живать общественную связь на огромномъ пространствѣ было бы 

‘невозможно. Поэтому первобытное общество могло состоять не болѣе, 
какъ изъ нѣсколькихъ десятковъ людей, связанныхъ другъ съ дру
гомъ самою природой, т. е. кроввымъ родствомъ: первобытная обще1-



етвенная организація людей представляла изъ себя родовой союзъ, 
или родъ.

Дѣятельность родового союза сводилась прежде всего къ про
стому сотрудничеству, которое состоитъ въ томъ, что всѣ выпол- 
няютъ одинаковую работу. Простота и несложность общественно
трудовой дѣятельности вела къ тому, что каждый членъ первобыт
ной группы людей умѣлъ дѣлать все то, что и другіе. Въ этомъ 
отношеніи первобытные люди были приблизительно равны другъ 
другу. Но не всякая работа могла быть выполнена отдѣлънымъ 
человѣкомъ: бывали моменты въ жизни группы, когда приходилось 
всей группѣ браться за трудъ, непосильный для отдѣльнаго чоло
віка, но удобоисполнимый для коллективныхъ уснлій всей группы, 
какъ, напр., нападеніе на сильнаго звіря, или защита отъ него.

Трудовая деятельность родового союза не исчерпывалась только 
что указанными видами простого сотрудничества. Уже очень рано 
въ роді замічается и разділеніе труда, состоящее въ томъ, что 
различным отрасли его выполняются различными работниками- 
спеціалистами. Въ первобытномъ родовомъ союзі разділеніе труда 
было лишь въ зачаточномъ состояніи и обусловливалось естествен- 
нымъ различіемъ въ возрасті и полі: напр., діти и глубокіе- 
старики могутъ исполнять только легкія работы. Но особенно важ
ное значеніе для общественнаго строя иміло различіе яола.

Природа возложила на женщину обязанность продолжать чело- 
віческій родъ. Женщина вынашиваете, рождаетъ и кормить соб
ственною грудью ребенка. Между ребенкомъ и женщиной-матеръю 
существуете кріпкая, устойчивая связь, порождаемая самой природой. 
Въ сравнен! съ этимъ связь между ребенкомъ и мужчиной-отдомъ 
ничтожна. Въ первобытную эпоху, когда всі помышленія человіка 
поглощены вонросомъ о пропитаній, связь ребенка съ мужчиной- 
отцомъ даже плохо сознавалась; по крайней м ір і, она не останав
ливала на себі вниманія первобытнаго человіка. Тогда еще не было 
семьи въ нынішнемъ смыслі слова, т. е. союза, состоящаго изъ 
мужаютца, жены-матери и ихъ дітей. Отношенія между полами 
были свободны. Мужчина еще не сознавалъ себя отцомъ; сама 
женщина-мать еще не смотріла на мужчину, какъ на отца ея дітей, 
и дітн естественно оставались на исключительном^ попеченій 
женщины-матери.

На почві такого крупнаго различія въ физіологической связи 
ребенка съ женщиной-матеръю и мужчиной-отцомъ возникло пер
вичное естественное разділеніе труда въ первобытномъ родовомъ 
союзі. Мужчина, не связанный ребенкомъ и заботами о немъ, имілъ 
возможность отдать 'все свое время заботамъ о собственномъ про-



питаній. Обыкновенно, взрослые мужчины даннаго родового союза 
образовывали ватагу охотников* занимавшихся выслѣживаніемъ и 
преслѣдованіемъ крупной дичи, которая, въ случаѣ удачи, тутъ лее 
на мѣстѣ охоты и дѣлилась между мужчинами. Охота была глав
нымъ занятіемъ взрослыхъ мужчинъ, и она должна была развить 
въ нихъ такія черты, какъ непосѣдлйвость, склонность къ перемѣнѣ, 
мѣста, должна была развить въ нихъ энергію, привычку смѣло 
бороться съ опасностями жизни и т. д.

Иначе устроилась трудовая жизнь женіцины-матѳри. Связанная 
дѣтьми, она не могла далеко слѣдовать за мужчинами въ ихъ по
движной жизни, полной опасныхъ столкновеній со звѣрями. Ей уже 
очень рано нужна была хоть какая-нибудь осѣдлость, хоть какой- 
нибудь пріютъ, который защищалъ бы ребенка и ее отъ дождя ж 
вѣтра; ей нужно было поддерживать огонь, чтобы защищать ребенка 
и себя отъ холода; ей нужно было держать у себя всегда запасы 
пищи для себя и для ребенка. Не имѣя возможности всегда при
нимать участіе въ крупной охотѣ мужчинъ, женщина-мать вынуж
дена была довольствоваться болѣѳ легкими и безопасными способами 
добыванія пищи: собираніемъ плодовъ съ деревьев* охотой за 
мелкими звѣрями, собираніемъ, а затѣмъ и выращиваніемъ пита- 
телъныхъ сѣмянъ хлѣбнымъ злаковъ. Такимъ образомъ, женщина- 
мать уже въ неріодъ первобытнаго родового коммунизма создавала 
нѣчто въ родѣ домашняго очага, вела зачаточное хозяйство, кормила 
и держала у себя дѣтей: дѣвочекъ на всю жизнь, а мальчиковъ до 
ихъ совёршеянолѣтія, когда они присоединялись къ ватагѣ мужчинъ- 
охотниковъ. Такой образъ жизни долженъ былъ развивать въ жен
щин* домовитость, предусмотрительность, отвращеніе къ опасностям* 
и дальнимъ передвиженіямъ и способность довольствоваться очень 
малымъ.

Въ домъ женщины-матери мужчина первоначально являлся тол ько 
въ качеств* гостя, подъ вліяніемъ т*хъ или другихъ причин* 
особенно, въ случаѣ неудачной охоты. Въ этомъ дом* не было ни 
одного предмета, который принадлежали бы ему, былъ бы продук- 
томъ его труда; но женщина-мать удѣляла и ему часть пищи изъ 
своихъ скудныхъ запасовъ, конечно, не даромъ: поел* удачной охоты 
мужчина расплачивался съ правительницей дома продуктами своей 
охоты. Такимъ образомъ, въ дом* женщины-матери мужчина въ 
періодъ родового коммунизма не им*лъ ни мал*йшей власти: домъ 
и все, что въ немъ находилось, были продуктомъ труда женщины- 
матери и, слѣдовательно, ея собственностью; распоряжалась въ дом* 
женщина-мать, и тогдашнему мужчин* и въ голову не прихопило 
посягать на естественно создавшіяся права женщины-матери. Обычай,



выроешій на почві указаннаго раздѣленія труда, создал® для перво
бытна™ родово™ коммунизма особое право—материнское, которому 
мужчина вполнѣ подчинялся. Такое общественное состояніе въ эпоху 
первобытна™ родово™ коммунизма называется мат ріархатомъ , 
господством® женщины-матери.

Несмотря на это различіе въ трудовой діятельности, среди 
первобытных® людей эпохи родового коммунизма не было поздній- 
шихъ отношеній господства одних® людей и подчиненія другихъ. 
Мужчина не былъ господином® над® женщиной и дітьми; но и 
женщина-мать не была госпожой, въ современном® смыслі слова, 
над® дітьми, а ихъ естественной кормилицей и защитницей; не 
господствовал® и мужчина над® мужчиной. Первобытный человікъ, 
въ силу условій его трудовой жизни, обладал® элементарною ціло- 
стностью и разнородностью психики, которыя впослідствіи исче
зают®. Въ первобытном® родовом® коммунизмі царил® естественный 
принцип® равенства и свободы, поскольку этому не препятствовали 
естественныя различія по возрасту и полу. Не было воли одного 
чѳловіка над® другимъ ни въ процессі трудовой діятельности, ни 
въ распреділѳніи добытых® или обработанных® продуктов®: господ
ствовала воля родового союза, опиравшаяся на тысячедітній обычай, 
а этот® обычай, въ свою очередь, возник® и окріиъ среди тіхъ  
трудовых® дійствій, которыя возможны были въ первобытную эпоху, 
и при т іх ъ  знаніяхъ, которыми располагал® первобытный человікъ.

Энанія эти были ничтожны: они состояли изъ небольшого коли
чества практических® свідіній, добытых® въ узком® районі тру
довых® дійствій родового союза, и множества фантастических® пред
ставленій о мірі за преділами этого района. Ум® первобытна™ 
человіка еще слабо дѣйствуетъ и уступает® діятельности фантазій. 
Обладая еще ничтожным® опытом®, первобытный человікъ плохо 
разбирается въ явленіяхъ міра: онъ еще не различает® живого и 
неживого въ природі, безсознательнаго и сознательна™ въ самом® 
себі. В сі предметы и явленія казались ему однородными по суще
ству: онъ виділъ въ нихъ только одно свойство—ихъ дійствіе, 
полезное для него или вредное. Понятій объ естественном® и 
сверхъестественном.® у него еще не было.

Первобытный родовой коммунизм® мог® сохраняться только при 
условіи, если плотность населенія не превышала 0,3 человіка на 
квадратный километр®. Когда вслідствіе размноженія родовая группа 
переходила за эти преділы, обнаруживался недостаток® въ сред
ствах® поддержанія жизни. Группа должна была распадаться на дві 

I и занимать разныя территоріи. Этотъ процессъ распаденія продол
жался до тіхъ  пор®, пока страна, имівшая опредѣленныя есте-



ственныя границы, не насыщалась насел єні емъ настолько, что даль- 
нѣйшее раснаденіе на группы становилось невозмолшымъ. Плотность 
населенія переходила норму, при которой возможенъ былъ родовой 
коммуігизмъ. Тогда наступало состояніе, называемое абсолютными 
перенаселеніемъ. Это состояніе сопровождается голодомъ, болѣз- 
нями и усиленной смертностью населенія. Для избавленія себя отъ 
гибели населеніе данной страны вынуждается изобрѣсти новые, бо
л іе  утонченные способы борьбы за существованіе, позволяющіе 
обезпечить свое существованіе при сокращёніи количества легко< 
добываемыхъ даровъ природы. Когда новые способы воздійствія на 
природу изобрітены, населені е переходить въ новый періоди своего 
развитія.

Съ переходомъ человічества въ новый періоди существованія, 
отрицательный черты родового коммунизма—зависимость человіка 
отъ природы, тяжесть непрерывной борьбы за существованіе, ску
дость существованія—постепенно стали сглаживаться изъ памяти 
людей, а положительныя стороны—цілостность человіческаго суще
ства отсутствіе власти человіка надъ человікомъ, равенство, сво
бода, солидарность интересовъ—обобщились въ представленіе о пе
ріоді особенно счастливой жизни людей въ первобытную эпоху.

Остатки первобытнаго родового коммунизма сохранились до сихъ 
поръ кое-гді на земномъ шарі, особенно въ містахъ, наиболіе уда- 
ленныхъ отъ т іхъ  путей, по которымъ совершалось движеніе чело
вічества впереди.

8. Патріархально-родовое общество. Абсолютное иереяаселеніе, 
окончательно достигнутое въ какой-либо бтрані при родовомъ 
коммунизмі, заставляло первобытныхъ людей къ главному занятію— 
охоті—присоединить новые, боліе успішные способы и пріемыэкс- 
плойтаціи природы, при помощи которыхъ можно было бы спастись 
отъ голода и страданій. Такими пріемами и способами оказались, съ 
одной стороны, скотоводство, а съ другой—земледіліеѵ

Скотоводство возникло изъ прирученія охотниками-мужчинамй 
звірей, первоначально, віроятно, для забавы, а потомъ, но мѣрѣ 
того какъ охота, съ увеличеніемъ населенія, становилась менѣе 
производительными занятіемъ, и для цілей собственна™ пропита
нім. Имія при себі хотя бы и неболыпія стада прирученныхъ жи* 
вотныхъ, первобытное общество мужчинъ-охотниковъ переставало' 
зависѣть въ своемъ существованіи отъ случайностей удачной или 
неудачной охоты, такъ какъ являлась возможность удовлетворять- 
свои основныя потребности боліе равномірно, чімъ прежде. Перво* 
бытное скотоводство носило еще кочевой характери, что объясняется 
необходимостью переходить съ истощенна™ пастбища на новое, и



могло обезпечить существованіе уже одному человѣку или двумъ наі 
квадратный километръ пространства, т. е. давало возможность со
держать въ 3—4разаболѣе населеній въ странѣ, нежели въ період! 
родового коммунизма.

Земледфліе было, вѣроятнѣе всего, изобрѣтеніемъ женщины, кото
рая по условіямъ своего пола вынуждена была заниматься спосо
бами добыванія пищи, представлявшими наименѣе опасностей' и 
риска. По мѣрѣ того, какъ борьба за суіцествованіе становилась- 
труднѣе, къ земледѣлію вынуждены были обратиться, тамъ, гдѣ- 
были благонріятныя условія, и мужчины. Пе Стѣсняемые дѣтьми, 
мужчины, конечно, имѣли возможность приложить къ этой отрасли 
добывающей промышленности больше и времени и силъ.

Въ первобытную эпоху земледѣліе мало было похоже на совре
менное. Первоначально оно обходцлось безъ всякихъ ѳрудій. Пер
выми земледѣльческимъ орудіемъ была заостренная палка, при по
мощи которой дѣлали въ землѣ ямки для зеренъ. Позднѣе земля, 
стала обрабатываться при помощи куска дерева съ острымъ суч- 
комъ, который разрыхляли землю.

Земледѣліе въ первобытную эпоху еще не связывалось съ осѣд- 
лымъ образомъ жизни. Первобытное общество вынуждаемое охотой, 
продолжало свой бродячій образъ жизни, и оставалось въ данном! 
мѣстѣ лишь столько времени, сколько было необходимо для того, 
чтобы иоспѣла жатва.

Несмотря на несовершенство земледѣльчёскихъ орудій, перво
бытное земледѣліе, подобно скотоводству, обёзпечивало существова
ніе населенія въ 3—4 раза большаго по количеству, нежели въ. 
эпоху родового коммунизма.

Земледѣліе и скотоводство возникали въ различныхъ странах! 
и у различныхъ племенъ отдѣльно.

Продолжавшійся ростъ населенія порождалъ необходимость даль- 
нѣйшаго усовершенствованія способа борьбы за существованіе, и 
люди, стали соединять земледѣліе съ скотоводствомъ и переходить, 
къ осѣдлой жизни; съ усовершенствованіемъ земледѣльческихъ ору
дій, съ открытіемъ возможности приложить къ земледѣлію силу жи
вотныхъ матеріальное существованіе человѣка было обезпечно еще 
въ большей степени: одинъ квадратный километръ территоріи могъ- 
уже прокормить около 3—4 человѣкъ.

Увеличеніе производительности общественна™ труда должно- 
было повліять и на размѣры рода. Прирученныя силъныя живот- 
ныя давали возможность совершать переѣзды на большихъ растоя- 
ніяхъ, и слѣдовательно, можно было ноддерлшвать родовыя связи на. 
болѣе обширныхъ пространствах!, чѣмъ прежде. Родовая групп



уже. можетъ достигать размѣровъ нісколькихъ сотъ человѣкъ. Въ 
то же время съ расширеніемъ и усложненіемъ производства неиз- 
біжно должны были возникнуть новые виды раздѣленія труда. Осо
бенно важное значеніе въ исторіи человѣчества получило раздѣле
т е  двухъ видовъ труда: организаторскаго и исполнительна™.

При простоті и несложности первобытна™ коммунистическаго 
■быта эти два вида труда могли выполнять одинаково всі члены 
группы: организаторскій трудъ не превышалъ среднихъ способно
стей членовъ группы. Съ усложненіемъ способовъ производства, 
когда возникла необходимость расдреділять различный работы между 
сотнями работниковъ, когда приходилось расчитывать потребности 
рода на извістное время впередъ и ціле сообразно примінять трудъ 
его членовъ, организаторская діятельность перестаетъ быть доступ
ной всякому: она требуетъ особенной опытности, спеціальныхъ зна
ній и уміній. Такими наиболіе опытными и знающими въ родѣ 
являлись обыкновенно старшіе мужчины-охотники и скотоводы. Ме
н іе  опытными и знающими были боліе молодые мужчины, и потому 
■естественно, что на ихъ долю по преимуществу выпадалъ трудъ 
исполненія. Съ сосредоточеніемъ организаторскаго труда въ лицѣ 
.старшаго въ роді, пат ріарха , въ обществі возникаютъ новыя 
отношенія: патріархъ организуете, руководить, приказываете, осталь
ные члены рода исполняютъ, повинуются. Такимъ образомъ, возни
каютъ власть отдільнаго лица и додчиненіе этой власти цілой группы 
людей. Такъ возникло первое неравенство.

Власть старшаго въ роді должна была еще боліе упрочиться 
■благодаря крупнымъ охотничьимъ предпріятіямъ и особенно вой- 
намъ, которыя съ ростомъ населенія ділались неизбіжными между 
иатріархально-родовыми группами: крупная охота и война требуютъ 
строгой дисциплины, кріпкой организаціи; безусловнымъ довинове- 
ніемъ родовой группы патріарху обусловливается удача на охотѣ и 
побіда надъ враждебнымъ родомъ. Эта дисциплина съ ея безуслов
нымъ повиновеніемъ патріарху-вождю постепенно распространяется 
ютъ охотничьихъ и военныхъ предпріятій и на прочія отрасли труда. 
Повиновеніе патріарху-вождю становилось, помимо его очевидной 
пользы для родовой группы, веизбіжной и потому, что распредѣле- 
яіе продуктовъ труда, охотничьей и военной добычи, стало зави- 
•сіть отъ воли патріарха-вождя, а не всей родовой группы, какъ 
это было прежде.

Въ иатріархально-родовой періодъ положеніе женщины подвер
гается крупному измѣненію. Женщины, по условіямъ пола, не могли 
принимать равнаго съ мужчинами участія ни въ крупной охоті, ни 
въ прирученій животныхъ, ни тімъ боліе въ войнахъ, которыя



играли такую важную роль въ этомъ періоді; добывать средства 
пропитанія женщина могла въ патріархально-родовой періодъ еще 
меньше, чімъ прежде. Но трудъ мужчинъ благодаря охоті, ското
водству и земледілію, за которое они также принялись, вознаграж
дался уже съ такимъ избыткомъ, что можно было безъ труда кор
мить и женщину и ея дітей. Женщина такимъ образомъ въ значи
тельной степени освобождалась отъ труда добыванія, и на ея долго 
оставались работы по преимуществу домашняго характера. Но по
лучая средства существованія отъ мужчины, женщина естественно- 
становилась въ зависимость отъ него, постепенно теряла свои перво
бытный права и превращалась въ - собственность мужчины. Жен
щина упорно противилась своему превращенію въ рабыню, о чемъ 
свидітельствуютъ преданія многих! народовъ, но ея борьба заправа^ 
въ силу естественнаго хода вещей, должна была потерпіть круше- 
ніе. Особенно этому содѣйствовали' войны между патріархальными 
родами. Побідители захватывали въ плінъ мужчинъ и женщинъ;. 
мужчинъ превращали въ рабовъ, а женщинъ—въ женъ. Само со
бою разуміется, что жена изъ враждебнаго рода, взятая съ бою, 
была у побідителей въ положеній рабыни-собственности, обязанной 
безусловнымъ подчиненіемъ мужчині, подъ страхомъ смертной казни. 
Въ борьбі за власть съ женщинами своего рода, тамъ, гд і сохра
нились еще остатки матріархата, мужчина-вбинъ нашелъ сѳбі- 
исходъ; онъ беретъ себі насильно женъ изъ враждебнаго рода и 
вновь возникшія отношенія мужчины-господина къ жёні-рабыні рас
пространяете и на жёшцинъ своего рода и ихъ дітей.

Мало-по-малу среди женщинъ замирають преданія о былой сво
боді и независимости, и женщины привыкаютъ смотріть на муж
чину, какъ на своего естественнаго владыку и господина. Въ этомъ 
именно періоді на ряду съ понятіемъ матери возникаете понятіе 
отца. Связь между мужчиной и дітьми, раньше не замічавшаяся, 
теперь становится боліе ясной; мужчина дорожить ею и старается: 
закріпить ее цілымъ рядомъ обрядовъ. Власть женщины-матери 
надъ дітьми (матріархате) сміняется властью мужчины-отца (патріар- 
хатомъ). Такъ къ первому неравенству присоединилось второе нера
венство.

Не прекращавшийся ростъ патріархально-родового общества велъ. 
къ дальнійшему разділенію труда какъ исполнительнаго, такъ и 
организаторскаго. Трудъ организаціи при усложненіи общественной 
жизни становился непосильпымъ для одного лица, а потому явля
лась необходимость передать часть его другимъ членамъ группы,, 
тоже наиболіе старшимъ и опытнымъ въ группі. Подчиняясь об
щему руководству патріарха, эти второстепенные организаторы иміли.



большую власть въ частныхъ областяхъ общественная труда, именно 
въ тѣхъ, съ которыми у нихъ до природ* были наиболѣе тѣсныя 
/хозяйственный связи. Такъ въ патріархально-родовой групп* начали 
выдѣляться бол*е мелкія родовыя группы, которыя напоминаютъ въ 
дѣкоторыхъ отношеніяхъ современную семью, и изъ которыхъ воз
никла современная моногамная семья. Во глав* такой группы сто
ить организаторъ-отецъ; ему подчиняются его жены, дѣти, внуки 
и т. д.

Благодаря большей успѣшности и производительности труда въ 
патріархально-родовыхъ группахъ являлся излишекъ произведенныхъ 
предметовъ. Вслѣдствіе различій въ природныхъ богатствахъ от- 
дѣльныхъ м*стностей одн* общественный группы производили по 
преимуществу предметы одного рода, а другія группы другіе пред
меты. Между родственными группами вслѣдствіе этого должна 
была возникнуть необходимость обмѣнивать излишки своихъ пред
метовъ на излишки ихъ предметовъ. Такъ возннкъ обмѣнъ продук
тами, превратившійся впослѣдствіи въ мѣновую торговлю. Обмѣну 
суждено было въ исторіи челов*чества играть очень важную роль.

Необходимость обмѣна, первоначально существовавшая у род- 
•ственныхъ племенъ, возникаетъ и между племенами неродственными, 
вовлекая такимъ образомъ ихъ въ мирныя сношенія другъ съ дру
гом* Нер*дко такія племена даже заключаютъ между собою союзы, 
во глав* которыхъ обыкновенно становился или совѣтъ старѣйшинъ- 
-организаторовъ, или одинъ организаторъ, выбранный вождь. Изъ та
кихъ союзовъ съ теченіемъ времени вырабатываются государствѳн- 
:ныя, политическая организаціи.

Съ развитіемъ въ патріархальномъ обществ* разд*ленія труда и 
'установленіемъ цѣлаго ряда неравенствъ должны были исчезнуть 
первобытная цѣлостность и психическая разнородность человѣче- 
■скаго существа, царившія въ предшествующемъ період*. Благодаря 
разд*ленію труда организаторская и исполнительная и сосредоточе- 
нію первая въ лиц* патріарха и его семьи, появились зародыши 
шндивидуализма: одинъ членъ группы начинаете отдѣлять себя отъ 
всей группы и противополагать себя ей; на ряду съ интересами 
всей группы возникаютъ интересы лица, руководящая группой, 
личные интересы. На этой почв* возникаетъ личная собственность 
■организатора и появляется понятіе о частной собственности, поня- 
тіе, чуждое родовому коммунизму.

Везникшія въ групп* неравенства и разнородности налагают* 
■отпечатокъ на все міровоззрѣніе членовъ группы. Расширеніе обла
сти прим*ненія труда повело за собой увеличеніе знаній. Зависи- 
.мость отъ природы н*'Сколько ослабѣла, оелаб*лъ и страхъ передъ



•ея силами; параллельно съ этимъ увеличивалось количество прак- 
тическихъ свѣдѣній и уменьшалось количество фантастическихъ пред
ставленій о мірѣ. Возникла потребность объяснить себѣ природу, 
найти связь между ея явленіями. По свойству человѣческаго ума 
•объяснять незнакомое—знакомыми, далекое—близкими, необычное— 
-обычнымъ, человѣкъ нензбѣжно долженъ былъ объяснять себѣ связь 
между явленіями природы по аналогій съ тою связью между людьми, 
которая господствовала въ современной ему общественной организа- 
щіи и была для него привычной. Въ отношеніяхъ патріархально- 
родового общества царила двойственность, которая обусловливалась 
раздѣленіемъ организаторскаго труда и исполнительнаго. Организа- 
торскій трудъ имѣлъ по преимуществу характеръ активный и въ 
толю время умственный, расноряжающійся; исполнительскій трудъ 
■былъ по преимуществу грубо физическими, пассивными, подчинен
ными. Первый видъ труда воплощался въ живомъ образі патріарха, 
человіка съ особенно богатыми опытомъ, съ особыми знаніями, съ 
особенной, слѣдовательно, силой; второй—въ образѣ членовъ-испол- 
нителей родовой группы, людей среднихъ, малоопытныхъ, обыкно- 
•венныхъ. Одинъ видъ труда безъ другого въ этомъ періоді не су- 
зцѳствуютъ: оба обусловливают^ другъ друга. По аналогій съ этимъ 
человікъ эпохи патріархально-родового быта объясняли себѣ всю 
природу. Всякое явленіе въ природі представлялось ему сочетаніемъ 
двухъ начали: воли, организующей, активной, приказывающей, под- 
чиняющей, духовной, и начала воспринимающего, пассивнаго, гру- 
баго, матеріальнаго и подчиняющегося организующей волі. Во вся- 
комъ предметі или явленій—въ природі, въ зв ір і, камні, солнці, 
•огні и т. д.—человікъ патріархально-родового періода предполагали 
дѣйствіе организующаго начала, духа въ пассивной воспринимающей 

, среді. Такое міровоззрініѳ называется анимизмомъ, или нат ур аль- 
нымъ фетишизмомъ.

Анимизмъ, или натуральный фетишизмъ, не былъ только теоре
тическими воззрініемъ на природу: онъ связывался съ поклоненіемъ 
ея силамъ. Это поклонеяіе возникло подъ вліяніемъ отношеній пат- 
ріархально-родовой общины къ ея предкамъ-организаторамъ. Разви
ваясь и совершенствуясь, организаторскій трудъ долженъ былъ ста
новиться для рядовыхъ членовъ патріархально-родовой общнны все 
меніе и меніе доступными не только практически, но и теорети
чески—для пониманія; трудъ исполнительный былъ обыкновенными, 
доступнымъ всімъ, а потому и понятными въ своихъ элементахъ; 
трудъ организаторскій былъ свойствомъ по преимуществу одного 
лица, былъ недоступенъ для' большинства другихъ членовъ группы 
и потому долженъ былъ производить впечатлініе явленія необыч-



наго; исполнительный трудъ казался и на самомъ д іл і  былъ болѣе- 
элементарным®, низшим®, тогда какъ трудъ организатора казался и 
на самомъ дѣлѣ былъ болѣе сложным®, высшимъ; исполнительный 
трудъ казался и на самомъ д іл і  был® естественным®, обыденным®, 
трудъ организаторскій—сверхъестественным®, таинственным®. Такая 
противоположность этихъ двухъ видовъ труда съ особенною рѣз- 
костью должна была очерчиваться въ глазах® большинства членов® 
патріархально-родовой общины въ крнтическія минуты ея жизни 
(напр., большая опасная охота или столкновеніе съ враждебным® 
родомъ), когда натріархъ-организаторъ сумѣлъ съ особенным® ис
кусством® отстоять существованіе общины и ея благонолучіе. Такіе 
моменты должны были наступать очень часто въ первобытное время,, 
преисполненное всяких® опасностей. Патріархъ-организаторъ, спас
шій свой род®, давшій ему побѣду въ борьбѣ съ природой или дру
гими враждебными родами, должен® былъ казаться существом® не
обыкновенным®, высшимъ, сверхъестественным®, и потому онъ вы
зывал® со стороны прочих® членов® рода преклоненіе и благого» 
війнОе почитаніе. Разсказы о подвигах® таких® патріархбвъ-орга- 
низаторовъ передавались отъ поколѣнія къ поколѣнію, причем®, ко
м ір і того, какъ дійствующія лица этих® разсказовъ— предки-ор
ганизаторы—все болѣе и болѣе уходили въ глубь прошлаго, образы 
ихъ, естественно, должны был® принимать черты еще большей 
сверхъестественности и таинственности. Наиболѣе выдававшіеся да
ровитые предки-организаторы, оказавшіе особенный заслуги патрі
архально-родовой общині въ ея боръбі за существованіе, должны 
были превратиться для потомков® въ таинственный, сверхъесте
ственный существа, різко отличавшіяся отъ обыкновенных® людей— 
въ богов®, которым® ■ воздавались поклоненія, къ которымъ обраща
лись съ молитвами о помощи. Такъ возникло почитаніе предковъ- 
боговъ, облагодітельствовавшихъ род® человіческій, предков®-богов® 
добрых®.

На ряду съ почитаніемъ благодітельныхъ предковъ-боговъ долж
но было возникнуть и иное, создававшееся другими факторами 
первобытной жизни. Отдѣльная патріархально-родовая община с® 
вождем® во главі далеко не всегда иміла успіхъ въ борьбі за су» 
ществованіе: часто при столкновеніи съ другой патріархально-родо
вой общиной первая терпіла пораженіе и входила во вторую, какъ 
ея порабощенная или подчиненная часть. У этой части новообразо- 
вавшейся патріархально-родовой общины уваженіе къ патріарху-ор- 
ганизатору, преклоненіе передъ ним® должно было основываться 
на томъ страхі, который онъ внушал®, какъ ея побідитель. Пат- 
ріархъ-побідитель должен® былъ представляться существом® страш-



жвгмъ, злымъ и жеетокимъ, котораго надо умилостивлять безпреко- 
словлой покорностью, мольбами о пощаді, приношеніями, жертвами* 
У потонковъ побѣжденной части патріархально-родовой общины 
этотъ предокъ органйзаторъ представлялся злымъ богомъ, способ- 
жымъ причинить человѣку страшный вредъ. Такъ возникли повйтіж 
о е д ы х ъ  богахъ-предкахъ.

Это почитаніе предвовъ-органнзаторовъ, добрыхъ и злыхъ, ж 
обожествлѳніе ихъ новліяло и на воззрѣнія на природу. Въ природѣ 
одни предметы, явленія и силы нмѣютъ второстепенное эначені-е 
для общественной трудовой дѣятельноети, а другія—первенствующее 
Великое значеніѳ имѣетъ, напр., въ умѣренномъ поясѣ дѣятель- 
ность солнца. Наблюдая, какъ съ увеличеніемъ весною тепла и евѣта 
начинаетъ оживать природа и создаются растительные продукты, 
необходимые для поддержанія жизни скота и человѣка, чѳловѣкъ 
патріархально родового періода долженъ былъ придти къ вы
воду, что еолнце—это безмірно могучій, живой органйзаторъ при
роды, міра; видя съ другой стороны, какъ, начиная съ осени, въ. 
связи съ постепеннымъ упадкомъ солнечной энергіи, тепла и світа? 
природа начинаетъ замирать, растительность исчезаетъ, наступаете 
холодъ и мракъ, столь губительные для всего, живого, человікъ 
патріархально-родового періода долженъ былъ заключить, что въ. 
природі есть еще одицъ могучій органйзаторъ, діятельность кото-, 
раго прямо противоположна по своимъ результатамъ діятельности 
солнца: солнце—это богъ благодітелъный, добрый; мракъ съ холо- 
домъ—это богъ, приносящій вредъ, богъ злой—врагъ перваго бога„ 
Оміна временъ года, дня и ночи начинаетъ объясняться по анало
гів съ борьбой враждебныхъ родовъ. Въ этой борьбі послідова- 
телъно одоліваетъ то одна, то другая сторона. Одинъ существенный 
моментъ борьбы особенно выділяется патріархально-родовымъ челб- 
вѣкомъ: это гроза. Гроза представлялась ему битвой между двумя 
враждебными родами, между солнцемъ и тьмою: грозовЫя тучи, 
быстро заволакивающія небо,—это полчища небесныхъ воиновъ, гро- 
зящихъ солнцу; молніи, которыми пронизываются тучи,—это дійстві с \ 
другого организатора, родственнаго солнцу; вітеръ—это тоже одинъ 
нзъ организаторовъ и т. д. Другой моментъ, встрічающійся въ при
роді сравнительно рідко, а именно солнечное затменіе, долженъ былъ 
порождать въ психпкі человіка патріархально-родового неріода крайній 
ужаеъ: ему казалось, что богъ мрака, медленно поглощая лучезарное 
світило, готовится совершенно уничтожить его. Такъ на природу пере
носились отношенія, господствовавшія въ патріархально-родовой органі
зацій: вм істі съ тімъ неизбѣжно должно было возникать и почитаніе ея 
Шавнійшихъ силъ, съ цілью привлечь къ себі ихъ благодіянія ж
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‘отвратить ихъ вражду. Культъ далекихъ предковъ-организатѳровъ' 
сливается съ культомъ природы въ ея наиболѣе: важныхъ для че
ловека первобытной эпохи элементахъ. Разсказы о предкахъ-богахъ 
невольно пріурочиваются к !  почитаемьімъ силамъ' природы, и, на- 
оборртъ,- разсказы о- дѣйетвіяхъ могуч ихъ. организаторовъ природы 
переносятся на нредковъ-организаторовъ. Эти разсказы б богахъ- 
-организаторахъ и ихъ нодвигахъ называются миѳами. Вслѣдствіе 
обилія миѳовъ въ иатріархально-родовой періодъ жизни человіче- 
става, ;э'|Отъ періодъ называютъ также. мтичвсмшѣ-.<

9. Бытъ славянъ въ эпоху ихъ разселенія. Въ эпоху 
? азселенія быдъ славянъ покоился ла  ©сиовахъ; патріархально-ро- 
довыхъ отиошеиій. съ,; сильной примѣсыо остатковъ цервобытнаго 
родового коммунизма; Славяне дробились на родовые союзы, во главі 
.дотррьщъ находились родовые старійшины или племенные князья 
въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣсколько родовъ объединялись для воен- 
б ы х ъ . цѣлей, въ племенной союзъ, причемъ , родовые старійшины 
для обсужденія общихъ дѣлъ собирались на. совѣщанія.

Главнымъ способами борьбы за существоваиіе у славянъ были 
звіроловство, рыболовство и добываніе плодовъ, т. є., занятія, бывшія 
почти единственными въ предшествующую эпоху развитія, въ эпоху ком
муниста ческаго родового быта; на ряду съ этими занятіями у нихъ 
уже имілись скотоводство и пчеловодство, разуміется, въ примитив
н ы х! еще формахъ; были у нихъ и зачатки земледілія, хотя зем- 
леділіе,. какъ способъ борьбы за существованіе, требующій чрезмір- 
наго напряженія силъ, еще не пользовалось у славянъ такимъ вни- 
маніемъ, какъ въ боліе нозднія эпохи, когда, легко добываемые 
естественные дары природы съ увеличеніемъ населенія должны были 
истощаться. Обрабатывающая промышленность вполиѣ 'соответство
вала простоті способовъ добыванія и сводилась главнымъ обра- 
зсмъ къ гончарному и кузнечному искусствамъ.

Въ религіи (Славянъ этой поры йміются уже два элемента: съ 
«одной стороны, у нихъ-.существуетъ культъ предковъ-организато- 
|>овъ рода, а съ другой— у нихъ наблюдается въ представленіяхъ 
•о природі анимизмъ, т. е. надіденіе явленій и предметовъ природы 
человѣчесЕой - психикой вообще и въ частности перенесете на мо
гущественный силы природы чертъ ..обож.ествленныхъ предковъ-ор- 
ганизаторовъ.. Выеншмъ богомъ у славянъ былъ Пѳрунъ, богъ 
грома и молніи, небесный воитель, поражающи! своими огненными 
‘Стрілами страшныхъ чудовищъ—тучъ и заставляющій ихъ разра
жаться благодатнымъ для плодородія дождемъ. .Съ Перуномъ, небес- 
нымъ воителемъ, у славянъ соединялось не совсѣмъ опреділеииое 
представленіе о небі, которое является съ одной стороны отцомъ



Шер ¥ на/ а съ другой—-его ізонерникомъ: это—богъ Сварогъ. У Сва: ' 
рога есть дѣти: Даждь-богъ (дай богатство)—это солнце (другое на- 
-званіе этого бога-^-Хорсъ); это —богъ, который долженъ былъ иріоб- 
рѣстя большое значеніе у той .части славянства, которая по преиму* 
ществу стала заниматься екотѳводствомь и зёмледѣліемъ. Другой" 
сынъ Сваро га—•„ С вар ожи чъ“ -‘—Волось, или Велось, подъ которыми 
разумѣ.юоь тоже солнце,! это— „скотій" богъ, богъ' покровитель и 
хранитель стадъ, ,,богъ поэзіи";1 богъ, особенно почитаемый‘-у ела-" 
вянъ-з вѣр о л о вов ъ и скотоводовъ.

•Надѣляя предметы и явленія природы живой 'душой, привыкш и 
•смотрѣть на психику, какъ на начало активное, организующее, ела-' 
вянкнъ, какъ и другіе народы патріархально-родового період а, убѣ'ж- ' 
день былъ въ томъ, что жизнь продолжается и за гробомъ.

Подъ вліяніемъ простоты быта славяне обладали оригинальными 
'чертами, обращавшими на себя вниманіе -боліє- культурных! сосѣ :: 
,дей. Такъ, иностранцы отмѣчали необыкновенное простодушіе сла- 
вянъ, ихъ .неиспорченность, отсутствіе коварства и замѣчател ьное го
степриимство. Таковы они были у. себя дома. Но зато на войнѣ 
они проявляли крайнюю жестокость и варварство:- отсутствіе воен-! 
наго искусства они возмѣщали личною храбростью и свирѣпоетью*'

-Разойдясь въ разныя стороны съ Карпатскаго нагорья отдѣльныя 
славянскія- племена попали въ новыя географ ическі я, этнографиче- 
окія и историческая условія существованія, которыя должны-" были 
пли- дальше поддерживать тѣ или другія стороны патріархально- 
.родового быта, или же действовать на ниХъ разрушительно и побуж
дать создавать на ихъ мѣсто новыя отношенія.

Русскіе славяне колонизировали восточко-европейскую равнину.
іО. Восточно европейская равнина. Восточно-европейская рав

нина отличается громадностью размѣровъ: она занимаете около 
половины всего: европейскаго материка. Въ глубокой древно
сти эта равнина почти вїя  была дномъ моря, берегами котораго слу
жили Еарпатскія горы и Уральскій хребетъ. К-аснійскоё" и Араль
ское моря представляють остатки этого древняго громаднаго моря. 
Такимъ происхождеиіемъ восточной Европы объясняется общій х:а- 
рактеръ равниннооти, •войственный ей и лишь въ -нѣ которыхъ 
пунктахъ нарушаемый плоскими возвышенно стами умѣренной вы
соты, не болѣо 4.70 -метровъ надъ ѵровнемъ моря. Изъ этихъ воз
вышенностей особенное значеніе/ имѣетъ' ( іредне-русекая, которая 
начинается въ Новгородской губерній и тянется на югъ до Харь- 
жовекой губ. и Области. Войска Донского. На сѣверѣ (Среднерусская 
возвышенность образуете Алаунское гілоскогоріе и Ваідайскія горы,
. поднимающаяся на 240—260* метровъ. Эти горы служатъ главиымъ

16*



водоравдѣлоиъ въ Восточной Европѣ: отсюда развертывается котам-1 
.во всі стороны равнины., громадная річная еѣть, составляющаяся 
изъ бодьщнхъ рѣкъ, какъ, напр., Днѣпръ, Донь, Волга н т д. 
Такое раепредѣленіе рѣкъ должно было способствовать разседѳшю 
но всей равнннѣ: рѣка, съ одной стороны,—наиболѣе удобный и 
легкій путь для передвнженія, а еъ другой—своими рыбными бо
гатствами, легко добываемыми, и прѣсной водой—прекрасный источ
н и к !  ДЛЯ проянтанія. Вмѣетѣ СЪ тѣмъ сосредоточеніе ИСТОЕОВЪ 

главнѣнтнхъ рѣкъ въ сѣверной части Среднерусской возвышенности 
должно было сыграть весьма важную роль среди той частя на- 
ееленія, въ руки которой эти истоки попадутъ, естественно воз
буждая ее стремиться къ овладінію ріками на всемъ ихъ протяженія, 
слѣдовательно, къ объединенію всего населенія восточно-европей- 
екой равнины.

Въ растительномъ отношеніи восточно-европейская равнина дѣ- 
лвтся на двѣ, рѣзко отличающіяся другъ отъ друга части: еѣверная 
ж средняя часть равнины и теперь еще лѣсисты, а въ древности 
онѣ были покрыты густыми лісами, изобиловавшими дикими 
пушными звѣрями, птицами и пчелами; южная и юговосточная 
представляете сплошную степь, которая черезъ Каспійскія ворота, 
между устьемъ Урала и Уральскимъ хребтомъ, сливается съ сред
не-азіатскими степями. Лісистая часть равнины должна была да
вать населенно дерево, кору, плоды, мясо и шкуры животныхъ. 
Степная часть, покрытая густою травою, представляла містность 
прекрасную для кочевья. И дѣйствительно, сюда нзъ Азіи часто по
являлись скотоводы-кочевники, которымъ суждено было играть важ
ную роль въ исторіи русскихъ славянъ.

Указанный особенности восточно-европейской равнины имѣли 
рѣшающее вліяніе на развитіе русскихъ славянъ. Характеръ этого 
вліянія станете яснымъ, если предварительно разсмотрѣтъ условія 
развитія романо-германскихъ народовъ, стояЩихъ въ экономическомъ, 
общественно-политическомъ и культурномъ отношеніи выше насъ.

И. Условія развитія романо-германскихъ народовъ. Совре
менный занадно-евронейскія государства были основаны герман
скими племенами, вторгавшимися въ преділы Западной Римской 
ймперіи и завоевывавшими ея части. Разселяясь приблизив 
тельно съ 1-го віка послі Р. X. и до IV—Ѵ-го, германцы на
ходились приблизительно на той ступени общественнаго развитія, 
на которой пребывали русскіе*славяне между VII—ІХ-мъ в., т. е. у 
нихъ господствовала' та же патріархально-родовая общественность. 
Но германцы пережили эту ступень развнтія пѣсколькнми віками 
раньше восточныхъ славянъ. Около V в. послі Р. X. основывается



/германцами нѣеколько государств* Вестготское на Пнринейскомь 
-полуостров*, Остготское въ Италін, Франкское въ предѣлахъ яй- 
иѣшней Францій и западной Германій, аетло-саксонскія на острой! 
Британія; позже, именно къ половин! ІХ-го в. йзъ Франкской мо
нархій выдѣдяѳтся самостоятельное Германское государство.

Такимъ образомъ, во-первыхъ, германцы отъ патріархально- 
родового быта нерѳшли къ новому періоду своего существовать, 
къ государственному быту, раньше русскихъ славян* на три-четыре 
етолѣтія. Этотъ фактъ дав ал ъ возможность романо-германским* го
сударствам*. при другихъ благопріятныхъ обстоятельствах!, пройти 
хронологически раньше русскихъ славянъ основный ступени эконо
мическая, общественно-политическая и культурная развитія.

Къ хронологическому преимуществу присоединялось второе: 
территорія западной Европы меньше террнторіи восточной (за- 
дадно-ѳвронейскія государства, если исключить Австро-Венгрію, занн- 
маютъ пространство приблизительно въ 2.500.000 кв.километров* тощ 

.да, какъ восточно-европейская равнина заннмаѳтъ около 5.000.000 кВ. 
киломѳтровъ); это должно было содѣйствовать болѣе быстрому на
ступление состоянін абсолютная перенаселеній, столь моіущѳст^ 
ценно побуждающнхъ къ совѳршѳнствованію средствъ борьбы за су- 
ществованіе и, слѣдовательно, къ вступленію въ новые выстіе пе
ріод ы развитія. Состоянія абсолютная перенаселеній должны были 
наступать на Западъ тѣмъ съ большей быстротой, что въ эпоху обра- 
зованіяромаио-германскнхъ ясударствъ нѣкоторыя части разрушенной 
Западной Гимской импѳрін, главнымъ образомъ шжныя, бьыш уже 
сами .по сѳбѣ довольно густо населены. Съ особенной последова
тельностью, типичностью и скоростью основный ступени экономи
ческая, общественно-политическая и культурная развитія должна 
была пройти Англія, которая съ 1066 г., когда она была завоевана 
Вильгельмом* Завоевателем* избавилась на вею поелѣдующую исто- 
рік» отъ новыхъ завоеваній и такимъ образомъ нмѣда возможность 
развиваться безъ всякнхъ внѣіпнихъ помѣхъ. Быстрот* экономиче
с к а я  ж общественно-политическая развитія Англія содѣйствовадѳ 
то обстоятельство, что эта страна—государство оетровное; связи съ 
материком* она не им*етъ. Поэтому періоды абсолютная иерена- 
«еленія должны были въ ней наступать быетрѣе, ч*мъ да конти
нент*, гдѣ пространства земли несравненно больше. Такъ, одижъ 
из* нанбодѣе -выдающихся фактовъ развнтія всякаго народа—поли
тическое уравнеяіе средняго (торгово-промышленная) сословія съ 

•^емлевладѣльческой аристократией (въ Грѳцін—демоса съ эвпатри- 
дамв, въ Рим*—пдѳбеевъ еъ патрйціами), которымъ отделяется но- 

'лшй порядок* отъ старая, в* Аиглін произошел* въ средин!



ХУЇЇ-го столѣтія, на 'континенті—но Францій къ: концу ХѴШ-го в..,. 
,въ Германія къ половині ХІХ-го в. Въ евязи съ болѣе раниимъ- 
экононжчеекимъ и общественно-политическими развит!емъ въАнглш 
раньше устанавливается и соотвѣтствуюіцее етупенямъ этого, раз

витія умственное и нравственное состояніе. Англія такимъ образомъ 
въ исторіи Европы играете роль своего, рода прообраза для развитія 
всей континентальной Европы, и не только прообраза, но и образца 
для подражанія. Такъ, великая французская революція, ммѣвшая 
свои внутреннія причины, произошла въ значительной степени подъ 

вліяніемъ англійскаго государственнаго строя и еобытій, ироисхо- 
дившихъ въ англійскихъ колоніяхъ въ С. Америкі; революціонныя 
двнжежія въ континентальной Европѣ въ значительной степени 
происходили подъ ближайшими вліяніемъ Францій и косвенными- 
Англіи.

Слѣдующая таблица, въ которой указаны размѣры территории, 
число жителей н плотность населенія въ главныхъ ѳвронейшшхъ 
государствахъ, въ Англіи, Германій и Францій, даетъ точное пред- 
ставленіе о взанмномъ отношеніи • основныхъ факторовъ раэви-тія у 
нихъ въ настоящее время»

Государства.
; Размѣры по

верхности въ 
кв. килом.

І

1 г
[ ; Плотность • 
| Число жителей, населенія на 

: 1 кв. кил.

I. Королевство Вели
кобританія и Тір- 
л а н д і я ................... і 314.667

і1 т . і

41.660.Г 00 132

II. Англія съ У эльсомъ, 
островомъ Мэнъ и 
Нормандскими ост
ровами . . . . / 151.300 32.660.000 216

III. Германская имперія 545.135 56.345.000 .103

IV. Франція. . . . . 536.408 3&518І00О 72

Изъ таблицы видно, что д о  плотности населеній первое місто 
занимаете. Англ.ія, второе Германія и третье Франція. Соотвітетвенн®. 
плотности васелевія распределяется въ настоящее времяи роль каждой 

ИЗЪ ЭТИХЪ страв ъ ЬЪ ЭКОВОМВЧесЬѲМЪ, Обще СТЙ Є И И О - Б О Л-11 'і И Ч Є0 к о.м.ъ 
и культурномъ отношеніяхі.

Третье преимущество въ развитія романс-германскихъ народовъ 
состояло въ.томъ, что германцы,, разселившіеея въ иредѣлахъ быв '



шей Западной Римской имнеріп, попали въ условия высока™ эжиао- 
мическаго, общественно-іюлитическаго и Культурнаго развития, на 
каком® пребывали римляне и романизированные ими народы къ 
концу Ѵ-™ в. послѣ Р. X. Смѣшавшись съ туземцами, германцы 
большею частью забыли свой родной язык® и стали говорить на 
языкѣ туземцев®, нѣсколько измѣнивъ его; забыли многіе свои нравы, 
обычаи ж т. д. Иными словами, германцы подчинились римеко-хри- 
стіанской культурі, но не безусловно: ©ни не могли не внести въ 
ату культуру,и нѣкоторыхъ германских® элементов®. Рнмеко-христіан» 
ская культура едѣлала. вслѣдствіе этого нѣсколько шагов® назад®, 
но зато и германцы, слившись съ туземцами, отрѣшились отъ зна
чительной доли варваретва.

Такъ, городской быт® древняг© міра уступает® преобладайіе 
сельскому быту еъ его главными занятіями—-земдёдѣліѳмъ и ското
водством®; усиливается поземельная аристократія, и, наоборот®, на
родная масса становится въ кріпостную зависимость отъ нея; госу
дарственная влаеть римскаго проиехожденія (абсолютный монархизм®) 
постепенно падает®.

Подчинившись рммеко-христіанской культурі, романо-германекіе 
народы получили возможность дальше развивать ее. На. лиц© были 
всі благопріятяыя для этого условія: языкомъ церкви, риысжккри- 
стіанской литературы, а затѣмъ и школы былъ язык® латинокіі, 
очень близки! къ разговорным® языкам® романо-германскнхъ наро
дов®. Даже чисто гёрманекіе народы, безъ приміси романскаго эле
мента, для возможности культурнаго развития, вынуждены были идти 
по стонамъ романо-германскихъ народов®, усваивая высшую кулъ- 
туру нри ноередетвѣ латинекаго языка, на которомъ совершалось 
богослуженіе, на котором® существовала римско-христіанская лите
ратура. Когда же. въ Евроиѣ стали назрівать новыя економичесшя 
ж рбщественно-политическія отношенія, именно, когда тамъ и сям® 
начал® возникать и крѣпнуть средни! класс®, буржуазія, когда этотъ 
классъ начадъ борьбу за уравненіе ’ съ землевладѣльческой аристо
краті ей, овітской и духовной, естественно должен® былъ возникнуть 
интересъ къ древне-греческому и древне-римскому быту й къ отра
зившей его литературі. Древне-рнмскіе, а затѣмъ и древне-гречёекіе 
писатели, Отразившіе міровоззрѣніе періоди борьбы и политичесКаго 
уравнения демоса бъ эвпатридамн, плебеев® съ патриціями, періода 
отсутствія могущественной церковной органйзаціи, естественно дол
жны были возбудить особый интерес® среди европейекаго общества. 
Древне-римскіе и древне-греческіе писатели освіщали путь средня™ 
класса и давали богатійшій матеріал® для обоснования его стрем
лений. Знакомство еъ латинскимъ языкомъ, а затімъ и съ древне-



хреческпмъ давало полную возможность усвоить наибодѣе жизненные 
элементы древне-классической мысли. Этимъ объясняется происхо 
жденіе такъ называема™ Реяессанва: возникновѳніе въ Западной 
'Европѣ экономическихъ и общеетвенно-нолитическихъ отношеніи, 
дналогичныхъ дрѳвне-грѳчѳскимъ и дрѳвне-римскимъ эпохи реепуб- 
цій ка, должно было породить соотвѣтствующіе стремленія и идеалы, 
которые во многихъ отношѳніяхъ походили на стрем.іенія и идеалы 
римлянъ и грѳковъ эпохи процвѣтанія.

. Эти три факта, т. е. боліе раннее основаніе государствъ, огра
ниченность разміра занятой территоріи и культурность среды, въ 
которую попали германцы, должны были создать благопріятную об
становку для могучаго экономическаго, общественно-политическаго ж 
/вообще культурнаго развнтія Западной Европы.

12. Условія развитія русскихъ славянъ. Значительно менѣе 
благонріятными оказались условія развитія русскихъ славянъ.

Во первыхъ , русскіе славяне образовали государство въ половині 
,1Х-го в., т. е. трѳмя-четырьмя віками позже, нежели западно-евро- 
пейскіе народы. Народъ, начинающій жить государственной жизнью 
позже другихъ народовъ, обыкновенно позже ихъ проходить и ос
новныя ступени экономическаго, обіцѳствѳнно-политичѳекаго н куяь- 
турнаго развитія.

Еъ этому небдагопріятнѳму факту для русскихъ славянъ присо
единился второй. Восточно-европейская равнина, сама по еебі гро
мадная, не- заключала почти ннкакихъ препатствій къ самому ши
рокому разселеяію. Едва только въ какой-либо занятой русскими 
славянами містяости истощались естественные дары природы и на
чинало. угрожать состоят© абсолютна™ неренаеѳлеяія, едва только 
наступали какія-нибудь неблагоприятный условія для труда, часть 
населенія переходила на сосіднюю чаеть равнины, которая съ избыт- 
кенъ вознаграждала русскаго человіка при прежнихъ примитивных* 
споеобахъ труда. Обширность территоріи, при обнліи естеетвенныхъ 
даровъ природы, почти полное отсутетвіе препятствій для разселе- 
мія—все это вм істі соединилось для того, чтобы въ тѳченіе очень 
долгаго времени уничтожать необходимость нзобрітать новые нріемы 
ж способы труда, необходимость напрягать свои умственный силы, 
развивать ихъ и такимъ образомъ переходить на высшія етупѳнм 
развитія. Ннжеслідующая таблица, показывающая въ цыфрахъ отно- 
шеніе пространства Европейской Роесіи къ количеству и плотности 
щселеяія въ настоящее время, уясняѳтъ, насколько неблагопріятно 
д а  нашего развнтія это отяошеніе н теперь.



Поверхность въ
ЙВ. БИЛОМ.

Плотность 
Число жителей наеолѳнія наі 

. 1 ЕВ. КИЛ.

Шронейе^ая Россія.

1
5.740:0® 108.305.000

г{|фажь образомъ, на одинъ кв. килом, въ Англіи плотность наг 
чїійлєнж равняется 216 (въ Великобританія съ Ирландіѳй— 132), въ 
.Германій-—103, во Францій—72, въ Европейской Россіи— 18 (во 
всей Роееш—6).

Страна, ианбодѣе близкая къ Россіи по своимъ гѳографичѳскямъ 
и экономичеекимъ условіямъ—Пруссія, главна* часть нынѣшней 
Германій, достигла той плотности наеележія, какую имѣетъ Росеія 
ъенерь,—въ XVII в.; Франція въ XIV в. имѣла 40 человѣкъ на 1 
кв. килом.; Англія въ XI в.— 21 чел. на кв. кил. Если отяошеніе 
между основными факторами развитія столь неблагопріятно для 
насъ ж въ настоящее время, то въ древности оно было во много 
уазъ неблагонріятнѣе* Таково второе уеловіе развитія русскихъ ста
ю ть, могущественно поддерживавшее нашу экономическую, обще
ственно-политическую и культурную отсталость.

Третье уеловіе, неблагоприятно отражавшееся на русскихъ сяа- 
шжъ, это—характеръ ж культурный уровень народностей, обитав- 
жжхъ на восточно-европейской равнннѣ. Югъ и югойостокъ этой 
равнины, представ дяющіе обшнряьш етепи, которыя сливались съ 
степями среднеазіатекніш, всегда цривлѳкали изъ Азіи кочевижковъ 
тюрко-монгодьсваго племени, которые нападали на русскихъ славянъ 
ш вносили разстройство въ завязывавшуюся русскую культуру; та
ковы были: неченѣги, половцы и татары. Сѣвѳръ и сѣверо-востокъ 
равнины были населены финскими племенами, стоявшими и въ ©ко- 
•ноиическомъ и въ вультурномъ отношеніи несравненно ниже рус- 
■етхъ славянъ; при едіянін послѣднихъ съ финнами уровень куль
туры русскихъ долженъ былъ въ иѣкоторыхъ отношеніяхъ значи
тельно понижаться.

Такимъ образомъ, руесжіе славяне, попавши на восточно-евро- 
асейекую равнину, очутились въ неблагопріятшахъ уоловіяхъ для 
могуч аго внутрѳнняго развитія. Но хотя ж медленно они все-таки 
развивались в двигались впередъ. Этимъ русекіе славяне обязаны 
€ылн по преимуществу одному обстоятельству, игравшему весьма 
важную роль во всей русской исторіи,—вліянію болѣѳ культуриихъ 
'Ш&ѢдоЁ. А ««ваш: всякій разъ* когда отчаошешя между русскими:



славянами: и тѣмъ или другимъ культурнымъ Ібеѣдомъ складывалась 
такъ, что русскіе въ борьбѣ за еуществованіе тернѣли явный 
узцербъ въ силу превосходства сосѣда, русекіе вынуждались высту
пать на путь подражанія сосѣду я дѣлать у него заимствования,, 
которыя помогли-бы сравняться съ ннмъ илн превзойти его въ 
борьбѣ за ѳущеетвованіе. Такими культурными сосѣдями, отъ кото
рыхъ руескіе получали толчки къ развитію, были слѣдующіе; вж- 
зантійекіе греки, древніе болгары, поляки и романо-германеш& 
народы;

(О к т ч т ге  слѣдутъъ).
В. Кѳлтуяяа



Къ наученім оловееныхъ нроизведеній.
Ери разучиваніи съ учениками словесныхъ дроизведеній иреслѣ» 

дуются двѣ ближайшія цѣли: езнакомлеБІе учениковъ еъ этими про» 
изведеніями и нріученіе ихъ къ сознательному, вдумчивому ЧТШЙЖ 
Та ж другая цѣли могутъ быть достигнуты лишь при вниматель
ном®, вдумчивом® чтеніи самими учениками сдовѳоявіхъ пропзвѳдб- 
ній. Задача учителя—направить учеников® къ такому чтенію. Вріем-ы, 
пршѣвяемые для этого въ старших® классах®, гдѣ ученики уже 
достаточно развиты и ирнвыкли къ самостоятельному чтению, отли
чаются отъ пріемовъ, употребляемых® въ младшихъ классах®, гд& 
ученики менѣе ^развиты и менѣе привыкли къ самостоятельному 
чтенію. .

Для ознакомления съ словесными произЕедешямя учеников® стар
ших® классов® я пользовался елѣдующимъ вріемсшъ, всегда являв
шимся целесообразным® и ироизводительнымъ.

Послѣ чтенія учениками всего нроизведенія въ клаееѣ или дома, 
я ставил® рядъ темъ или вопросов®, [рѣшить которые ученики-МОГЛИ* 

вникнувши въ иіроизведеніе. Вопросы эти записывались учениками 
на доекѣ и в® тетради, т  слъдугтій урркъ я выслушивал® от» 
вѣты учениковъ на поставленные вопросы, при чем® давалъ учени» 
камъ возможность вполнѣ выеиазатъся.

Каждый изъ учеников® н а  нрактикѣ убѣждался, что ч ѣ м ъ  в я я м а »  

тельнѣе он® прочитает® нроизведеніе, чѣмъ основательиѣе- ознако
мится съ еодержаніемъ его, тѣмъ и рѣніеніе. поставленных® вшгрв- 
■совъ выходит® вѣрнѣе, еодержателънѣе, (глубже. Это и побуждало 
учеников® внимательно вчитываться въ нредло.женное нрои-зведеше.

Отвѣты учеников® показывали,.насколько.поелѣдвіе основательно 
познакомились съ предложенным® имъ словесным®.. произведением®.. 
Невѣрные отвѣты и л и  выводы былц и с п р а в л я е м ы  сам им и , учениками,, 
для чего ставились наводящіе. вопросы.



Указанный' нріемъ ознакомлены! съ словесными произведеньям* 
нравился ученикамъ. Самый процеееъ. рѣше.нія поставленных* во- 
нросовъ или темъ удовлетворяли потребности ихъ къ умственной 
деятельности. Еромѣ того, они сознавали, что рѣшеніе этихъ во
просов* нлм темъ ведетъ къ вьшевенію разучиваемая произведенія, 
ц наложен!© евонхъ мыслей по поставленными вопросами содѣй- 
м у е т е  развитію устной и письменной рѣчи ихъ. И они охотно 
р&шаін Предложенные имъ вопросы или темы.

Приведу нѣкоторые нзъ вопросов* или темъ, которые ашѣ при
ходилось ставить при разучнваніи съ учениками гимназін словес
ных* «розведеній., при чемъ остановлюсь на . сей разъ лищь на нѣ- 
•®к(ш>кихъ драматичеекнхъ иронзвѳдейіяхъ. ■

Г Скупой рыцарь—Душкина,

1. Кто главный лица драмы и кто второстепенный?
• 2‘. Характеристика скупца-барона.

•Й.-Въ чемъ барони вйджтъ свое лучшее благо?
4. Характеристика. Альбера. Еакіе главные его интересы?

,5ѵ Еакія отношенія сложились между отцомъ (бароном*) ж еы- 
шм* (Альберомъ)?

б. ЧѢмъ объясняются такій ѳтношенія?
7ѵ Отчего произошла между барожомъ и его еыжомъ борьба?

Выдѣлить мзъ произведенія черты средяѳвѣкового быта.
- $. Характер* Соломона и е я  роль въ пронзведеиііі.

II. Антигона — Софокла.

Г. Откуда Софоклъ взялъ сюжете для своей трагедій „Антигона"?
2. Кто главные герои трагедій „Антигона"?
3. Передайте кратко содержаніе трагедій „Антигона".
4. Очертите характеръ Антигоны.
5. Чѣмъ объясняется рѣшнтельность ж смѣюсть въ отвѣтахъ 

Автштшм на обвиненія Креона?
в. Характеръ Йемѳны и отлнчіе его оте характера Антигоны.
•7. Въ чемъ трагнзмъ Креона ж въ чемъ трагизмъ Антигоны?
■$. Укажите мѣста въ трагедій, въ которыхъ выразилось желаніе 

Жіреша поддержать свою власть.
«9. Какую роль играет* въ трагедія хоръ?

іб . Ёакія мысли он* (хоръ) высказываете?
-11. Какую роль жграетъ прорицатель Тнрезій?
-!% Ѳтлжчжтольмыя черты характера сторожа.



18. Въ чемъ отразились вѣрованія дрешихъ грекожъ въ 
(рокъ)?

III. Король Лиръ— Шекспира.

1. Судьба короля Лира отъ перваго дѣйствія трагедій до шведок 
«но я чувства* пережйтыя имъ въ этотъ періодъ.

% Какія двѣ трагедій изображены въ произведенье „Кар** 
.їір ’ь" Шекспира?

3. Которое иэъ дѣйствующніъ лицъ трагедій поставлено въ ш «- 
болѣе трагическое положеніе и въ чемъ состоите это положеніе?'

4. Отношеніе короля Лира къ дочѳрямъ и дочерей къ нему.
5. Какія вѣрныя мысли высказываете король Лнръ въ першдъ 

своей душевной муки?
6. Корделія—въ противоположность своимъ сестрамъ—Реганѣ ж 

Гонернльѣ.
7. Кѳнтъ. (Выдѣлите лучшія стороны его характера).
8. Эдгаръ—въ противоположность Эдмунду.
9. Что общаго въ судьбѣ Лира и Глостера?

10. Укажите нравственныя и безнравственный лица въ трагедіж 
„Король Лнръ".

11. Король французькій въ противоположность герцогу бургунд
скому.

12. Отчаяніе Глостера и Эдгаръ, снасающій его отъ самоубійетва.
13. Роль шута въ трагедій.
14. Причины пѳремѣны отношенія Реганы к Гонерильи къ ощу.
15. Отдошеніе герцога Альбанскаго къ королю Лиру ж Корд ежи.
16. Значеніе въ трагедій поединка.
17. Основная мысль трагедій „Король Лиръ".

IV. Макбетъ— Шекспира.

1. Передайте кратко (или подробно) еодержаніе каждаго д ій 
стві я трагедій.

2. Какія главный лица трагедій?
3. Изложите, въ послѣдовательномъ порядкѣ событія изъ ЖЙ&НК 

Макбета отъ иерваго предсказанья вѣдьмъ до смерти его.
4. Характеръ Макбета.
5. Выдѣлите изъ трагедій всѣ призраки, которые представля

лись Макбету.
6. Очертите характеръ леди Макбетъ..
7. Какое вліяніе оказывала леди Макбетъ на- своего супруга въ 

дѣлѣ убійства короля Дункана?



О 8/- Очертите' характери Дункана. ’ '
9. Макбетъ жестоки, кровожаденъ въ силу ли своей природы^ 

шли звъ силу сложившихся обстоятельствъ?
10. Стали ли Макбетъ и леди Макбетъ счастливыми, достигши 

©рѳѳи.-цѣли (престола) преступными путемъ? •
11. Какія обстоятельства .биособотврвали- усилеяію тщесдавія- въ,, "

12. Угрыз єні е совѣстн леди Макбетъ и форма выражеяія этого/
Р+ЩйеШЯ; ■ - .

18>. Какую роль-.играютъ вѣдьмы—предсказательницы въ трагедій?
14.. По трагедій „Макбетъ“ развить, мысль: „ преступленіе нахѳ- 

себѣ ..наказание".
15. Сравните леди Макбетъ съ Реганой.

: 16, Основная мысль, трагедій „Макбетъ".

V. Борись Годуновъ—Пушкина.

1. Передайте кратко содержаніе драмы.
2. Озаглавьте содержаніе каждой сцены драмы.

г 8. Сколько лѣтъ обнимаётъ событіе, изображенное въ драмѣ, и 
въ какихъ мѣстахъ происходятъ дѣйствія?

4, Какому историческому сочиненно слѣдовалъ Пушкинъ при со
ставлен! драмы „Борись Годуновъ"?

5. Какая основная мысль или идея проведена во всей драмѣ 
^Борисъ Годуновъ"? . . .

• 6.; Чѣмъ объясняется, что самозванець имѣлъ успѣхъ?
7. Какую роль играете народъ во всей драмѣ?
'8. Голь духовенства въ драмѣ (Пйменъ, игуменъ, патріархи).
9. Очертите характери Шуйскаго. '

1#„ Очертите характери Басманова.
11. Укажите сходство какъ въ душевномъ настроєній Бориса Го

дунова и Макбета, такъ и въ нричинахъ такого, насгроенія.

VI. Ре ви зорь—Гоголя.

1. Передайте (кратко или полно) содержаніе каждаго дѣйствія 
комедій.

2. Обозначьте содержаніе (составьте оглавленіе) каждаго дѣн- 
«твія комедій.

3. Какое общество изображено въ комедій „Ревизоръ"?
4. Кто главньія и кто второстепенный дѣйствуіощія лица?
б» Охарактеризуйте каждое изъ главныхъ дМствующихъ линь 

комедій.



6. Охарактеризуйте каждое изъ второстепѳнныхъ лицъ Кдісѳдіи»
7. Отчего городекіе чиновники приняли проѣзжающаго Хлеста- 

жова („сосульку, тряпку") на ревизора („важное лицо")? ,
Дцбчинскій ж Бобчинскій; характеристика ихъ; роль ихъ въ 

©бщеетвѣ.. .. . . . . . .. , . .
9. Какую роль въ коме-дін играетъ Хлестаковой что онъ такое на 

самомъ. дѣдѣ? . ■ - ..у-;--
10. Городннчій, какъ чиновникъ, какъ правитель-города и какъ 

•семьянинъ. /У
11. Основная идея комедій . „Ревизор,ъ“ Гоголя. Что осмѣянж.въ 

.комедій „Гевизоръ"? , • -у,;
12. Какъ чиновники относятся къ своему долгу, службѣ? ,

УП. Горе отъ ума—Грибоедова.

1. Изложите содержаніе каждаго изъ- четырехъ дѣйетвій кѳме- 
діи „Горе отъ ума". *

2. Озаглавьте каждое изъ дѣйствій комедій. (1-е дѣйств.: Пріѣздъ, 
Чацкаго. 2-е. дѣйств.: Дѣловой день Фамусова: запись въ календарь, 
пріемъ Чацкаго и Скалозуба; обморокъ Софьи.. 3-є дѣйств.: Бадъ у 
Фамусова и признаніе Чацкаго сумасшѳдшимъ. 4-е дѣйств.: Разъѣздъ 
гостей,- выясненіе характера Молчалина, расплата Чацкаго).

3. Какое общество изображено въ комедій „Горе отъ ума"?
4. Кто главныя дѣйствующія лица комедій и кто второсте

пенный?
. - 5. Охарактеризуйте Фамусова (Фамусовъ, какъ отецъ, обществен

ный дѣяте ль и хозяинъ).
6. Характеръ Чацкаго. Типъ какихъ людей изображенъ въ Чац

ком ъ ? Чацкій, какъ выразитель идей Грибоѣдова.
7. Скалозубъ; характеристика его*
8. "Характеристика Молчалина.
9. Общество 30-хъ -годовъ (по комедій „Горе отъ ума").
10. Основная мысль комедій „Горе отъ ума".
11. Приведите характерным выраженія изъ комедій „Горе отъ

у м а " .
,12.. Софья; основным черты ея характера. Сходныя и отличи

тельным черты между Софьей и Липочкой („Свои люди -— сочтемся" 
‘Островскаго).

13. Сходство между Молчалинымъ и Подхалюзинымъ.
14. Сужденіе Гончарова о комедій „Горе отъ ума" Грибоѣ- 

дрва..
15. Какая цѣль комедій „Горе отъ ума"?



Скупой—Мольера,

1. Наложит© «одержані е комедій „Скупой14 Мольера..
& Озаглавьте (обозначьте содержаніе) каждое дѣйствіе ж>м©даѵ
3. Какая страсть овладѣла Гарпагонбжъ ж какъ она проявкаетш 

въ теченіе всей комедій?
4. Сравните скупца-барона (въ „ Скуномъ рыцарі*) щ  

цомъ-Гарпагоноцъ.
5. Какіе еще типы скупцовъ вамъ жзвѣстны?
6. Укажите отличіе Гарпагона отъ Плюшкина.
7. Показать, какъ скупость отразилась на отяошеніяхъ Гар-щ,- 

гона къ дѣтямъ и другнмъ лнцамъ.
8. Какія нажболѣе комичныя и живыя сцены вы находіте в® 

комедій „Скупой"—Мольера?
9. Лучшіе люди въ комедій „Скупой" Мольера.
10. Бытовыя черты въ комедій „Скупой".
11. Событія въ комедій, не вытекающія прямо на* х»ршвдів$&- 

»  дѣйетвій выведенных® лицъ.
12. Приготовленіе къ ужину н званый вечѳръ у Гарпагона,.
18. Елеантъ, какъ противоположность Гарпагону.

Вопросы, направленные къ выводу учениками, на основанім ра
зученных® произведеній, общихъ положеній по теорій драматической 

поэзіи.

1. Говорить ли поэтъ въ драматических® пронзведеніяхъ отъ 
себя (разсказываетъ ли онъ, какъ, напр., въ романах® млж «на
вісти)?

2. Какая форма драматических® произведеній?
8. Отчего возникают® діалоги (разговоры) дѣйствующихъ дщ ь?
4. Драматическій разговор® есть ли простая, ннчѣмъ не в ш в щ  

иая и не имѣющая послѣдствій бесіда, или онъ является слід- 
етвіемъ борьбы, нреслідованія дійствующими лицами своихъ цілей: 
и ведет® къ извістньшъ, иногда крупным® послідствіямъ?

4. Ч інъ  вызывается драматическая борьба?
5. Откуда поэтъ драматическаго произведенія беретъ содержаніе 

(фабулу) для своего произведенія?
6. Одинаковым® ли характером® и одинаковыми ли стремлен»,жк 

обладают® выведенный въ драматическом® произведеній лица?
7. Что служить началом® или завязкой борьбы въ драмі „Ску

пой рыцарь"? а въ драмі „Антигона"?—а въ драмі „Король 
Л.иръ“?



8. Чѣмъ разрѣшается драматическая борьба въ каждомъ изъ на- 
званныхъ произведеній, или что является развязкой ихъ?

9. ЕГросдѣдите, какъ въ томъ или другомъ драматическомъ про
изведены борьба завязалась, усиливалась, дошла до высшей степени 
и чімъ разрішалась?

10. Изображаетъ ли поэтъ въ драматическомъ произведены ха
рактеры лицъ?

11. Въ разученныхъ произведеніяхъ выведенные характеры 
остаются ли віриыми себі, неизмінными, или изменяются?

12. Въ данныхъ произведеніяхъ происходить борьба вслідствіе 
ли внішнихъ обстоятельству или вслідствіе особенностей харак
тера дійствующихъ лицъ, или же вслідствіе того и другого вм істі?

13. Случается ли, что лицо, выведенное въ драматическомъ 
произведеній, говорить само съ собою? (Монологъ).

14. Какое значеніе въ драматическомъ произведены иміетъ мо
нологъ?

15. Каковое построеніе драматическаго произведенія или,, что то же, 
на какія части оно разділяѳтся?

16. Ч імъ отличается дійствіе отъ сцены, отъ явленія?
19. Чімъ отличается сцена отъ явленія?
18. Эпическія произведенія предназначены для чтенія, а драма- 

тическія?
19. Какъ въ драматическихъ произведеніяхъ изображается вні- 

пшяя обстановка изображаема® дійствія?
20. Въ чемъ состоитъ приспособленіе актѳровъ къ изображен® 

дійотвующихъ въ драматическомъ произведены лицъ? (Костюми
ровка, гримировка).

21. Какимъ требованіямъ должны удовлетворять гримировка и 
костюмировка?

22. Какъ развилась драматическая иоэзія у грековъ?
21. Что въ древнегреческомъ театрі показывало происхожденіе 

драматическихъ произведеній отъ празднествъ въ честь бога Вакха?
24. Каково было устройство древнегреческихъ театровъ?
25. Какую роль игралъ хоръ въ древнегреческихъ драматиче

скихъ произведеніяхъ?
26. Перемінялась ли сцена при постановкі древнегреческихъ 

произведеній?
27. Какую роль игралъ вістникъ въ древнегреческихъ драма

тическихъ произведеніяхъ?
28. Какія особенности представляла костюмировка древнегрече

скихъ актѳровъ?
29,. Какую роль игралъ дрѳвнегречеокій ноэтъ при постановкі
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на сцѳнѣ его драматическаго произведенія? А современный поэт® 
при постановкѣ его произведенія?

Трагедія.

1. Какіе образцы трагедій вы знаете?
2. Какое впечатлѣніе производит® на читателя или зрителя тра

гедія? Какое настроеніе духа она вызывает® въ немъ?
3. Какова развязка въ трагедій? Чѣмъ оканчивается судьба глаі- 

ныхъ героев® трагедій?
4. Какіе характеры выводятся въ трагедій?
5. Какое настроеніе переживают® герои трагедій?
6. Насколько вѣрно положеніе, что „трагедія духовно очищает® 

и поднимает® человѣка"? Въ чем® состоитъ такое вліяніе тра
гедій?

7. Откуда получила свое названіе трагедія?
8. Какія отличительныя особенности представляет® древнегре

ческая трагедія (напр., „Антигона") въ сравнѳніи съ новѣйшей 
трагедіей (напр., „Король Ларъ“)?

9. Какое вѣрованіе отразилось въ древнегреческой трагедій и 
какое воззрѣніе замѣчаемъ въ новой трагедій?

10. Есть ли комическій элемент® въ древнегреческой трагедій н 
встрѣчаемъ ли мы такой элемент® въ новой трагедій?

11. Чѣмъ отличается трагедія отъ драмы въ частном® смыслѣ?
12. Какія драматическія произведенія называются трагедіей ж 

какія драмой въ частном® смыслѣ?

Комедія.

1. Такое ли впѳчатлѣніе на зрителя производит® „ Ревизор® “ 
Гоголя, какъ „Антигона14 Софокла или „Король Лиръ" Шекспира?

2. Какое настроеніе въ читателѣ вызывает® комедія „Ревизор®" 
Гоголя?

3. Выведенные въ комедій характеры поражают® ли читателя 
или зрителя своею силою и непреклонностью?

4. Важные ли и серьезные ли интересы преслѣдуютъ выведен'» 
ныя въ комедій лица?

5. Чѣмъ вызывается смѣхъ.въ комедій?
6. Всегда ли въ комедій выводятся только комическія лица?
7. Каким® путем® комедія оказывает® облагораживающее дѣй- 

ствіе на зрителя или читателя?
8. Какое драматическое произведете называется комедіей?

К. Ельницкій.



Замѣтки о процеееѣ обученія грамотѣ.
Въ нашей педагогической литературі уже неоднократно и на 

разные лады разбирался вопросъ о наилегчайшихъ снособахъ обу
ченія грамоті, и, несмотря на это, вопросъ этотъ остается мало 
разработаннымъ детально: методы обученія грамоті, повидимому, 
■очень разумные по своей основі, попрежнему въ болыпинстві слу- 
чаевъ, въ своемъ практическомъ приложены, доставляють не мало 
тяжелыхъ минуть и учащему, и дітямъ, причемъ посліднія долу
чають иногда, вслідствіе этого, отвращеніе къ чтенію и наукі во
обще и на всю жизнь лишаются вліянія школы и обученія.

Между теоретиками и неопытными учащими существуетъ лож
ное убіжденіе, привитое имъ еще со школьной скамейки, что сто
ить лишь примѣнить, при обучены грамоті, „наилегчайшій" зву
ковой способъ, и блестящіе успіхи дітей не заставятъ себя ждать; 
между тімъ на практиці очень часто, при обычномъ, буквальномъ 
слідованіи указаніямъ мѳтодикъ, излагающихъ этотъ способъ, учащій 
и діти встрічаются съ такими трудностями, что достоинство способа 
падаете до т і п і т и т ’ а, обнаруживая многія его несовершенства: 
трудность пониманія дітьми уроковъ чтенія, очень замітную різ- 
кость перехода отъ азбуки къ чтенію статей, неравномірность и 
■общую слабость успіховъ класса (за единичными исключѳніями, ко
торыя, разуміется, нельзя принимать въ разсчетъ), непрочность 
механическихъ навыковъ чтѳнія, забвѳніе буквъ и др. Все это обна
руживается особенно ясно послі літнихъ вакацій. Если же иногда 
результаты занятій и бываютъ сравнительно хороши, то это зави
сите вовсе не отъ приміненія на практикі всімъ извіетныхъ 
„совітовъ" проведеній звукового способа, а исключительно отъ 
большой опытности ж талантливости учащаго.

Въ продолженіе моей 15-тилітней практики въ начальной школі 
я постоянно старался облегчить для дітей всі трудности звуко-
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вого способа и кое-чего достигь въ этомъ отношеніи, а потому 
считаю долгомъ своими наблюденіями и выводами поділиться 
съ товарищами, особенно неопытными еще въ д іл і  обученія гра
моті .

Общеизвістно, что при нѣкоторомъ стараніи каждый неглупый 
взрослый человікъ и ребенокъ, начиная съ 5-тилітняго возраста, 
могутъ научиться читать (по какому бы способу ихъ ни обучали), 
но не каждый достигаетъ этого одинаково легко и одновременно съ 
товарищами по ученью и при одинаковомъ способі обученія. Между 
тімъ въ школі, гді занятія ведутся часто съ массою дітей (очень 
мало развитыхъ и притомъ разділенныхъ на три отділенія), лег
кость обученія и одновременность его чрезвычайно важны для ус- 
п іха занятій. Однако здѣсь довольно часто замѣчается, особенно въ 
1-мъ отділеніи, совершенно противоположное явленіе; діти, прочи- 
тавъ совмѣстно „азбуку" и переходя къ чтенію хрестоматій, почти 
всі встрѣчаются съ новыми механическими трудностями, и снова 
приходится учить ихъ грамоті, но уже съ большей потерей вре
мени: иныя изъ нихъ читають знакомое уже порядочно, иныя—еще 
съ болыпимъ трудомъ, а иныя и вовсе читать не могутъ: буквы по
забыли, или не знаютъ ихъ, или сливать ихъ не уміютъ.

Такое неутішительное явленіе происходить отъ весьма суще- 
ственныхъ недостатковъ самихъ способовъ обученія грамоті не
главное, отъ несовершенствъ первой книжки для чтенія; выясненію 
этихъ недостатковъ и несовершенствъ и посвящено все мое даль- 
нійшее изложеніе.

Главное несовершенство всіхъ существующихъ у насъ букварей 
(иногда очень распространенныхъ) заключается въ дурномъ подборѣ- 
матеріала для чтенія, въ смыслі тѳхническомъ. Въ носліднее время 
въ печати появилось, впрочемъ, нісколько „новыхъ" букварей, въ 
которыхъ обращено уже большее вниманіе составителей на подборъ 
словъ (въ вышеупомянутомъ смыслѣ\ но все-таки авторы и этихъ. 
букварей видятъ самое важное достоинство ихъ въ послідователь- 
йости изученія звуковъ, по степени легкости ихъ выділенія ИЗЪ- 

словъ, и въ составлен™ фразъ изъ возможно меныпаго количества 
буквъ,—фразъ, часто поэтому весьма безсодержательныхъ; а под
бору словъ, въ смыслѣ сочетанія согласныхъ съ ^извістною гласной 
и гласныхъ съ извѣстною согласной, уділяють гораздо меньше вни
манія. Между тімъ именно въ такомъ подборі и заключается самая 
Суть діла, а легкость выділенія звуковъ изъ словъ при чтеніи и 
чтѳніе фразъ чуть не на первыхъ же шагахъ изученія^ грамоты 
нграютъ лишь второстепенную роль.

Каждый педагогически образованный учитель знаетъ, что на



первой ступени обученія грамот* легче всего выдѣляются твердые 
гласные звуки—а, у , о, особенно, если они стоять подъ удареніемъ, 
нанр.: о си, а-у , у-а, у-ша. и т. п., и мягкій—■м, напр., и-ва; затѣмъ 
•согласные—с, ш, ж, р \ п , м, к, н, л  н, наконец* остальные, то
же въ извѣстной постепенности. Перечисленные простѣйщіе звуки 
и должны быть выдѣлены первыми на звуковыхъ упражнениях* 
Дѣти на удачно подобранныхъ словах* и при умѣломъ веденій за
нятій очень легко пріобр*таютъ навыкъ выдѣлять подрядъ вс* звуки 
даннаго слова и могутъ уже приступить къ сліянію ихъ—къ чте
нію; но здѣсь, какъ очень многіе ошибочно думають, легкость или 
трудность произношенія даннаго звука играютъ уже совсѣмъ незна
чительную роль, разъ только слова для чтенія подобраны надлежа
щими способом* Такъ, если дѣти самостоятельно или даже съ по
мощью учителя слили, напр., звуки—с, а , они безъ особая труда 

•сольют* напр., и звуки—ж , а, т. е. слово са-жщ прочитав* 
напр., слово—лукъ , дѣти сами прочтутъ и слово—жукъ, если только 
оно стоить рядом* но если, какъ это многими рекомендуется, д і 
тей заставляють слить сперва звуки-—м-у-х-а, затѣмъ—у -х -а , да- 
лѣе—у-х-6, б-с-а, р-б-с-а и т.-. д. (т. е. такъ дико, какъ не говорить 
ни одинъ русскій ребенокъ), то каждому, примѣнившему на прак
тик* подобный совѣтъ, станете очевидными, что такое обучеНіѳ 
является мукой и для д*тей, и для учителя и приносить одинъ 
только вредъ для обученія вообще: учитель теряетъ терпѣніе, видя, 
что д*ти, несмотря на вс* старанія, не понимаютъ такихъ „пу- 
-стяковъ", а дѣти, не понимая (и весьма естественно), чего тре
буетъ отъ нихъ учитель, чувствуютъ, что такое занятіе—выше ихъ 
пониманія, и получаютъ отвращеніе къ чтенію и даже вообще къ 
юбученііо.

Къ сказанному выше сл*дуѳтъ добавить, что д*ти скорѣе и пра- 
вильнѣе привыкаютъ выдѣлять вс* звуки изъ любого слова, нежели 
■сливать ихъ, а потому раціональн*ѳ начинать обученіе грамот* съ 
разложенія словъ на звуки.

Для выдѣленія звуковъ изъ даннаго слова его (вначал*) нужно 
много разъ протяжно и возможно ясн*е произносить, а для сліянія, 
наоборот* произносить какъ можно быстрѣѳ.

Я, какъ навѣрное и многіе другіе учителя, давно уже замѣтилъ, 
■что дѣтѳй весьма интересуетъ чтеніе такъ называемыми „сходныхъ* 
словъ, напр.: до-мъ, до-чь, но-чь, но-съ и т. д.; или: са-жа, Са-ша, 
Су-ша, Л у-ш а  и т. п. А если чтеніе „сходныхъ" словъ возбуждаете 
интересъ къ чтенію, значить, оно им*етъ большое педагогическое и 
практическое значеніе, особенно при усвоеніи механизма грамоты, за- 
пятіи, обыкновенно, довольно скучномъ. Іѣти, прочитавъ съ трудом*



напр., слово— М аш а , легко прочитают®, напр.,, слово— Сашсс; онж 
такъ же легко прочитали бы и слово—суш а, но его нѣтъ рядом®,, 
а когда дѣти подойдут® къ нему, встрѣтивъ нѣсколько непохожих® 
словъ, они прочтут® его уже опять с®, трудом®. Отсюда очевидно, 
что чтеяіе по сходству значительно сокращает® время, существенно 
облегчая процессъ чтеяія, н несомнѣнно весьма помогает® усвоенію- 
механизма чтенія, образуя въ мозгу ребенка прочные зрительные 
навыки.

Ребенку весьма трудно самостоятельно прочесть извѣстное со- 
четаніе звуков®, и учащій, желая всевозможными способами довести 
его до этого умѣнья, совершенно напрасно бьется „до- поту", даже- 
до |озлобленія на недогадливость дѣтей, н дѣло кончается подска- 
зываніемъ, съ котораго проще всего и слѣдовало начать. Далѣе за
нятія идут® въ томъ же родѣ, такъ какъ дѣтямъ приходится читать 
все новыя и новыя сочетанія звуков® безъ надлежаща™ подбора, ж 
занятія подвигаются вперед® очень туго и тягостно для дѣтѳй, пока, 
наконец®, наиболѣе догадливыя изъ нихъ чутьем® уже не поймут® 
еліянія звуков®; но и они крайне медленно пойдут® по пути усво- 
енія механизма чтенія, оставив® за собой массу отсталых®, 
которым® вряд® ля уже придется догнать своихъ болѣе тѳрдѣли- 
выхъ и догадливыхъ товарищей. Но такъ дѣло обстоит® лишь въ 
школахъ, гдѣ не практикуется такъ называемая „звуковая диктовка" 
(она состоит® въ томъ, что дѣти сперва разлагают®, напр., слово— 
рам а  на слоги и звуки, затѣмъ пишут® его и, наконецъ, говорят®, 
что написали слово—рам а). Если же въ школѣ звуковая диктовка 
употребляется, то она служит® лучшим® пособіемъ въ дѣлѣ усво- 
енія механизма чтенія. Правда, употребляясь лишь для орѳогра- 
фическихъ цѣлей, она не даетъ еще привычки читать быстро, но- 
если примѣнить звуковую диктовку спеціально для чтенія по сход
ству, то весьма успѣшныѳ результаты такихъ занятій будутъ оче
видны для каждаго, кто примѣнитъ на практикѣ этотъ способъ обу
ченія грамотѣ.

Учитель поступает® такъ. Послѣ того, какъ дѣти разложили, по 
правилу звуковой диктовки, напр., слово— М аш а , учитель съ помо
щью дѣтей составляет® это слово нзъ буквъ разборной азбуки и 
спрашивает®: какое слово мы составили? Дѣти говорят®: М аш а , по
тому что это слово они только что разлагали на звуки. Тогда учи
тель на мѣсто буквы ш, въ словѣ—М аш а, ставит® букву м  и спра
шивает®: а теперь какое слово составлено? Дѣти догадаются и ска
жут®: мам а, а если не скажут®, то учитель заставляет® ихъ раз
ложить это слово на звуки и показывает®, что оно уже составлено изъ 
других® буквъ. Далѣе, въ словѣ— мама  онъ на мѣсто 1-го м  ставит®*



букву р, чтобы образовать слово—рама, и занятіѳ идетъ даліе, по
ка дѣти не научатся самостоятельно читать рядъ сходных® словъ. 
Чтеніе второго ряда сходных® словъ производится такимъ же обра
зомъ: учитель произносить первое слово ряда; дѣти разлагают® его 
на звуки; слово составляется изъ буквъ, читается, а за нимъ легко 
читается рядъ сходных® словъ, и т. д. и т. д.

При такомъ порядкѣ занятій чтеніе идетъ очень легко, быстро 
и весело, и дѣти безъ особых® затрудненій прочно усваивают® ме
ханизм® чтенія, если только при этомъ соблюдено дидактическое 
правило: отъ простого къ сложному.

Такъ, напримѣръ, учителю слѣдуетъ принять къ свѣдѣнію, что 
для выдѣленія всѣхъ звуковъ даннаго слова, а равно и для перво
начальна™ чтенія совершенно непригодны слова, начертаніе кото
рых® разнится отъ господствующа™ выговора (соха, ух о , жена, 
лобъ, сборъ ж т. п.), такъ какъ дѣти, если слово будетъ правильно 
выговорено, выділятъ только тѣ звуки, которые они слышать; въ 
тоже время пріучать ихъ читать такъ, какъ пишется каждое слово,—  
нераціонально. Поэтому всѣ фонетическія особенности русскаго языка 
должны быть отнесены ко 2-му отдѣлу чтенія, когда дѣти пріобрі- 
тутъ уже нѣкоторую быстроту чтенія, поразовыотся и будуть ско- 
рѣе понимать объясненія учащаго; обойти эти особенности невозможное 
иначе дѣти не будуть въ состояніи читать какую угодно статью, 
но соообщать ихъ слѣдуетъ не всѣ вдругъ (какъ это дѣлается во 
всѣхъ извістныхъ намъ азбуках®, кромѣ развѣ „Дружка" Пасту
хова), а порознь и на матеріалі, „механически" уже знакомом® д і
тям®, причем® строгая система подбора словъ должна оставаться 
до конца, чтобы вниманіе дітей не раздваивалось, а сосредоточи
валось на одномъ предметі, Однако при этомъ не слідуетъ указы
вать, почему данное слово пишется нѳ такъ,’ какъ выговаривается: 
это діло орѳографіи, а не механизма, и достаточно просто указать^ 
какъ слідуетъ произнести данное слово (о безъ ударѳнія читается, 
какъ а, е•—какъ и , а) послі—о/е, ч, ш, ’гц—какъ е и т. д.). Но нзъ 
этого еще не слідуетъ, что въ 1-мъ году обученія вовсе не слі- 
дуетъ сообщать дітямъ орѳографическихъ правилъ. Напротив®, 
пока орѳографіи придается значеніе, даже въ тіхъ случаяхъ, гді. 
отъ несоблюденія ея не зависитъ искаженіе смысла слова и смі- 
шеніе его со словомъ другого корня,—слідуетъ, особенно на 1-й 
ступени обученія, усвоить всі доступныя въ это время „правила", 
но ділать это на писъмі, а не на чтеніи, чтобы безъ нужды не за
держивать усвоенія механизма чтенія и не противорічить цілн за
нятія. Скажем®, кстати, нісколько словъ объ орѳографіи. Такъ 
какъ извістный курсъ правописанія. входить, какъ уже сказано, въ



программы всѣхъ училищъ, то учитель русскаго языка, чтобы дот 
стигнуть наиболѣе правильна™ орѳографически письма и съ на
именьшею затратою дорогого времени приступить къ очень важному 
занятію,—къ письменному изложенію мыслей,—долженъ начать усво- 
еніе орѳографіи (какъ и элементарной грамматики, въ смыслѣ со
гласовала и управленія словъ) съ первыхъ же шаговъ обученія 
грамотѣ какъ потому, что боліе ранніе слѣды лучше запечатлѣва- 
ются въ мозгу, такъ и потому, что, изучая механизмъ чтенія, діти 
внимательнѣе вглядываются въ буквенный составь слова, нежели 
впослѣдствіи, когда они читають уже свободно. Если учитель во
время не придетъ на помощь дѣтямъ, они успѣютъ пріобрѣсти та
кіе прочные неправильные навыки, что учитель уже не въ силахъ 
будетъ тогда, за недостаткомъ времени, бороться съ этими привыч
ками, и дѣтямъ некогда будетъ заняться изложеніемъ мыслей. Зна
чить, главное-то и не усвоено. На урокахъ письма и чистописанія 
можно хорошо усвоить въ 1-й же годъ очень много „правилъ"; 
надо лишь отнестись къ этому дѣлу посерьезнѣе о здѣсь. Нужно 
знать мѣру. Неопытные учащіе часто впадають въ крайности, или 
вовсе не обращая вниманія на эту сторону дѣла, такъ что ихъ уче
ники къ концу года не усваиваютъ почти ни одного звукового пра
вила, или же, наоборотъ, черезчуръ увлекаясь „грамматикой", про
ходять части річи и муштрують дѣтей разборомъ, забывая о зо
лотой середині: все въ свое время, сообразно развитію дітей. Къ 
сожалінію, у насъ до сихъ поръ мало еще практически разрабо
тать курсъ собственно начальной орѳографіи. Такъ, напр., написали 
діти— въ городе, или въ городи—грубая ошибка, и учитель виновата; 
а на двере, или дверѣ— простительно, потому что это уже, дескать, 
тонкость (?) и т. п. несообразности. Почему же это такъ? Неужели 
потому только, что въ 1-мъ случаѣ ошибка сділана противъ „зна
менитой буквы ѣ, а во 2-мъ—противъ ничтожной и і  Відь законы 
к обычаи языка одинаково важны, и отдавать нредпочтеніе одной 
какой-нибудь „любимой" букві предъ другой—по меньшей м ір і-=  
странно. Гораздо полезніе учащимъ подумать о томъ, что истинно 
важно и необходимо для развитія ребенка, нежели мучить его тімъ, 
что, не затронувъ его мысли, а, в ірн іе , даже задержавъ напрасно 
ея развитіе, испарится изъ головы ребенка, лишь только онъ окон
чательно выйдетъ за порогъ школы.

Возвращусь къ прерванной мысли. Подборъ словъ по сходству, 
о которомъ я говорю состоитъ не въ сходстві лишь одинакова™ 
слога, напр.: са-ма, еа-ло, са-ни, са-харъ, т-са и т. п.; при такомъ 
подборі чтеніе становится въ одно и то-же время и слишкомъ ие- 
ханическимъ и слишкомъ трудным! слогъ са очень легко прочи



тать, потому что дѣти видятъ его въ каждомъ словѣ урока, но дру
гів слоги того же урока прочесть очень трудно, такъ какъ они 
между собой не сходны (са-мау са-7ш), особенно же, если они не 
одинаковы по своему составу изъ буквъ (са-ло, о,&-харъ). Нѣтъ, подборъ, 
■о которомъ я говорю, состоитъ въ совершенномъ почти сходствѣ словъ 
изъ одинаковыхъ но своему составу слоговъ, причемъ извістная 
гласная буква сочетается съ разными согласными (щу-жъ, ку  мъ), и 
извѣстная согласная сочетается съ разными гласными (ку-жъ, ко-мъ)» 
мри одинаковыхъ другихъ буквахъ. При такомъ подборѣ читать 
слова очень легко и занимательно, и въ то-же время такое чтеніе 
яе можетъ быть названо механическими, такъ какъ для того, чтобы 
прочитать послідовательно каждое слово изъ ряда сходныхъ, нужно 
каждый разъ сдѣлать нѣкоторое небольшое, но внолнѣ сознательное 
усиліе. Если при такомъ подборѣ иногда н является сходство оди
наковыхъ слоговъ, причемъ нѣкоторыя слова повторяются, наир.*. 
і*#лъ, ку-ль, ку-мъ, шу-мъ, ку-мъ, ко-мъ, ло-мъ, Зо-мъ, Зо-чь, но-чь 
и т. д., то такой подборъ допускается лишь для связи словъ и 
такъ, чтобы и въ этомъ случаѣ, чтеніе не становилось механиче
скими, а требовало бы отъ читателей извѣстнаго усилія и въ то-же 
время было бы легко для прочтенія по сходству (ку-Л//5—ку-ль, 
.до-мъ— до-чь).

Какъ видно (изъ приведеннаго только что ряда словъ и всего 
вышесказаннаго), мой подборъ долженъ быть таковъ, чтобы одно 
слово вытекало изъ другого черезъ замѣну въ немъ одной буквы; 
значить, я настаиваю на томъ, чтобы при изученіи механизма 
чтенія дітямъ давалось каждый разъ лишь по одной трудности; въ 
этомъ-то и должно состоять главное и весьма существенное отличіе 
такого подбора словъ отъ подбора употребляющихся на нрактикѣ 
„азбуки", а также и отъ подбора одинаковыхъ слоговъ г. Пасту
хова въ его недавно вышедшей азбукѣ „Дружокъ", въ чемъ и 
жроется, по моему мнѣнію, весьма серьезное, такъ сказать, корен
ное, или основное несовершенство этой книжки; но все-таки, несмо
тря на это несовершенство, она остается пока лучшей изъ всѣхъ, въ 
•смыслѣ подбора по сходству.

Выше уже было замічено, что при указанномъ мною подборі 
нікоторыя слова должны повторяться, въ зависимости отъ самой 
■системы этого подбора; но это не должно смущать учащаго: дітямъ, 
жакъ показали мой опытъ, нисколько не надойдаетъ читать одина
ковый слова, такъ какъ они каждый разъ читають новое слово отъ 
чіредыдущаго и чрезвычайно заинтересованы тімъ обстоятельствомъ, 
■что, стоить въ данномъ слові нзмінить одну лишь букву, и полу
чается новое слово.



Но само собою становится понятнымъ, что, если подборъ словъ. 
для чтенія по сходству будетъ проведень съ первыхъ же шаговъ. 
систематически,—придется знакомить дѣтей съ значительнымъ ко- 
личествомъ буквъ (до 22, какъ показалъ мой опытъ), а это можетъ 
представить для дѣтѳй весьма значительную трудность, если только 
знакомить съ формою буквъ обыкновеннымъ способомъ. Всѣмъ уча- 
щимъ извѣстно, что даже путемъ сравненія формы буквъ по сход
ству и различію ихъ между собою дѣтямъ очень трудно прочно 
усвоить въ одинъ урокъ форму 3—4 буквъ; но если для изученія 
формы буквъ примѣнить наглядное пособіе Резен ера: „Буквы-кар
тинки" СПБ. 20 коп.,—пособіе необходимое, по моему мнѣнію, каж
дому начальному учителю, по какому-бы способу онъ ни обучалъ 
грамотѣ,— то боліе 80% дѣтей очень легко и основательно запо- 
минаютъ дней въ 10 до 20 буквъ и болѣе. Усвоеніе буквъ по это
му пособію поразительно: нѣкоторыя болѣе развитым дѣти усваива- 
ютъ до 8 и болѣе буквъ въ одинъ урокъ, что совершенно невоз
можно безъ „Буквъ-картинокъ“; но для занятій по этому пособію 
необходимо умінье вЫдѣлять первый звукъ слова (Грабли—г,, 
з/сукъ— оіс, зм ія—з ,  обручъ— о и т. д.). Это умѣнье дается дѣтямъ 
сравнительно легко, и потому недѣли черезъ двѣ можно уже безъ • 
особыхъ затрудненій приступить къ систематическому чтѳнію словъ 
по сходству, по вышеуказанному мною способу. Но такъ какъ при 
усвоении формы буквъ даже по Резенеру діти могутъ позабыть тѣ 
или другія буквы,—елѣдуетъ предъ началомъ каждаго урока чтенія 
повторять ихъ съ дітьми, напр., такъ. Учитель ставить на пла
ночку доски одну за другою буквы, необходимым для предстояща.® 
урока чтенія, и, показывая каждую изъ нихъ, спрашиваете: Какая 
была картинка? Діти вспоминаютъ. Значить, какая это буква? и 
т. д. Такое повтореніе, вмѣсто обычной скуки при подобномъ заня
ты, очень нравится дѣтямъ, которыя такимъ способомъ надѣются 
твердо запомнить формы нужныхъ имъ для чтенія буквъ и, дій- 
ствительно, запоминаютъ ихъ; чтеніе идетъ у нихъ поэтому 
безъ всякой задержки, что очень важно для усвоенія механизма 
грамоты.

Вмѣстѣ съ тѣмъ слідуєте замітить, что на первое время систе
матическое чтеніе по сходству не можетъ идти параллельно съ 
письмомъ сходныхъ словъ какъ потому, что дітямъ непосильно 
изучить два шрифта, такъ и потому, что писать буквы гораздо- 
дольше и трудніе, нежели припомнить ихъ печатную форму, и чте
т е  обязательно уйдетъ далеко впередъ отъ письма, которое, кстати, 
какъ и чтеніе, должно быть тоже систематическимъ, иначе плохіе 
результаты занятій чистописаніемъ въ первомъ году дурно отра-



■зятся на всемъ послідующемъ почеркѣ дѣтей до самаго окончанія 
курса Но письмо необходимо какъ для разнообразія занятій, такъ. 
и для нровѣрки знаній учащихся и нріобрѣтѳнія большей быстроты 
чтенія. Въ виду всего этого, до послѣдовательнаго знакомства дѣтей 
съ необходимымъ количествомъ письменныхъ буквъ, они не только 
безъ всякаго ущерба, но даже съ большою пользою для лучшаго 
усвоенія механизма чтенія, могутъ писать и печатными буквами, 
начертаніе которыхъ гораздо проще письменныхъ.

Подборъ словъ по сходству играетъ главную роль (при усвоен™ 
механизма чтенія), особенно на первой ступени обученія, когда вс і 
усилія учащаго должны быть направлены на то, чтобы облегчить,, 
на сколько это возможно, самый процессъ чтенія; на прочихъ же 
ступеняхъ онъ, имѣя и эту цѣль, является однимъ изъ побочныхъ 
средствъ развитія интереса къ чтенію и любви къ- книжкѣ, хотя 
бы въ формі тетради учителя.

Далѣе, при изученіи механизма чтенія, слідуєте раздѣлять в с і 
слова на слоги такъ, какъ данное слово удобнѣе читается. Это нужно 
ділать съ цѣлыо, во 1-хъ, облегчить механизмъ чтенія и пріучить 
глазъ ребенка мгновенно схватывать сперва двѣ, затѣмъ три и бо
ліе буквы; а, во 2-хъ, упростить и списываніе съ книги, такъ какъ 
полное правило о переносі словъ недоступно пониманію дітей; 
этого возраста по своей сложности и сбивчивости, а неполное—не
точно и потому легко можетъ повести къ образованію неправиль- 
ныхъ навыковъ; между тімъ, особенно въ первомъ году обученія, 
когда діти пишуть еще очень крупно, переносить слова приходится 
постоянно. Поэтому гораздо проще и цілесообразніе дать дѣтямъ 
механическій навыкъ переноса словъ, сообщивъ только, что одна 
буква не оставляется на строкі и не переносится на другую. Но 
очень многіе учащіе и составители „азбукъ" думають наоборотъ^ 
что разділеніе словъ на слоги вредно, ділая чтеніе отрывистымъ 
(„рубленнымъ"), и что при звуковомъ обученіи грамоті діти будто 
бы пріучаются плавно и быстро сливать вс і звуки слова, не раз- 
діляя его на слоги. Посліднее ошибочно; діти, сливая, напр., слово 
Яа-т а-ш а , должны непремінно слнть сперва два звука, а затімъ 
уже слідующіе, н если слово нредварнтельно не разділено на слоги, 
невольно искажаютъ смыслъ его, сливъ сперва, напр., Наш , а за- 
тѣмъ— аша и т. п.; да и мы при чтеніи и разговорі говоримъ всі 
слова по слогам!,1 но быстро; пусть и діти читають такъ. А чтобьг 
они не пріобріли вредной для плавнаго чтенія привычки „рубить" 
слова, надъ ними долженъ быть поставлень знакъ русскаго ударенія, 
который поможете дігямъ плавно прочитать слово и понять 
смыслъ его, если оно имъ знакомо, а если не знакомо, то хоть



вѣрно прочитать его и тѣмъ избавить, учащ ая отъ достоянныхъ 
замѣчаній неопытнымъ еще чтецами, —замѣчаній, обязательно расхо- 
лаживающихъ интересъ къ занятіямъ. Зачѣмъ бы, кажется, русскими 
дѣтямъ еще ударенія надъ русскими словами? А затѣмъ, что дере- 
івенскій говори и литературный языки очень разнятся между собою 
даже въ удареніяхъ.

Для большая успѣха въ усвоеніи механизма чтенія слѣдуетъ 
еще читать сперва слова съ удареніемъ на первомъ слогѣ, затѣмъ— 
на второмъ и т. д.; это полезно въ томъ отношеніи, чтобы дѣти, 
прочтя протяжно первый • слогъ, успѣли охватить взглядомъ далъ- 
нѣйшіе слоги и прочесть слово правильно.

Наконецъ, какъ это ни покажется странными, слѣдуетъ, по моему 
мнѣніго, давать для пѳрвоначальнаго чтенія лишь имена существи
тельный, особенно названія конкретныхъ предметовъ, о которыхъ 
и дѣтямъ и учителю легче говорить, нежели о другихъ частяхъ 
рѣчи; а говорить съ дѣтьми первая года обученія и каждомъ про- 
чнтанномъ словѣ, какъ бы просто оно, повидимому, ни было, необ
ходимо для того, чтобы они, во 1-хъ, привыкли сознательно отно
ситься къ своей и чужой рѣчи и могли извлекать изъ чтенія наи- 
■болѣе пользы и удовольствія, а, значить, пробудить и укрѣпить въ 
нихъ любовь къ книжкѣ и знанію; во 2-хъ, говорить о всѣхъ сло- 
вахъ при чтеніи по сходству необходимо еще и потому, что на пер
вых* шагахъ чтенія совершенно невозможно ввести сколько-нибудь 
■содержательную рѣчь; давать же дѣтямъ въ качеств* развивающая 
-средства для пробужденія будто-бы интереса къ чтенію пустыя 
-фразы, вродѣ: „Маша сорила", „Мама солила", „Саша и Миша ко
сари" .(?), „У Миши уши" (!), „У Саши оса", „Палка упала" и т. п., 
какими пестрятъ наши „азбуки", все равно, что носить воду рѣше^ 
томъ. Учитель, читая съ дѣтьми подобныя фразы, находится въ 
-самомъ жалкомъ положеній, напрасно ломая голову: что бы дѣльное 
-спросить ему у д*тѳй по поводу прочитанная и тѣмъ хоть сколько- 
нибудь замаскировать предъ дѣтьми пустоту книжной р*чи; пропу
стить тоже не хорошо.

Вмѣст* съ тѣмъ даже коротенькія р*чи, въ форм* простого рас
пространенная предложенія, совершенно непосильны, по моему 
мнѣнію, для дѣтей, вниманіе которыхъ вначал* всецѣло сосредо
точено не на смысл* рѣчи, а на самомъ процесс* чтенія; а потому 
въ это время совершенно достаточно, если д*ти по поводу каждаго 
прочитанная слова придумають и скажуть сами, подъ руководством* 
учителя, коротенькую, но осмысленную рѣчь, вполн* доступную ихъ 
возрасту. Учитель пріучая дѣтей думать вслухъ о прочитанном*, 
долженъ въ то же время научить ихъ правильно устно выражать



свои мысли и тѣмъ подготовить къ пониманію чужой рѣчи и пись
менному изложенію своихъ и чужихъ мыслей. Весьма трудно теоре
тически научить дѣтей правильному письменному изложенію мыслей, 
если они предварительно не привыкли правильно говорить. Но 
учашій должен® остерегаться много говорить во время чтенія, такъ 
какъ это отнимет® массу дорогого времени и, значит®, весьма дурно 
отзовется на усвоеніи механизма чтенія; хотя при талантливости 
учащаго такая бесѣда и была бы, можетъ быть, интересна и полезна 
для дѣтей, но и тогда она не соответствовала бы цѣли занятія. Во 
время чтенія, особенно при усвоеніи механизма его, не мѣсто длин
ной бесѣдѣ, и учащій при желаніи всегда найдет® свободное время 
потолковать съ ребятишками обо всем®, что можетъ быть для нихъ- 
полезнымъ и интересным®. Учителю грамоты нужно помнить, что 
первое чтеніе—трудъ, требующій отъ дѣтей постоянна™ активна™ 
вниманія, а не пустая забава, и потому должен® своим® примѣромъ 
внушить дѣтямъ относиться къ нему серьезно, иначе цѣль обученія 
не будетъ достигнута. Ребенок®, прочитав® какое-нибудь знакомое- 
ему слово, напр., котъ, непремѣнно вспомнит® своего или чужого- 
кота и подумает® о нем® то, что его особенно поразило. Учитель, 
желая пріучить дѣтей къ сознательному чтенію и развить ихъ уст - 
ную, а затѣмъ и письменную рѣчь и самодеятельность, и должен® 
воспользоваться тѣми мыслями, которыя невольно рождаются въ 
мозгу дѣтей при чтеніи отдѣльныхъ слов®, и нріучить ихъ впо- 
слѣдствіи безъ вопроса со своей стороны, а по ихъ предложенію, 
высказать небольшую мысль о каждом® прочитанном® словѣ, как® 
бы просто оно ни было. Прочитали дѣти, наяр., слово охра  и гово
рят®: „Охра—краска желтаго цвѣта"; прочитали—мохъ и говорят®: 
*Мохъ ростетъ на сыром® мѣстѣ"; прочитали — оспа ж не знают®,, 
что сказать. Учитель помогает® дѣтямъ своимъ объясненіемъ, и 
чтеніе идет® далѣе. Если при этомъ чтеніе производится по книжкѣ, 
то полезно послѣ прочтенія каждаго отдѣльнагО слова закрывать- 
книжку или вставать (послѣднее удобнѣе и полезнѣе) и тогда уже- 
давать объясненіе; иначе дѣти, желая отличиться своими знаніями 
цредъ учителем® и заслужить его похвалу, будутъ читать далѣе 
(внушенія тутъ безсильны), и данное объясненіе останется безпо- 
лезнымъ для класса; а при изученіи грамоты (въ частности) очень- 
важно, чтобы дѣти читали именно то, что предлагает® имъ учащій, 
а не то, что они сами задумают®. Конечно, при таком® порядкѣ 
занятій, чтеніе будетъ медленно, но таковым® оно и должно быть- 
на первыхъ порахъ: чѣмъ внимательнее , дѣти, под® руководством® 
учителя, будутъ всматриваться-въ каждое слово и притом® такъ,. 
какъ требует® учитель, тѣмъ скорѣе и сознательнее научатся они



читать, развивая въ себѣ въ то-же время привычку внимательно 
•относиться къ каждому ділу. Безъ умѣнья понимать книгу затруд
няется изученіе каждаго предмета, а безъ развитаго вниманія не
возможно пріобрѣтеніе какого-либо серьезна™ знанія.

Любовь дітей къ животному міру и картинкамъ извѣстна каж
дому, кто имѣлъ дѣло съ дітьми, а потому очень полезно съ вы
шеупомянутой ц і лью показывать дітямъ рисунокъ незнакомаго 
имъ предмета, чучело или препарированные экземпляры. Чімъ та
кая коллекція полніе, тімъ оживленніе будутъ занятія, тімъ 
•больше пробудится у дітей охоты пріобрітать знанія, тімъ боліе 
полюбятъ они учителя и школу, тімъ нлодотворніе будутъ резуль
таты всіхъ школьныхъ занятій. Къ сожалінію, такія коллекціи очень 
мало распространены у насъ за отсутствіемъ матеріальныхъ средствъ, 
сяеціальныхъ знаній и охоты, а въ занятіяхъ чувствуется искус
ственность, фальшь и отчужденность отъ природы. Однако, гді кол
лекции есть, слідуетъ знакомить съ ними до чтенія, чтобы не отни
мать отъ него времени, чтобы не оставить дітей неграмотными, и 
•знакомить основательно, достигая положите ль ныхъ резулътатовъ, а 
не верхоглядства, такъ вреднаго въ жизни.

Многіе составители „азбукъ" опасаются поміщать въ нихъ не
знакомый, но общеупотребительный въ жизни и понятныя дітямъ 
слова, предполагая, какъ, напр., Пастуховъ, что дітямъ читать та
кія слова гораздо трудніѳ, нежели знакомыя. Между тімъ это—со
вершенно неосновательно: для дітей, ве уміющихъ читать, чтеніе 
всіхъ словъ (въ смысловомъ, но не техническомъ отношеніи) оди
наково трудно, потому что у нихъ н ітъ  еще зрительной памяти 
какихъ бы то ни было словъ; иначе діти, начиная читать, прочи
тали бы, напр., слово—мама, знакомое имъ съ пеленокъ, скоріе, 
•чімъ, напр., слово—роза, которой они никогда не видали. На са
михъ себі мы дійствительно наблюдаемъ, что знакомыя для насъ 
олова мы читаемъ гораздо легче, чімъ незнакомый; но происходить 
это по той-же причині, какъ и у дітей, а не потому, что въ на
шемъ мозгу н ітъ  еще понятія о данномъ слові. Значить, все діло 
въ зрительныхъ образахъ словъ, а не въ смыслі ихъ. По моему 
мнінію, для дітей, особенно маленькихъ, очень полезно читать, ра- 
-зуміется, съ необходимымъ разъясненіемъ, незнакомым, но общеупо
требительным слова, такъ какъ механическая память маленькихъ 
дітей боліе воспріимчива, нежели въ позднійшемъ возрасті, когда 
-они, встрітивъ такія слова, все равно, должны будутъ усвоить ихъ, 
но уже съ болыпимъ трудомъ и не такъ прочно, какъ раніе. Зато 
слідуетъ, наоборотъ, избігать малоупотребительныхъ словъ, потому 
что діти очень мало потѳряютъ въ своемъ развитіи, если вовсе не



узнають ихъ, или прочтутъ ихъ названій и . ознакомятся съ ихъ 
смыслом® позднѣе, во время чтенія какой-нибудь статьи.

Итакъ, по моему мнѣнію, нри обученіи механизму чтенія 
самое главное заключается въ систематическом® подборѣ словъ по 
сходству.

Конечно, какъ ноказалъ мой многолѣтній опытъ, для учащаго, 
задумавшаго самостоятельно заняться такимъ подбором® словъ, и 
притом® проведенным® чрезъ весь курсъ грамоты,—это окажется 
трудом® далеко не легким®; однако за неимѣніемъ такого букваря 
и самъ учаіцій, при извѣстномъ терпѣніи, можетъ сдѣлать попытку 
въ этомъ отношеніи, попытку, которая удастся ему далеко не во 
всѣхъ случаяхъ, да это уже не такъ и важно, лишь бы только прин
цип® этотъ былъ проведен® имъ болѣе или менѣе серьезно и 
удачно. При такомъ подборѣ сама собою выяснится послѣдователь- 
ность уроковъ, по степени ихъ технической трудности для чтенія, 
-а окончательное расяредѣленіе даетъ опытъ. Не нужно опасаться 
массы словъ, которая явится при такомъ подборѣ: дѣти очень легко 
и скоро прочтутъ всѣ эти слова, благодаря строгому подбору ихъ 
звуковых® сочетаній; слѣдуетъ лишь каждый разъ предъ чтеніемъ 
ряда словъ съ новымъ сочетаніемъ звуковъ разложить съ дѣтьми 
первое слово этого ряда на звуки, затѣмъ составить его изъ раз
борных® буквъ и уже свободно читать весь рядъ словъ. Всѣ слова, 
подобныя по своимъ звуковым® сочетаніямъ, но не схожія все-таки 
между собою, напр.: па-зу-ха, за-су-ха и т. п., должны быть отне
сены на конецъ] каждой группы словъ: они послужат® прекрасным® 
провѣрочнымъ упражненіемъ, показывающим® каждый разъ, какой 
результат® достигнуть чтеніемъ сходных® словъ. Если результат® 
•этотъ будетъ отрицательным® для большинства дѣтей, то нзвѣстную 
группу словъ слѣдуетъ повторить, что будетъ служить вмѣстѣ съ 
тѣмъ и средством® для достиженія быстроты чтѳнія; если—поло
жительным®,—переходят® къ влѣдующему ряду словъ, безъ повто- 
ренія предыдущаго.

Вся система указаннаго подбора разовьет® плавность и быстроту 
чтенія сходством® словъ и строгим® соблюденіемъ правила: отъ 
легкаго къ трудному.

Доказательством® того, что занятія грамотой (если только облег
чить ихъ) вполнѣ доступны для маленьких® даже дѣтей, послужил® 
мнѣ недавно слѣдующій фактъ. Моя дочь 5 лѣтъ и сынъ на 7-мъ 
году, играя, научились безошибочно выдѣлять и сливать звуки, имѣя 
дѣло даже съ такими „трудными" словами, какъ, напр., свистъ, 
взгляд®; буквы они выучили, тоже играя. Теперь имъ 6-й и 8-й 
тодъ, а они уже читают® такъ (особенно мальчик®), какъ впору



лишь лучшему ученику нерваго отдѣленія. Занятія идутъ безъ вся
каю принужденія, только по своей охотѣ (Они, между прочими,, 
выучили читать взрослую дѣвушку-работницу, которая иногда играла 
съ ними; она читаете хуже ихъ).

Такой успѣхъ иные припишуть талантливости дѣтей или уси
ленными занятіямъ; на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ: это самыя обыкно
венным дѣти, которыя читають, когда имъ вздумается, и весь сек
реть лишь въ способі обученія.

Когда діти овладіютъ механизмомъ чтенія, можно перейти къ. 
хрестоматій, самое лучшее къ 1-му году „Родного слова" Ушин- 
скаго,—къ книжкі, равной которой по достоинствами у насъ бо
л іє  н ітъ, по справедливому мнінію нашей педагогической кри
тики.

А. Кудрявцевъ.



КРИТИКА И БІБЛІОГРАФІЯ.
А. Бѣлецкій. Заботы императрицы Екатерины И-й о распространении 

образованія въ Полоцкой и Могилевской губерніяхъ. Бильна. 19 0 5  г. 62  стр.
Несмотря на свои скромные разм іры , книжка г. Бѣлецкаго заключаете 

въ себѣ довольно много любопытнаго матеріала по исторіи просвіщ енія въ- 
Вѣлоруссіи, присоединенной къ Россіи, какъ  извѣстно, въ 1 7 7 2  году. У б і- 
жденная сторонница теорій такъ наз. „просвіщеннаго абсолютизма", импе
ратрица Екатерина I I , въ теченіе большей части своего долголѣтняго цар- 
ствованія, принимала довольно близко къ сердцу интересы народнаго о б р а
зованія въ своей обширной Имперіи. Изъ ея многочиеленныхъ писемъ, став- 
шихъ уже достояніемъ исторіи, видно, какъ она смотрѣла на дѣло п росві
щеній темныхъ народныхъ массъ, вершитель ни цей судебъ которыхъ ее поста
вила счастливая случайность. Вотъ что, напр., писала она въ одномъ изъ 
писемъ къ королю Фридриху II, съ которымъ была долгое время въ частой 
и почти дружеской переписні. „Богъ терпите на землі в с і  в іры  и языки; 
насилія не надобно, довольно школъ... Вы хотите предупредить нреступленіе: 
сдѣлайте, чтобы просвіщеніе распространилось между людьми, чтобы неимущіе 
могли учиться безъ платежа, а имущіе— за уміренную плату". Неудивительно,, 
поэтому, что послі присоединенія къ Имперіи той части Бѣлоруссіи, изъ ко
торой были образованы впослідствіи Полоцкая и Могилевская губерній, одной 
изъ первыхъ заботе императрицы была организація въ этихъ губерніяхъ діла, 
народнаго образованія, дотолѣ находившагося здѣсь всецѣло върукахъ рпм- 
ско-католическаго духовенства. Предоставивъ містному населенно, численность 
котораго простиралась до 1 .3 6 0 ,0 0 0  душъ, полную возможность пользоваться 
тім и  школами, съ которыми оно исторически сжилось и сроднилось, Екате
рина II нам ітила въ то же время цілый рядъ міропріятій въ этой области,, 
которыя должны были объединить вновь нріобрѣтенную область съ внутрен
ними губерніями Россіи.

Первый указъ императрицы о повсемістномъ устройств! въ Имперіи на
родныхъ училищъ появился въ 1 7 7 5  году. Въ у к азі этомъ предписывалось 
вновь учреждавшимся тогда приказамъ общественнаго призрѣнія „стараться 
устраивать шкоды по всім ъ  городамъ, а потомъ и въ тѣхъ селеніяхъ, кош
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подсудны верхней расаравѣ, для всѣхъ тѣхъ, кои ножелаютъ обучаться въ 
оныхъ, съ т ім ъ , чтобы неимущіе могли учиться безъ платежа, а имущіе за 
умѣренную плату". Обязанность насаждать просвѣщеніе въ русскомъ народѣ 
возлагалась такимъ образомъ на пресловутые приказы общественнаго при- 
зрѣнія; но такъ какъ самые эти „приказы" могли образоваться въ раз
ныхъ губерніяхъ, на основаній вышедшаго въ томъ же 1 7 7 5  году „поло
женій о губерніяхъ", лишь постепенно, то до времени полнаго сформи
р овала  этихъ присутственныхъ мѣстъ даже некому было и заводить училища. 
Да и послѣ появленія приказовъ учрежденіе училищъ могло совершаться 
крайне медленно, хотя бы потому только, что въ расноряженін прика
зовъ не имѣлось свободныхъ средствъ для открытія новыхъ училищъ. 
Ж еланное просвѣщеніе насаждалось и развивалось такъ туго, что, когда 
Екатерина II предприняла въ 1 7 8 0  году поѣздку черезъ Псковъ и По- 
лоцкъ въ Могилевъ, то она не нашла вовсе никакихъ училищъ не только 
во многихъ уѣздныхъ городахъ, но даже и въ губернскомъ городѣ Псковѣ. 
Главными причинами, задерживавшими открытіе училищъ, г. Бѣлецкій счи
таете „отсутствіе подробна™ и обстоятельнаго устави начальныхъ училищъ, 
полное отсутствіе учебныхъ книгъ и пособій и совершенный недостатокъ въ 
учителяхъ". Въ „учрежденіи о губерніяхъ" указаны были только общія основ- 
жыя положеній; но этого было, по мнѣнію почтенна™ автора брошюры, 
«слишкомъ недостаточно, чтобы приказы могли учреждать сколько-нибудь 
«сносныя школы; для того, чтобы въ Россіи могли устроиться хорошія школы, 
необходимо было устранить эти причины. Мы смотримъ на эти причины зна
чительно глубже п никакъ не можемъ согласиться съ подобнымъ объясне- 
ніемъ. Причины полной неудачи просвѣтительныхъ начинаній Екатерины II 
заключались въ томъ самомъ „приказномъ строѣ" Россіи, исключительнымъ 
'Содѣйствіемъ котораго мудрая императрица думала воспользоваться для осу- 
ществленія своихъ благихъ намѣреній. Крѣпостное право, подъ гнетомъ ко- 
'тораго находился тогда русскій народъ, во всякомъ случаѣ было условіемъ, 
жало благопріятствовавшимъ просвѣщенію этого народа, и „ 4 0  тысячъ по- 
лицмейстеровъ", при помощи которыхъ правительство осуществляло свою 
власть надъ народомъ, едва-ли могли явиться хорошими проводниками истин- 
гяаго образованія темныхъ народныхъ массъ. Какъ наглядно показываете опыте 
в с ѣ іъ  культурныхъ странъ и народовъ, народное образованіе можно создать 
■только самой широкой общественной самодѣятельностью и предоставленіемъ 
■обществу полной свободы дѣйствій и иниціативы въ дѣлѣ развитія народнаго 
образованія, Отсутствіе же этихъ непремѣнныхъ условій не только при Ека
терин! II, но и сто лѣтъ спустя послѣ этого, могло, разумѣется, только тор
мозить развитіе народнаго образованія въ нашей странѣ, создавъ въ кондѣ 
концовъ то печальное положеніе вещей, въ какомъ оказалась Россія въ на
ч а л і  XX вѣ ка...



Если такъ печально обстояло дѣло въ центральной Россіи, то еще пе
чальнеє результаты оказались въ Могилевской и Полоцкой губерніяхъ, гдѣ—  
зсромѣ общихъ причинъ— приходилось считаться съ чисто-мѣстными препят- 
«ствіями въ  дѣлѣ развитія народнаго образованія. Новыя „русскія" школы 
не пользовались довѣріемъ мѣстнаго населенія, и учащихся въ нихъ было 
весьма немного, хотя администрація и старалась обставить открытіе каждой 
новой школы со всевозможной торжественностью и пышностью. Какими затруд- 
неніями сопровождалось открытіе въ краѣ новыхъ училищъ, видно, напримѣръ, 
изъ донесенія Люцинскаго магистрата городничему. „По сообщеніи вашего 
высокоблагородія, отъ 6 февраля 1 7 8 5  г., говорится въ этомъ любопытномъ 
документі, взаимно дается знать, что какъ по выборѣ въ сей магистрата 
членовъ никакихъ мѣщанскихъ дѣтей для обученія въ вЄдомствЄ магистрата 
не имѣлось, а кои прежде сего находились, то по разнымъ мѣстамъ отданы 
къ обученію, да и нынѣ хотя можно было бы зыскать такнхъ, которые бы 
способные къ наукѣ были, однако не въ  состояніи родители ихъ нанимать 
учителей, а магистрату не съ чего нанимать оныхъ. Къ сему вмѣсто под- 
лиски крижаки поставили - | -  + .  Февраля 7 дня, 1785  г ." . Въ конечномъ 
итогѣ, за  2 4  года, въ  теченіе которыхъ Бѣлоруссія, послѣ перваго раздѣла 
Польши, состояла подъ властью императрицы Екатерины И , возайкДо всего 
8 новыхъ русскихъ училищъ, имѣвшихъ совершенно такую же организации, 
какую имѣли и училища внутренней Россіи. Въ 1 7 9 6  году въ  этихъ учи
лищахъ обучалось всего 5 0 8  дѣтей обоего пола... Если принять при этомъ 
во вниманіе то живое участіе, какое принималъ въ насаждены въ Еѣло- 
руссіи русскихъ училищъ австріпскій императоръ Іосифъ II, приславшій 
Екатеринѣ II, послѣ свиданія съ нею въ маѣ 1 7 8 0  г. въ г. Могилевѣ, не 
Только готовые образцы учебныхъ книгъ, принятыхъ тогда въ австрійскихъ 
нормальныхъ школахъ, но и организатора будущихъ училищъ на вновь 
пріобрѣтенной Россіей территбріи, то такіе результаты всѣхъ этихъ просвѣ- 
тительныхъ хлопотъ и усилій приходится признать болѣе чѣмъ скромными.

Подводя итоги просвѣтительной дѣятельности Екатерины II въ предѣ- 
лахъ бѣлорусскихъ' губерній, г. Бѣлецкій считаетъ существенно важнымъ 
то обстоятельство, что „въ Бѣлоруссіи впервые появилась въ разсматри- 
яаемый имъ періодъ русская школа, а старыя бѣлорусскія школы „стали 
дѣйствовать болѣе или менѣе въ русскомъ духгъ“. Изъ приведенныхъ авто- 
ромъ матеріаловъ, къ сожалѣнію, нельзя усмотрѣть, насколько новыя рус - 
окія школы, какъ таковыя, были лучше старыхъ училищъ, устроенныхЪ для 
населенія различными католическими конгрегаціями, дѣйствовавшими въ пре- 
дѣлахъ Литвы и Польши. Старыя школы, [при всемъ ихъ несовершенствѣ 
и односторонности, все-таки давали своимъ ученикамъ, какъ мы знаемъ, нѣ- 
которыя познанія, хотя и извѣстнымѴ образомъ профильтрованныя... Но 
что дали и что даютъ мѣстному- населенно современныя школы, дѣйствую- 
щія „въ русскомъ духѣ", этого мы не знаемъ. По крайней мѣрѣ, тотъ еди-
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нодушный протест* какой приходится наблюдать въ данный момента по- 
отношенію къ русской школѣ какъ въ Литвѣ, такъ и въ Вѣлоруссіи, пока
зываетъ, что дѣло этой школы обстоите въ краѣ далеко ве такъ благопо
лучно, такъ думаютъ или стараются заставить думать другихъ оффиціальные 
представители мѣстной учебной администраціи. Пресловутое „объединеніе", вь 
духѣ котораго дѣйствовали здѣсь россійскіе администраторы, оказалось чи
сто внѣшнимъ и формальным* почему и результаты его получились со- 
всѣмъ ^не тѣ, какіе были желательны. Необходимо сознаться, что право
славно-обрусительная тенденція, духомъ которой проникнуто было въ сѣве- 
ро-западномъ краѣ дѣло народнаго образованія, потерпѣла полное фіаско, 
и фіаско, логически неизбѣжное, такъ какъ подъ „русскимъ духомъ" здѣсь. 
разумѣлось совершенно не тог что слѣдуетъ подъ нимъ разумѣть...

Н. Бѣлозерскій.

В . Но{тапп. 2 и т  ИпіѵегзііаіззіиЛіит Лег Ѵоікззскиііекгег. Ѳ и- 
іасЫІіске Аиззеггтдеп Леиізскег Носкзскиііекгег. ОоШа 1904. 1 м.

Въ Германій въ послѣднее время очень живо обсуждается вопросъ а 
необходимости высшаго университетокаго образованія для народныхъ учите
лей, Какъ извѣстно, на Кеяигсбергскомъ съѣздѣ участннки его формулиро
вали свои желанія и взгляды въ томъ смыслѣ, что: 1) университеты, какъ 
центры научной работы, являются самымъ подходящим* незамѣнимымъ дру
гимъ учрежденномъ мѣстомъ для образованія народныхъ учителей; 2) въ бу- 
дущемъ поэтому желательно высшее образованіе для всѣхъ учителей; 3) въ 
настоящее время свидѣтельство объ окончаніи учительской семина- 
ріи должно давать право на поступленіе въ университетъ. Эти требова
нія Кенигсбергскаго съезда вызвали цѣлую литературу за и противъ допу- 
щенія народныхъ учителей въ университеты, которое, кстати сказать, кое- 
гдѣ въ Германій (Саксонія) практиковалось. Съ цѣлью выяснить взглядъ на 
этотъ вопросъ профессоровъ нѣмецкихъ высшихъ учебныхъ заведеній соста
витель разбираемой брошюры обратился съ просьбою высказаться по дан
ному пункту къ 49 профессорам* Большинство изъ нихъ отнеслось весьма 
сочувственно къ етремленіямъ народныхъ учителей; многіе высказались за 
то, чтобы двери университетовъ открылись лишь для избранной части народ
ныхъ учителей; только меньшинство было безусловно противъ донущенія на
родныхъ учителей въ университеты. Вопросъ этотъ въ виду переработки уни- 
верситетсКаго устава и наблюдаемыхъ теченій въ нашихъ учительскихъ кру- 
гахъ можетъ и для насъ пмѣть практическое значеніе, а книга Гофмана, 
можетъ явиться цѣннымъ матеріаломъ.

Г. Зоргенфрей.



Проф. И. А. Сикорскій. Психологическія основы воспитанія. Рѣчь, 
произнесенная въ торжественномъ засѣданіи Второго Съѣзда отечественныхъ 
нсихіатровъ въ Кіевѣ. Кіевъ. 1905 г. 28 стр. Ц. 20 к.

Эта брошюра иочтеннаго профессора носитъ чисто публицистически ха
рактер!

Упомянувъ о томъ, что „изученіе души ребенка совміствымъ трудомъ 
психологовъ, педагоговъ, психіатровъ и педіатровъ является новымъ науч- 
нымъ отдѣломъ и новымъ практпческимъ долгомъ человѣческихъ обществъ", 
авторъ главное свое вниманіе уділяєте характеристиці „такъ вазываемыхъ 
классическихъ" гимназій графа Д. А. Толстого. „Этотъ министръ,—гово
рить И. А. Сикорскій,—глубоко не понимавшій задачъ воспитанія, пола- 
галъ, что воспитаніе есть діло семьи, а не школы, что школа должна 
только учить и развивать умъ питомцевъ, сообщать имъ свідівія, готовить 
въ университетъ и проч. Сообразно такому взгляду самая задача гимназій 
была извращена: вмісто учебно-воспитательныхъ заведеній, оні обращены 
въ средвія учебныя заведенія, воспитанникъ превратился въ учепиш , а 
воспвтаніе замінилось надзоромъ и дисциплиной', и самое умственное 
развит іе  обращено въ гимнастику ум а , которую приверженцы системы 
превозносили и признали панацеей. Боліе одностороння™ законодательства 
«ще никогда не видѣло наше отечество!.. Дослѣдствія не замедлили ска
заться: на арену жизни, съ аттестатомъ зрілости, выступило новоявленное 
«существо съ дрессированнымъ схоласти ческимъ умомъ, но съ недостаточ
ной силой воли (6)“. „Герои Максима Горькаго, а въ особенности Леонида 
Андреева служатъ неопровержимымъ показателемъ упадка чувства и идеаль- 
ныхъ стремленій въ нашемъ обществѣ. Два талантливые писателя . вовсе не 
думаютъ развращать насъ реальностью своихъ произведеній, какъ нікото- 
рые думаютъ, но они предостерегаютъ насъ отъ опасности, они разобла-
чаюте скрытое зло, они какъ бы говорят! слушайте, слушайте, въ васъ, въ 
вашемъ обществі упала идеальность, ослабіли высшія чувства, и вы, про
износя хорошія слова, провозглашая великіе принципы, считая себя гото
выми преобразовать общество и общественные устои, — вы очень самона- 
дѣянны, вы не сділали главнаго—не образовали вашу собственную душу". 
(13). Главнымъ средствомъ для выхода изъ этого положенія авторъ признаетъ 
реформу воспитанія, причемъ ириглашаетъ взять путеводной звіздой за-
вѣты Пирогова.

Брошюра написана свойственнымъ ея автору жнвымъ, яснымъ и краси- 
вымъ слогомъ. Но (по всей вѣроятностп, именно, какъ предназначенная для 
широкой публики) она не заключаете въ себѣ новаго научнаго матеріала. 
Вопросъ о психологическихъ основахъ воспитанія отступаете на задній планъ 
передъ публицистическими тирадами, которыя въ нѣкоторыхъ пунктахъ мог- 
ли-бы быть силъвіе. Почему, напримѣръ, авторъ въ своей публицистиче
ской работі совсімъ оставилъ въ стороні вопросъ о той политической си-



стемѣ, которая создала гимназіи Толстого? Нельзя же думать, что эти гим- 
назіи дѣйствительно возникли подъ вліяніемъ одного лишь теорети ческая  
убѣжденія, что „воспиганіе есть дѣло семьи, а не ш колы". Гимназіи Тол
стого тоже воспитывали и хотѣли воспиты вать,^но... кого?— вотъ вопросъ.

Не пожелавъ заглянуть ^въ политичеекій корень толстоъскихъ реформъ,; 
почтенный ирофессоръ въ своихъ наиацкагь на классическія гимназіи иногда 
прибѣгаетъ къ нѣсколько страннымъ пріемамъ, очень да лек имъ отъ анализа- 
„психологическихъ основъ" воспитанія. Такъ, напримѣръ, желая доказать, 
что въ уставѣ класспческихъ гимназій Толстого забыто воспитаніе, проф. 
Сикорскій приводить слѣдующую статыо о библіотекѣ: „Каждая гимназія 
должна имѣть библіотеку, состоящую: а) изъ книгъ, могущихъ способство
вать обогащение учителей познаніями, и б) изъ книгъ, предназначенных® 
для употребленія учащимися". Казалось бы, трудно построить обвиненіе про
тивъ Толетовскаго режима на такой невинной статьѣ. Но авторъ толкует® 
эту статью вполнѣ опредѣленно: „такимъ образомъ,— говорить онъ,— би
бліотека, состоящая изъ нёучебныхъ книгъ и являющаяся могущественным® 
педагогическимъ орудіемъ, предназначена, по выраженію статьи закона, не 
для воспитанія, не для образованія юношества, а для употребленія 
учащимися— но съ какою цѣлыо?— отвѣта нѣтъ! Очевидно, составитель 
устава гимназій былъ чуждъ мысли, что библіотека представляєте собою 
важнѣйшее орудіе нравственна™ развитія, т. е. развитія чувства и воли“ 
сів).

Несомнѣнно, разематривая съ психологической точки зрѣнія уетавъ Тол- 
стовскйхъ гимназій, можно было бы противъ него привести значительно бо
л іє  вѣсскіе аргументы.

Александр* Нечаев*.

М. Мохначева, врачъ и преподавательница. Духовное воспитаніе дітей  
младшаго возраста. Спб. 1 9 0 5 . 161  стр. Цѣна 65 коп.

Г-жа Мохначева поставила себѣ цѣлью ознакомить матерей и вообще 
лицъ, прйеимающпхъ участіе въ воспитаніп дітей, съ научными данными 
психологіи и педагогики. Цѣли этой, по нашему мнѣнію, отвѣтила она со 
всею добросовѣстностью знающей и опытной матери. Основныя положені» 
психологіи изложены, хотя и кратко, но просто и вразумительно, вполнѣ до
ступно даже для лицъ, мало подготовленныхъ къ подобному чтенію. И хотя 
г-ж а М.. скромно признается въ одномъ м іс т і  (когда р іч ь  идетъ о мышленіи 
д ітей ), что она многое заимствовала отъ Селлй и Прейера, однако все ука- 
зываетъ на то, что заимствованія ею были сділаны не только отъ этихъ 
двухъ авторовъ, но и отъ мяогихъ другихъ, и что сочиненіе ея есть плодъ 
весьма толковаго ознакомлевія съ психологіей и педагогіей дѣтскаго возраста 
вообще. Ж аль только, что она не указала, при описаніи хотя бы существен-



ныхъ подробностей жизни дѣтей, на источники, которыми пользовалась, и не 
предоставила возможности читательницами подробнѣе ознакомиться по ними 
съ вѣкоторыми особенно важными и интересными деталями. Вообще, пере
числите лучшихъ сочинен! по психолог! ребенка (ге8р . по п едол ог!)— и 
далее съ краткой ихъ оцѣнкой —отнюдь не было бы лишними и не только не 
повредило бы сочиненно, но прямо поспособствовало бы его пополненію и 
улучшенію. Когда слышишь о Селли и Прейерѣ, какъ-то странно становится не 
вспомнить о Комбѣ, Балдвинѣ, Комиерэ, г-жѣ ПІиннъ, Трэси и мн. др. Да 
упомянуть о нихъ слѣдовало бы иногда и поневолѣ,' такъ какъ и сам а г-жа,
І .  говорити, напр., въ одномъ мѣстѣ (7 0 ) , что „мы имѣемъ очень мало- 
свѣдѣній о томъ, какъ развивается мышленіе въ  раннемъ дѣтствѣ".

Говоря о памяти (4 0 ) , она, очевидно, имѣла въ виду изслѣдованія нашего 
психолога А. П. Нечаева, изслѣдованія, указывающія на постепенное раз- 
витіе и соверш енствоваяіе: памяти но возрастами, наравнѣ съ другими 
умственными способностями. Намъ кажется, что, высказывая такой взглядъ 
на память, взглядъ новый, непривычный, слѣдбвало бы и выяснить его съ 
научной точки зрѣнія подробпѣе, чѣмъ это сдѣлано авторомъ. По его ар г 
гументаціи, память ребенка слаба вслѣдствіе незаконченности строенія мозга, съ 
развитіемъ котораго она и совершенствуется. Это вѣрно; однако, съ другой 
стороны, вѣрно и то, что изо всѣхъ умственныхъ способностей память въ  
дѣтскомъ возрастѣ наиболѣе сильна и совершенна, и что, если мы наблю- 
даемъ высокое развитіе ея у юношей и взрослыхъ, то зависитъ это отъ по- 
вышенія развитія въ  этихъ возрастахъ не столько самой памяти, сколько 
способностей вниманія и нониманія, помогающпхъ пам яти .. Словомъ, энер
гичная память несомнѣнно присуща возрасту дѣтскому; она составляете его 
особенность, его специфичность, и если и кажется усиливающеюся и соверг 
шенствующеюся съ - годами, то благодаря содѣйствію другихъ умственныхъ 
способностей и только отчасти своему собственному развитію.

„Но силѣ давленія всего предмета на кожу мы знакомимся съ вѣсомъ 
его", говорите авторъ, а на слѣдующей страшіцѣ читаемъ: „по силѣ со- 
кращенія мышцъ... мы получаемъ болѣе точное знакомство съ тяжестью пред
мета". К акая же собственно роль принадлежите въ опредѣленіи вѣса тѣлъ 
о с я за н !  и какая мышечному - чувству, для читателя остается непонятнымъ.

Разсуждеяіе о религіозномъ чувствѣ ребенка составляете слабую часть 
сочиненія. Вмѣсто того, чтобъ пріучать ребенка къ с о зн а н ! , что „вѣра 
безъ дѣлъ мертва есть" и что высшая заповѣдь выражается въ словахъ 
„люби 'блилшяго, какъ самого себя", авторъ развиваете мысль, что рели- 
гіозное чувство основывается не столько на знаній, сколько на вѣрѣ и во- 
ображеній, но не настаиваете на сознательномъ отнош ен! ко всему рели- 
гіозному. Что же касается восхваляемаго авторомъ образца дѣтской молитвы, 
то лучше было бы не упоминать о ней совсѣмъ. Дѣвочка 3 %  л. молится:



„Я  не послушалась мамы и бѣгала въ кухню; Боженька, сдѣлай такъ, чтобы 
я  больше въ кухню не б іг а л а " . Примѣръ, конечно, неудаченъ.

Въ главѣ о занятіяхъ дѣтей указывается на полезность фребелевской 
шстемы, но безо всякой критической оцінки послѣдней, что не целесооб
разно въ виду несомнѣнныхъ, наряду съ достоинствами, недостатковъ си
стемы.

Авторъ обладаете несомніннымъ описательнымъ талантомъ и навыкомъ 
къ  подысканію примѣровъ для поясненія тѣхъ или другихъ теоретическихъ 
положеній. Нѣкоторыя м іста  книги особенно характеризують такой таланте, 
наор., описаніе ю тя  бы страха и гнѣва д ітей . Хорошъ въ этомъ отношеніи отдѣлъ 
объ устрашеніяхъ ребенка и наказаніяхъ, хотя нельзя не зам ітить, что, не, 
смотря на несочувствіе къ послѣднимъ автора, вся аргументація по вопросу 
ведется такъ, какъ будто бы онъ состоитъ ихъ защитникомъ. „Надо знать, 
какъ примѣнять наказаній, чтобы польза отъ нихъ превышала вредъ", такъ 
разсуждаетъ авторъ. „Н аказаніе имѣетъ значеніе только въ  томъ случаѣ, 
осли оно является силой, удерживающей отъ повтореній поступка". Если 
угроза не помогаете, „надо немедленно ее выполнить". Впрочемъ, авторъ, 
вслідъ  за устрашеніемъ, выключаете в с і  наказаній унижающаго и болѣзне- 
творнаго свойства, и книга заканчивается такими словами:„Ври выполневін нака
заній воспитатель не долженъ выражать ни злобы, ни мести, ни раздраженія, при 
которыхъ легко перейти въ наказаній должную границу". Намъ кажется, 
что это легче говорить, ч ім ъ  д іл ать , да, по п равд і сказать, и нужна ли 
такая осторожность, особенно въ случаяхъ, когда ученикъ доводите воспита
теля до крайней степени раздраженія, „до бѣлаго каленія".

Книжка читается легко и съ удовольствіемъ, такъ какъ авторъ, видимо, 
преданъ своему д ілу , увлеченъ имъ и отъ души желаетъ блага юному, под- 
ростающему поколінію.

Издана книжка скромно, незатійливо, зато и цѣна ея самая уміренная. 
Во всякомъ случаѣ пожелаемъ ей самаго широкаго и скораго распро
странена.

А. Виреніусъ.

Нізіоіте <Ле Іа Егапсе еі сіе за сіѵііізаііоп раг Ь. Е. Водіе еі Р .
Шзрідиез. (Исторія Францій и ея культуры).

Педагогія французскихъ школъ давно уже пользуется самой отрицательной 
нзвѣстностью. Все преподаваніе страдаете формализмомъ, мертвенностью. 
Оно все опирается на циркуляры, планы и программы, исходящіе изъ одного 
правительственнаго центра— Парижа— и совсѣмъ не приспособлены къ раз- 
нымъ мѣстностямъ Францій. В се построено на м асс і сухихъ механическихъ 
упражненій и на изощреніи памяти. Особенно безжизненны уроки такъ назы
ваемой морали, исторіи и географіи— т. е. именно предметовъ, наиболіе под 
дающихся живой интересной передачі. Теперь въ виду начавшейся реформы



всего народнаго просвѣщенія во Францій, подъ наблюденіемъ главнаго инспек
тора Марселя Ш арля, предпринято изданіе цѣлой серій новыхъ учебниковъ 
для низшихъ школъ, болѣе отвѣчаюіцихъ современнымъ требованіямъ науки. 
„Исторія Францій и ея культуры" является одной пзъ этихъ книгъ. Инспек- 
торъ восторженно привѣтствуетъ этотъ новый учебникъ, составленный вполнѣ 
оригинально и ничѣмъ не напоминающій прежніе, переполненные хронологи
ческими таблицами и перечнями королей и великихъ полководцеві.

Наоборотъ, книга г.г. Рожи и Депикъ, переполненная всевозможными 
картинками, заинтересовываете ребенка своимъ интереснымъ содержаніемъ 
и нростымъ изложеніемъ. Учебникъ охватываете весь ходъ развптія культуры, 
начиная съ самой первобытной жизненной обстановки, въ какой человѣкъ 
жилъ еще въ каменномъ аеріодѣ, когда веѣ его потребности сводились къ 
одному добыванію пищи, когда жилищемъ служила ему пещера, а одеждою 
шкура убитаго имъ звѣря. Исторія раздѣлена на такія главы: наша нища, 
одежда, жилище, отопленіе и освѣщеніе, оружіе, орудія труда, бумага и 
книги, государство и - управленіе, мѣстное уиравленіе, сношенія человѣка съ 
обществомъ, праздникн. Каждая глава развиваете вопросъ генетически, уди
вительно просто, понятно и доводите весь прогрессивный ходъ исторіи до 
•современныхъ техническихъ усовершенствованы.

При каждой главѣ— масса рисунковъ, знакомящихъ ученика со всевозмож
ными жилищами, одеждами, судами, главнымъ образомъ, во Фравціи. Точно 
также въ главѣ о государственномъ управленій дается разъясненіе всѣхъ 
формъ правленія, существовавшихъ во Франціп въ теченіе всей ея исторической 
жизни. Въ концѣ каждой главы идутъ вопросы для повторенія и отрывки 
изъ разныхъ историческихъ сочиненій для домашняго и класснаго чтеаія. 
Только пройдя этотъ занимательный первый курсъ съ дѣтьми 7— 9 лѣтъ, 
Деникъ приступаете къ своему среднему курсу (со и г8  т о у .е п ) ,  уже всецѣло 
посвященному исторіи французскаго народа и его снощеній съ другими н а 
родами.

Нельзя не привѣтствовать такой именно планъ элементарнаго учебника 
исторіи: онъ сразу расширяете умственные горизонты ученика, пробуждаете 
его любознательность и представляете исторію не въ вндѣ мучительной хро
нологів или непонятной смѣны великихъ людей,— а жпвымъ послѣдователь- 
нымъ процессомъ покоренія человѣкомъ окружающей его природы и достав
леній лучшихъ условій жизни для болыпаго числа людей. Цѣна книги очень 
дешева. С. Русова.

Н. А. Сахаровъ. О раціональной борьбѣ съ маляріей ва закавказскихъ 
желѣзныхъ дорогахъ. Тифлисъ 1 9 0 3 . Цѣна 10  к. (Чистый доходъ отъ 
продажи брошюрки поступаете въ пользу библіотеки для служащихъ 
при управленій дорогъ).

Вопросъ о маляріп теперь настолько выясненъ, что уже врядъ ли кто



станетъ сомнѣваться хотя бы, напр., въ томъ, что въ Россіи малярія при» 
надлежитъ къ числу болѣзней распространенныхъ повсемѣстно, что она есть 
болѣзнь инфекціонная, зараженіе которой передается особымъ видомъ кома- 
ровъ прп посредствѣ уколовъ хоботомъ, или, какъ говорятъ, укусовъ. Слѣдо- 
вательно, малярію въ Россіп можно получить вездѣ, на всемъ пространстве 
террнторіп, отъ юяшыхъ нредѣловъ ея до Ледовитаго океана. Брошюрка
Н. А. Сахарова знакомитъ читателя во 1) съ исторіей вопроса о ’ маляріи, 
во 2 ) съ тѣми наблюденіями и опытами, которые дали возможность устано
вить, что малярія есть болѣзнь заразная, вызываемая жизнедеятельностью 
особаго паразита, прннадлежащаго къ группѣ простѣйшихъ организмовъ, па
разита, который живетъ въ  двухъ хозяевахъ: въ крови человѣка и въ ки~ 
шечникѣ комара— анофелеса (А т ю р Ь е Іе в  с іа ѵ і^ е г , 8. т а с і іП р е п п із ) .  
Далѣе въ брошюркѣ излагается, какими мерами нужно бороться съ распро- 
страненіемъ маляріи. Такихъ способовъ извѣстно три. Первымъ является 
излѣченіе въ данной местности въ теченіе зимы (когца комаровъ нѣтъ) всѣхъ. 
больныхъ маляріей, чтобы весною ,. когда появятся анофелесы и начнутъ на
падать на людей, между послѣдними не оказалось ни одного малярика.. 
Тогда комары не будутъ заражаться и не будутъ разносить инфекціи. Второй 
способъ состоитъ въ уничтоженіи самихъ комаровъ какъ  въ лпчиночномъ* 
такъ и во взросломъ состояніи. Для уничтоженія лнчинокъ примѣняется сред
ство, указанное нѣсколько лѣтъ тому назадъ русскимъ энтомологомъ, г-номъ 
Порчинскимъ для уничтоженія оводовъ. Средство очень простое. На поверх
ность стоячихъ прѣсныхъ водъ (канавокъ, лужъ, лѣсныхъ ямъ, болотцевъ) 
наливаютъ тонкій слой керосина. Растекшійся по поверхности воды керосинъ 
образуетъ пленку, обладающую весьма значительвымъ яатяженіемъ. Пленка 
эта очень хорошо прилипаетъ къ хитину и совершенно замыкаетъ дыхальца, 
такъ что Личинки, дышащія воздухомъ атмосферы, и выставляющія для ды- 
ханія на поверхность воды свое единственное дыхальце, чрезвычайно быстро 
погибаютъ вслЄдствіє его закупорки керосиновою пленкой.

Третьимъ способомъ является огражденіе людей отъ укусовъ анофелесами 
Тутъ рѣчь идетъ не о мазяхъ или обмазываніяхъ (они не дѣйствительны), а 
о такихъ мѣрахъ, которыя самымъ дѣйствительнымъ образомъ препятствуютъ 
комарамъ добираться до людей. Первымъ средствомъ надо считать закрытіо 
оконъ и отверстій дверей сѣтками. Такія приспособленія уже были испытаны 
въ 1 9 0 0  году въ Италіи, на тамошнихъ желѣзныхъ дорогахъ; окна сторо- 
жевыхъ будокъ и нѣкоторыхъ станцій были закрыты проволочными сѣтками,. 
ровно и отверстія печныхъ трубъ, а входныя двери были снабжены тамбу
рами изъ легкихъ дерёвянныхъ рамъ, тоже затянутыхъ сѣтками. Обитателямъ 
предписанъ былъ определенный режимъ (выходя, надевать на голову сѣтку 
изъ газа, надѣвать толстыя нитяныя перчаткн, не оставлять вечеромъ на
стежь дверей, воздерживаться отъ прогулокъ вечеромъ и ночью), и несмотря 
на то, что никакохъ лѣченій не употреблялось, изъ 1 0 4  человѣкъ лѣтомъ



захворало маляріей всего трое (и то возвратами прежней лихорадки). Сові- 
туемъ каждому просмотрѣть брошюрку д-ра Сахарова. То, что тамъ сказано, 
примінимо и ко всякой другой мѣетности, и опасность зараженія маляріей 
стережетъ неосторожна™ въ сущности во всѣхъ м істахъ, но, разумѣется, 
предпочтительно въ мѣстныхъ малокультурныхъ, съ преобладаніемъ болотъ и 
вообще обширныхъ водныхъ пространствъ, не имѣющихъ стока. На всякій 
случай не мѣшаетъ въ  н а ч а л і лѣта поизслѣдовать ближайшія воды дачныхъ 
окрестностей и поискать, нѣтъ ли въ нихъ лпчинокъ анофелесовъ. Пособіемъ 
въ этихъ поискахъ можетъ служить та же брошюрка д-ра Сахарова. Въ 
концѣ ея приложена таблица, гдѣ въ достаточно ясныхъ рисункахъ представ - 
ленъ самый комаръ и его личинка, а также дано нзображеніе головки самки 
для того, чтобы показать характерное отличіе сяжковъ анофелеса отъ сяж- 
ковъ обыкновенна™ комара. Купившій брошюрку д-ра Сахарова сдѣлаетъ 
два хорошихъ д іл а : пріобрѣтетъ книжку, очень полезную и сдѣлаетъ доброе 
дѣло, внеся свою лепту на увеличеніе фонда для библіотеки. Н. К.

Ѳ. X. Абраменко. Практаческій синтаксисъ русскаго языка (въ образцахъ 
и задачахъ). Кіевъ. 1 9 0 4  г.

Въ книжкѣ 54 , такъ сказать, основныхъ параграфа теорій. Почти на 
каждый изъ нихъ приходится по нѣскольку уже второстепенныхъ грамматиче- 
скихъ различеяій и опредѣленій. А потому ясно, что здѣсь собрано, въ сущ
ности, все, если не научное, то, по крайней м і р і ,  традиціонно-учебное уло- 
женіе элементарна™ синтаксиса. Не измѣнена и обычная логика объяоненій 
такой догматики: „Такія предложенія, въ  которыхъ подразумѣваемое „ты" или 
„они" относятся ко всѣм ъвообще людямъ, а не къ опредѣлевному лицу, счи
таются за безличныя", хотя раньше узаконено: „безличнымъ называть такое 
предложеніе, въ которомъ подлежащаго нѣтъ и не подразумѣвается". „Опре- 
дѣлительное предложеніе, стоящее передъ главнымъ, запятой можетъ не 
отделяться". „Въ глуши расцвѣтшій василекъ вдругъ захирѣлъ". А развѣ не 
проще для ученика мыслить, что тутъ вовсе не иміется сложнаго предло- 
ікенія— нѣтъ, поэтому, и никакого опредѣлительнаго? Занимается г. Абраменко 
въ своей небольшой книжкѣ и періодами, столь мало посильными большин
ству учениковъ. Присмотритесь къ примѣрамъ на періоды въ „Практпческомъ 
синтаксисі": опять и опять Карамзинъ, Жуковскій, Гоголь, Иннокентій и 
Филаретъ, неизбіжныя строфы— „Когда волнуется желтѣющая нива". Очевидно, 
ихъ трудно подыскивать и взрослому. Очевидно; это— область по преимуще
ству особой стилистики, а не синтаксическихъ явленій, мало-мальски доступ- 
выхъ наблюденію и незрѣлаго школьника. Да вотъ и г. Абраменко для „про- 
дивительнаго періода" даетъ только два образца: одинъ— все тотъ же Карам- 
бпнскій: „Юноша, волнуемый темными желаніями..." и пр.; а другой— изъ 
Пушкина: „Огцы-пустыннпки п жены непорочны"... т. е., по нашему, напр.,



разумінію  —  періодъ уступительный. Г. Абраменко подбираетъ для своихъ 
задачъ подлинный литературный матеріадъ —  въ этомъ лучшая сторона 
вышеназваннаго курса. Но развѣ и здѣсь не предварили нашего автора 
многіе и многіе составители? „Въ Предисловия" обращаете на себя вни- 
маніе нижрслѣдующее сопоставленіе: „Цѣль предложеннаго учебника чисто 
практическая: научить учениковъ путемъ рѣшенія цѣлаго ряда устныхъ и 
нисьменныхъ задачъ правильной и сознательной разстановкѣ знаковъ преии- 
н авія", и „Ачебникь предназначается для прохожденія синтаксиса подъ руко- 
водствомъ преподавателя и т. д ." . Во-первыхъ, извѣстный субтективизмъ право- 
спссобенъ именно въ иунктуаціи, и кодексъ съ 5 4  параграфами и многочислен
ными дѣленіями тутъ не установите полнѣншаго орактическаго единообразія. 
Во-вторыхъ— см. стр. 1 1 0  у г. Абраменко— синтаксисъ— та часть грамма
тики. въ которой объясняется, какъ изъ словъ составить предложеніе, а изъ 
отдѣльныхъ предложены— правильную рѣчь; слѣдовательно, не всегда же 
здѣсь причастна разстановка знаковъ препинавія.

А. Налимов*.

1) Руководство къ веденію разговорныхъ уроковъ по русскому языку въ
инородческой школѣ. Изданіе православна™ миссіонерскаго общества 
въ Казани Ц. 5 0  к.

2) Наглядный русскій букварь для инородцевъ. Изданіе православна™
миссіонерскаго, общества въ Казани. Ц. 2 0  к.

Существуетъ много руководсгвъ и учебниковъ для наученія инородцевъ 
русскому разговорному языку и русскому чтенію. Въ основаніе всѣхъ этихъ 
руководствъ положень или переводный или натуральный методъ, діаметральне 
противоположные другъ другу. Первый исключаете второй, и наобороте. 
„Все черезъ переводъ, ничего безъ перевода"— девизъ переводнаго способа. 
„Долой иереводъ, ничего черезъ переводъ"— девизъ н атуральн ая  метода.

Если сторонника переводнаго способа все изученіе русскаго языка осно- 
вываютъ исключительно только на переводѣ и не допускають никакой на
глядности въ занятіяхъ, то увлекающіеся натуральнымъ методомъ (иначе 
„естественнымъ") стремятся все объяснить ученикамъ наглядно (большую 
роль въ  данномъ случаѣ играютъ рисунки), и переводъ допускають лишь, 
какъ крайнее исключеніе.

Тотъ и другой методъ иміетъ свои недостатки. Занятія, основанный на 
нереводѣ и только на переводі, будуть однообразны, скучны, томительно 
скучны и мертвы. Но если стараться все объяснить ученикамъ только на
глядно, выйдетъ лишняя трата времени, и самыя занятія могутъ доходить до 
смішного въ  при думы ваніи разныхъ искусств еняыхъ пріемовъ для нагляд
на™ объясненія. Чтобы наглядно объяснить слово— „бѣгаемъ", нужно прибі
гать къ пресмішнымъ сценамъ и устраивать прямо таки курьезное развле
ч ет е . Не лучше ли это слово сказать по-русски и перевести на родной



языкъ учениковъ? Не все и можно изобразить наглядно. Какъ изобразить 
фразы: мать любить дѣтей, лѣность —  мать пороков* безъ Бога нн до 
порога, и другія отвлеченности?..

Ясно, что изъ соединенія этихъ двухъ противоположныхъ способовъ на- 
учевія инородцевъ русскому языку— перевода съ наглядностью— можетъ по
лучиться болѣе целесообразный способъ, болѣе „естественный", чѣмъ выше
упомянутые два, потому что н е . будетъ имѣть пскусственныхъ пріемовъ въ 
объясненіи; здѣсь все естественно: гдѣ можно— прибѣгается къ наглядности, 
что не поддается наглядному объяененію— переводится. Получается „наглядно- 
переводный" способъ наученія няородцевъ русской рѣчи.— Таково основаніе 
вышедшихъ въ 1 9 0 4  году „Руководства къ веденію разговорныхъ уроковъ 
по русскому языку въ инородческой школѣ" и „Нагляднаго русскаго бук
варя для инородцевъ", изданій Православнаго Миссіонерскаго Общества въ 
Казани *).-

...„Русскіе слова и обороты учитель сообщаетъ инородцамъ наглядно: 
иоказавъ предмета, его дѣйствіе или состояніе, учитель называете его по- 
русски; дѣти повторяють за нимъ хоромъ или въ одиночку. Если нельзя по
казать самого предмета, напр., лошадь, корову, учитель довольствуется его 
рисункомъ. А если слово не поддается наглядному объясненію (нельзя пока
зать ни самаго предмета, ни его рисунка), учитель прибѣгаетъ къ помощи 
родного язы ка"...

„Наглядный букварь" составляете нродолженіе „Руководства".
...„В ъ  „Руководств*" мы даемъ 8 0  конспектовъ разговорныхъ уроковъ 

за  1-й учебный годъ. Изъ этого числа 50  уроковъ ведутся исключительно 
устно въ  то время, пока инородцы на особыхъ урокахъ учатся читать н пи
сать на своемъ языкѣ. Остальные 30  уроковъ ведутся въ связи съ чтеніемъ 
и письмомъ по „Наглядному Букварю "...

Самое главное достоинство' настоящаго „Руководства" и букваря заклю
чается въ томъ, что грамматическія формы, подлежащія усвоенію, располо
жены въ пзвѣстной поелѣдовательностп, представляющей переходь отъ лег- 
каго къ трудному. Ни въ одномъ руководств*, ни въ одномъ учебник* доселѣ 
не обращали на это серьезнаго вниманія и почему-то сбходшш этотъ пункта 
молчаніемъ.

„...П ри обучеяіп инородцевъ русскому языку главную трудность пред
ставляють не русскія слова, которыя усваиваются инородцами сравнительно 
легко, а грамматическія формы русскаго языка. Такъ какъ русскія формы 
рѣзко расходятся съ инородческими формами, то матеріалъ для изученія на- 
званныхъ формъ долженъ быть расноложенъ въ строгой послѣдовательности, 
При выборѣ этого матеріала учитель руководствуется съ одной стороны руе-

*) Изданія Православнаго Миссіонерскаго Общества считаются допу
щенными къ употреблепію въ ннородческихъ школахъ.



ской грамматикой, съ другой— грамматикой инородческой. При составлен! 
м аіеріала для разговорныхъ уроковъ мы строго держались указанныхъ тре
бований..."

А вотъ и перечень грамматическихъ формъ, последовательно вводимыхъ 
въ разговорные уроки для усвоенія:

1) Именительный иадежъ именъ сущеетвительныхъ единственна™ числа.
2) Третье лицо глагола настоящаго времени единственнаго числа.
3 ) Повелительное наклоненіе самыхъ необходимыхъ въ школьномъ оби- 

ходѣ глаголовъ.
4 ) Первое лицо настоящаго времени въ единственномъ числѣ (съ 18-го 

урока).
5) 2 -е  лицо настоящаго времени единственнаго числа (съ 24-го урока).
6) Предложный иадежъ именъ сущеетвительныхъ на вопросъ гдѣ? (съ 

28-го  урока).
7) Именительный иадежъ мйстоименій мой, твой и др. (41 -й  урокъ).
8) Именительный иадежъ нѣкоторыхъ прилагательныхъ мужескаго рода 

(съ 43 -го  урока).
9) Дательный иадежъ отъ лачныхъ мѣстоименій (съ 47-го урока).

10) Прошедшее время глаголовъ (съ 49-го  урока).
11) Будущее время отъ извѣстныхъ ученикамъ глаголовъ.
12) Именительный иадежъ числительныхъ— одинъ, одна, одно (съ 51-го 

урока).
13) 1-е лицо глаголовъ множественна™ числа настоящаго времени (съ

52-го урока).
14) 2-е лицо глаголовъ множественнаго числа касгоящ аго времени (съ

53-го  урока).
15 ) 3 -є  лицо глаголовъ того же числа и времени (съ 54-го  урока).
16) Именительный иадежъ мѣстоименій: мой, твой, нашъ, вашъ и т. д. 

(съ 55-го  урока).
17 ) Множественное число сущеетвительныхъ (съ 59-го урока).
1 8 ) Числительныя два и двѣ (съ 61-го урока).
1 9 ) Именительный иадежъ прилагательнаго единственнаго числа всѣхъ

родовъ (съ 65-го урока).
2 0 ) Дательный иадежъ сущеетвительныхъ на вопросъ кому (съ 71-го

урока).
21) Винительный^падежъ сущеетвительныхъ на вопросы кого, что и куда 

(съ 72-го урока).
2 2 ) Родительный падежъ сущеетвительныхъ на вопросъ откуда (съ 75-го 

урока).
2 3 )  Творительный падежъ сущеетвительныхъ на вопросы чѣмъ и подъ 

(надъ, за, передъ) чѣмъ (съ 76-го урока).



2 4 ) Винительный падежъ мѣстоименій мой, твой и т. д. (съ 79-го 
урока).

Чтеніе по наглядному букварю начинается тогда, когда пройдены: 1) бук
варь на родномъ языкѣ, 2 ) письмо строчныхъ буквъ и 3) не менѣе 4 0  уст- 
ныхъ разговорныхъ уроковъ.

Содержаніе наглядааго букваря представляете изъ себя тоже строгій по- 
рядокъ и послі юзательность и неразрывно связано съ содержаніемъ „Руко
водства" для разговорныхъ уроковъ.

...„В ъ  букварѣ заключаются слова трехъ категорій:
1) Слова, усвоеяаыя на устаыхъ разговорныхъ урокахъ.
2 ) Слова, заимствованный инородцами отъ русскихъ и употребляющіяся 

въ ихъ языкѣ въ иекаженномъ в и д ѣ ,, наир.: самоваръ, сахаръ, насосъ.
3) Слова, встрѣчающіяся впервые, но введенныя въ букварь съ цѣлью, 

чтобы, читая попутно съ извѣстяыми словами нѣсколько неизвѣстныхъ словъ, 
обогатить русскую рѣчь инородцевъ. Большая часть этихъ словъ иллюстри
рована и самая незначительная часть усвояется цутемъ перевода"...

Желательнымъ является, чтобы при слѣдующихъ изданіяхъ слова 3-ей 
категорій въ букварѣ, а также слова въ м атеріалі для разговорныхъ уро
ковъ, подлежащія усвоенію черезъ переводъ, были выдѣлены особымъ шриф- 

гомъ.
Въ связи съ чтеніемъ идутъ письменныя упражненія, способствующая 

правильному и скорому усвоенію русскихъ словъ и грамматическихъ оборо- 
товъ. Письменныя упражненія эта всячески разнообразятся (въ „Руководетвѣ" 
указано ихъ до 10 ) и тѣмъ самымъ дѣлаются интересными для учениковъ. 
Букварь почти весь пллюстрированъ (4 7 0  рисунковъ), что ускоряете и ожи
вляете ходъ занятій— разговоръ, чтеніе и письмо. П ослі букваря поміщено 
до 40  статей для чтенія, содержаніе которыхъ легко, понятно и взято изъ 
міра самихъ д ітей .

Вотъ главный и цѣнныя качества новаго „Руководства" и „Нагляднаго 
Букваря", изъ которыхъ самое важное— расноложеніе грамматическихъ 
формъ для разговорныхъ уроковъ въ пзвістной послідовательности, чего до- 
сел і не достигала большая часть составителей руководствъ для инородцевъ.

Какъ-то невольно начинаеш ь желать появленія продолженія учебника въ 
такомъ же н травлен ій  для слідую щ ихъ (2 , 3 и 4-го) учебныхъ годовъ въ 
инородческой ш колі, которая сильно нуждается въ  учебникахъ, нримінен- 
ныхъ къ ея нуждамъ. И. В. Яковлевъ.

В. и Э. Вахтеровы. Міръ въ разсказахъ для д ітей . Первая послі 
букваря книга для класснаго чтенія въ начальныхъ училищахъ. Изданіе^то- 
варищества И. Д. Сытина. Москва. 1 9 0 5 . Ц. 3 0  к. 189  стр. съ 194  ри
сунками въ тексті.

Книги для нервоначальнаго обученія и въ особенности для класснаго



чтенія представляю ть какъ  извѣстно, чрезвычайно много трудностей для ихъ 
составителей. Требуется умѣнье собрать матеріалъ настолько цѣльный, разно
образный, живой, чтобы онъ охватывалъ всесторонне движеніе и направлені© 
дѣтской воспріимчивой любознательности, удовлетворялъ бы ихъ иытливый 
умъ, живое воображеніе и давалъ бы правильное воспитачіе молодому чув
ству и зарождающейся волѣ. Да кромѣ этого еще требуется, чтобы все, что 
предлагается дѣтямъ, было насквозь проникнуто свѣтлымъ пониманіемъ дѣт- 
ской природы, согрѣто искреннимъ къ нимъ сочувствіемъ и желаніемъ дать 
правильную постановку ихъ воспитанію. В. и Э. Вахтеровы для составле- 
нія своей „первой послѣ букваря книги для классаго чтенія" потрудились 
много и приложили душу къ своему труду. Ихъ книга, на пространств! 
189  страницъ превосходно напечатаннаго текста, со множествомъ чрезвы
чайно выразительныхъ, красивыхъ, говорящихъ картивокъ, представляете доста
точный матеріалъ общеобразовательнаго и воспитательнаго значенія. Ма- 
теріалъ рисположенъ въ десяти отдѣлахъ, изъ коихъ послѣдній имѣетъ спе
ціальнеє, дополнительное назначеніе— для начальныхъ письменныхъ грамма- 
тическихъ упражненій. Въ первомъ отдѣлѣ, значите, на первой ступени за
нятій въ этомъ начальномъ общеобразовательномъ курсѣ, дѣти знакомятся съ 
тѣми предметами, которые имъ болѣе" всего близки, т. е. съ мѣстною при
родою, обстановкою ихъ жизни въ различный времена года въ такомъ по
рядні: осень, зима, весна, лѣто. Здѣсь осмысливаются, такъ сказать, непо
средственный впечатлѣнія природы на дѣтскую душу и подготовляется дѣятель- 
яыхъ другихъ душевныхъ силъ въ отношеніп къ явленіямъ изъ другихъ областей- 
знанія и развитія.— Во второмъ отдѣлѣ всѣ статейки служать одной цѣлиг 
воспитать въ дѣтяхъ и вкусъ къ ученію, со всѣми его благотворными влія- 
ніями; а въ послѣдней статьѣ „Д ва  друга", въ дѣтски-простой и наглядной 
параллели, выставляются характеристики городской и деревенской культуры.—  
Въ третьемъ отдѣлѣ, подъ общпмъ яазваніемъ „Колыбельной пѣсенки", идутъ 
разсказы и замѣтки, направленные къ воспитавію въ дѣтяхъ чувства любви 
и привязанности къ семьѣ, къ близкимъ людямъ, къ трудамъ и радостями 
семейной жизни.— Въ четвертомъ отдѣлѣ стихотвореніемъ Курочкина „ Слава 
труду “ открывается новая страница ученія и воспитанія дѣтей: они вводятся 
въ сознаніе важности, первостепевной необходимости труда при всякихъ жиз- 
ненныхъ обстоятельствахъ, пріучаются чувствовать радость труда, его мате- 
ріальное и нравственное достоинство.— Въ отдѣлѣ пятомъ, подъ заглавіемъ 
„Среди животныхъ", во множеств! занимательныхъ разсказовъ, дѣти знако
мятся съ вравами и обычаями разныхъ животныхъ, преимущественно свой- 
ственныхъ природ! нашего отечества и непрем!нно въ связи съ обстоятель
ствами жизни челов!ческой, а  въ послѣдней статейкѣ „ Звѣри и человшъ11 
дѣти уже готовы усвоить идею о томъ, что при своей, сравнительно съ жи
вотными, физической слабости человѣкъ своими дарованіями и иросвѣщеніемъ 
поставлень въ возможность владѣть животными п даже ихъ силы ври-



роды употреблять на службу культурѣ и общественности.— Въ отдѣлѣ ше- 
стомъ, подъ заглавіемъ „изъ зеленаго царства", дѣти знакомятся съ при
родою лѣса, полей, обработкой нивы и со многими важнѣйшими отраслями 
сельской жизни и благоустройства на пользу людямъ.— Отдѣлы седьмой, вось
мой и девятый, также богатые хорошимъ подборомъ статей нравственнаго и 
бытового значенія, еще шире и полнѣе разрабатываютъ кругозоръ дѣтей въ 
области пониманія ихъ отношеній общественныхъ— домашнихъ, содѣйствуютъ 
правильной оцѣнкѣ взаимныхъ нравственныхъ обязанностей, усвоенію твердыхъ 
правилъ чести, привязанности, взаимнагодружелюбія и истиннаго достоинства. По- 
слѣднія двѣ статейки: 1) „Царь и избуш ка" и 2) „Для ближнихъ" своимъ 
высокимъ нравственнымъ настроеніемъ рпрекрасно заканчиваютъ собою рядъ 
статей этихъ послѣднихъ отдѣловъ, резюмируя въ одно цѣлое всѣ элементы, 
проникающіе собою воспитательный характеръ всей „Книжки для чтенія".

Независимо отъ общеобразовательнаго и воспитательнаго значенія книга 
гг. Вахтеровыхъ замѣчательна еще тѣмъ, что въ рукахъ толковаго учителя 
она можетъ вызывать много цѣлесообразныхъ и плодотворныхъ работъ по по
воду прочитанныхъ статей: такъ часты и хорошо подобраны авторами допол
нительный замѣтки, басни, пословицы, прибаутки. При достаточныхъ и умѣ- 
лыхъ объясненіяхъ учителя всѣ такія дополнительныя замѣчанія и указанія 
послужатъ навѣрно къ прочному закрѣпленію въ сознаніи и чувствѣ уча
щихся тѣхъ осяовательныхъ знаній и правильныхъ настроєній, которыя со
ставляюсь душу подобных!) „Книгъ для чтенія".

П. В. Евстафіевъ.

Русскія повѣсти XVII—ХѴІІІ вв. Подт/редакціей и съ предисло- 
віемъ В. В. Сиповскаго. I. СПБ. 1 9 0 6 . Стр. ЬХ ІѴ — 3 0 7 . Цѣна 2 руб. 
50  коп.

Счптаемъ излишвимъ говорить о всемъ значеній тѣхъ повѣстей, исторій 
и сказаній, коіоры я являются первыми памятниками древне-русской белле
тристики. Ихъ жизненный, иногда образный языкъ, широкіе интересы, ориги
нальное освѣщеніе людскихъ отношеній и яркія характеристики заслуживаютъ 
самаго детадьнаго изслѣдованія и популяризацій, а для этого прежде всего 
необходимо хорошее изданіе лучшихъ образцовъ, съ толковыми объясненіями 
п критическимъ аппаратомъ. Книга В. В. Сиповскаго является первымъ спе- 
ціальнымъ опытомъ въ этой области. Изданныя по рукописямъ, съ сохра- 
неніемъ правописанія ихъ и даже раздѣленія словъ, къ сожалѣнію, затруд- 
няющаго чтеніе, русекія повѣсти XVII— XVIII вв. даютъ богатый матеріалъ 
для изученія одной изъ менѣе разработанныхъ частей нашей литературы. 
Кромѣ извѣетныхъ уже произведены въ родѣ „Повѣсти о Горѣ-Злосчастіи", 
„о Саввѣ Грудцынѣ", „о Флорѣ Скобѣевѣ", „о россійскомъ матроеѣ В а
силів", здѣсь помѣщено десять почти новыхъ въ наукѣ памятниковъ ста
ринной беллетристики. Отмѣтивъ только заглавія ихъ („Исторія королевича
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А рхилабека", „Гисторія о Яроиолѣ ц есареви ч і" , „Чудо Богородицы о ца- 
р е в в і П ерсикі" , „П овість посольства въ  Португальской зе м л і" , „Сказаніе 
о царѣ Василіп К онстантинович^ и „Сказаніе о трехъ ц аряхъ "), остановимся 
на двухъ повістяхъ, иміющихъ между собою много общаго и заниматель- 
ныхъ по содержанию. „Исторія о россійскомъ купц і Іо ан н і и о прекрасной 
д ів и ц і  Елеонорі" говорите о наступившемъ переломі въ русскихъ взглядахъ на 
женщину, объ эмансипаціи личности. Содержаніе ея таково. Въ Старой Р усі 
жилъ богатый купецъ И ванъ Евдокимовъ. Д іл а  его ш л и . хорошо, и, по пред
ложен™ друзей, онъ переіхалъ  въ Петербургъ, чтобы „торговати кораблями 
во всѣхъ приморскихъ городахъ". Во время поѣздокъ по торговымъ дѣламъ 
онъ бралъ съ собой сына ^Ивана „для увеселенія, а паче для Знауки"; съ 
семи л іт ъ  онъ отдалъ его для обученія россійской грам оті и математикѣ, и 
мальчикъ проявилъ такое арилежаніе, что даже въ праздничные дни не при
соединялся къ развлеченіямъ товарищей, но уходилъ въ укромное м істо и тамъ 
учился. По окончаніи ученія отецъ взялъ на нікоторое время сына себ і въ 
подручные, а зат ім ъ  отправилъ [въ Парижъ „для обученія иностранныхъ 
наукъ" къ знатному купцу Анису Мальтику. И здѣсь юноша заслужилъ до- 
вѣріе хозяина и завѣдывалъ пакгаузомъ. Кромѣ сына и двухъ дочерей, у 
купца жила его племянница, дочь испанскаго купца Елеонора, „весьма доб- 
рородяа и красна [[лицомъ". Однажды И ванъ увидалъ ее за туалетомъ, и 
красота д івп ц ы  „пробила у него сердце, яко острою стр ілою ". Съ тѣхъ 
поръ онъ постоянно '5*умалъ о красави ц і .и придумывалъ епособъ съ ней 
познакомиться. Д іло  устроилось благодаря посредству камердинера Елеоноры; 
но юноша не имѣлъ возможности часто вид іть ее, а  потому пришлось при- 
бігнуть къ переписні. Па другой же день И ванъ пишете ей галантное 

ч(объясненіе: „Ію безнѣйш ая Елеонора, милостивая государыня! Вчерашняго
числа ваш а милость первыми своими пріятными словами изволили одолжить, 
и  внутри сердца моего огненное пламя воепалить, и въ великое уныніе 
оривесть. И  нынѣ прошу сіе мое письмо разсмотрѣть, и въ моемъ уныніи 
хотя малое веселіє учинить, и принять меня бѣднаго къ себ і въ  любовь, за 
что до смерти моей вамъ всякія в ірн ы я и рабскія услуги чинить готовъ". 
Въ случаѣ отказа И ванъ гроаитъ у іхать  изъ П ариж а. Письмо передалъ 
шотъ же камер динеръ ири слідующемъ предисловии:— „Милостивая моя госу
дарыня! Сего часа шелъ я мимо коморы Іоанновой и слышалъ его поюща 
-арію ьесьма печальну, которую я, выслушавъ, нісколько въ памяти моей 
имѣго. И  по окончаніи его арін отворите я дверь въ комору его и увидѣдъ 
Іоанна, сѣдяща на кровати и держаща въ рукахъ письмо. И онъ, призвавъ 
меня къ себѣ, просилъ, чтобы я то его письмо вручилъ вашей милости". 
Огвѣтъ дівицы  оказался, съ одной стороны, суровымъ: она дивилась смѣ- 
лости юноши, но съ другой, И ванъ „малую склонность Елеонорину къ себѣ 
усм отріла", а  потому сталъ пѣть „арію ", чтобы его пѣсни слыхала и Елео
нора: „Ей, перестань крушиться, можешь веселиться" и т. д. И дѣйствительно,



только окончили онъ арію, какъ въ его комнату вошла красавица съ под
носом* на которомъ стояли двѣ серебряныя чашки сладкой водки и стопа 
старенбургскаго нива. Она подаетъ Ивану надежду на взаимность, но въ 
это время пріѣхала домой хозяйка съ дочерьми, и, предупрежденная слугой, 
Елеонора вышла встрѣчать ихъ. Съ этого момента начинается трагедія.

Одна изъ дочерей, Анна-Марія, догадалась, что Елеонора говорила съ 
нриказчикомъ о любви, и въ  порывѣ ревности сейчасъ же написала ему 
любовное письмо.' Впрочемъ, Іоаннъ не поддался прелыцевіямъ хозяйской 
дочери и обо всемъ предупредилъ письмомъ же Елеонору. Онъ пишетъ, что 
любовь ея „великое пламя горячности въ сердце вложила, которое никакой 
докторъ не можетъ врачевати и никакою росою погасити, но теперь его 
хотятъ разлучить съ ней; онъ умираетъ отъ горя, находится, „аки внѣ ума", 
и просить посѣтить его въ смертный часъ и уврачевать: „да не будешь 
яко убійца, страдати". Вся въ слезахъ Елеонора прибѣгаетъ къ Іоанну 
произносить пламенный слова по адресу разлучницы, обнимаетъ юношу, да
рить ему кольцо и клянется въ любви. ІІрочитавъ письмо Анны-Маріи, она 
говорить:— „О, безсчастная фортуна, что такъ учиняешь, почто насъ съ лю
безными разлучаешь? О, несытая утроба и звѣрское Анны-Маріи сердце, что 
въ томъ тебѣ за прибыль насъ съ дражайшимъ и возлюбленнымъ мною 
Іоанномъ разлучати? Или желаеши убійцей мнѣ быти?" Іоаннъ увѣряетъ 
что онъ любить одну ее: „хоть сейчасъ готовь смерть принять, а вамъ, 
дражайшей моей, не хощу измѣнять". Когда Елеонора ушла къ себѣ, то оба 
переговариваются посредствомъ „ар ій ", въ которыхъ выражаютъ взаимныя 
чувства. У слых авъ пѣніе, разлучница „пришла въ превеликій газардъ", рас 
налилась гнѣвомъ и по совѣту сестры Нервы рѣшила дѣйствовать хитростью 
-Подъ лаской любви къ Елеонорѣ Нерва выкрала письма отъ И вана и по
казала матери, а  та мужу, который немало удивился и вожелалъ объясниться 
съ нриказчикомъ. Его онъ засталъ въ коморѣ.— „Коль вящ ая любовь по 
между двумя бываетъ, и всегда живота лишаетъ!— -говорить онъ Ивану.—  
А ты, безсты ры й, что мнѣ отв+щаешь? Или Елеонору на помощь призы
ваешь? За  то лп я тебя ведостойнаго ж аловал*  что ты надо мною учинилъ 
такую пакость, обезчестивь весь мой домъ?" И затѣмъ приступаете къ 
обычной расправѣ: „мн>го надъ нимъ ѣзжалою плетью наругаться сталъ “• 
Когда узнала объ этомъ Елеонора, то сначала „отъ памяти отошла", за- 
тѣмъ побѣжала къ возлюбленному и стала выговаривать дядѣ „за такое нару- 
гательство надъ любезнымъ другомъ“ ,но и это не подѣйствовало на него:онъ снялъ 
кольцо съ руки И вана и прогналъ его изъ дому. Елеонора снова упала въ 
обморок* долго грустила, плакала, и этими вызвала только брань купца, 
который въ концѣ концовъ выдали ее замужъ за лейбъ-гвардіи унтеръ-офи 
црра. Услышавъ объ этом *  Иванъ нанялъ корабль и поѣхалъ въ Россію и 
здѣсь началъ „жить во благоцолучіи; только всегда имѣлъ въ мысли возлюб
ленную свою Елеонору, которая никогда изъ мысли' его не выходила". Та-
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кимъ образомъ, кромѣ занимательной фабулы, во всякомъ случаі новой для 
русской бытовой повѣсти, мы здѣсь встрѣчаемъ русскаго человѣка, вынесен- 
наго въ шумный городъ Европы и попавшаго въ его водоворотъ съ стремле- 
ніемъ къ личному счастью.

Такого же характера и слѣдующее произведете— „Исторія о Александрѣ 
россійскомъ дворянинѣ". Между ними много схожихъ чертъ, но вторая много 
романичнѣе и романтичнѣе первой; сюжетъ ея сложнѣе, подробности разрабо
таны полнѣе. У добронравнаго и учтиваго московскаго дворянина Дмитрія ро
дился /сы нъ, которому дано было^имя, „равное красотѣ е г о " ,— Александръ. 
Въ ученій онъ былъ необыкновенно прилеженъ, и природный умъ его „изо
стрил ся въ  философіи и прочихъ наукахъ". На двѣнадцатомъ году онъ про
сить отца отпустить за-границу „для обрітенія вещей чести и славы ". Сначала 
родители уговаривали сына не уѣзжать въ чужеземныя страны, но потом® 
склонились на просьбы и на прощаніи дали ему два золотыхъ кольца съ 
драгоцѣнными камнями „подъ запрещеніемъ"— никому не отдавать „ни для 
какой страсти". Черезъ нісколько дней Александръ былъ уже въ П ариж і, 
откуда переіхалъ въ Лилль къ извістному купцу того времени Керу. Зд ісь  
онъ поселился неподалеку отъ дома пастора и вскор і прослылъ за перваго 
кавалера между пріізжими, благодаря красоті лица и остроті ума. Однажды 
ночью на него нашло уныніе, и съ цілы о развлечь себя онъ сталъ играть 
на флейті. Игрой своей онъ разбудилъ пасторскую дочь Елеонору, которая 
послала прислугу спросить, кто такъ хорошо играетъ, потому что „игра оная въ 
великое желаніе къ слушанію ея привлекло". И Александръ заинтересовался, 
кто „съ великимъ умиленіемъ" его слушаетъ, и побіж алъ къ пасторскимъ 
палатамъ. Увидалъ онъ въ окні Елеонору и долго дивился ея красоті, но 
она приняла его за шута и спросила:— „Чего, человѣче, желавши? Или мо
дель зданію снимавши?" Александръ отвічалъ :— „О желаніи моемъ скоро 
и зв істн а будешь",— затім ъ  вернулся домой и размышлял® как к бы позна
комиться съ ней. По совіту  прислуги, онъ написалъ Елеонорі письмо: „Коль 
велію печаль и безиокойство вчерашній ваш® вопросъ во м н і умаожилъ! И 
дивлюсь, какъ возмогла такое великое пламя горячности съ высоты во утробу 
мою вложить, которая меня столько палитъ, что уже терпіти  не возмогу! Того 
ради прошу: буди врачъ болізни моей, ибо никоимъ докторомъ отъятой быти 
не можетъ". Елеонора прислала краткую и насмішливую приписку на томъ же 
письмі: „Надежду вручаю, просьбы ожидаю; желанное получишь, а  здравіе по
губишь". Несмотря на грустное предсказаніе, Александръ такъ обрадовался 
отвіту , что перемінился: „якобы изумленъ сталъ". Впрочемъ, красавица долго 
мучила его притворной холодностью, и россійскій кавадеръ для увеселенія хо- 
дилъ за городъ въ прохладное м істо и зд ісь  въ п існяхъ изливалъ свою 
тоску или же просто слонялся по городу въ нечали. Наконецъ, въ горячечномъ 
бреду онъ явился въ комнату Елеоноры и безъ чувствъ упалъ на полъ. Елео-



нора съ служанкой перенесла его на квартиру и, вернувшись домой, тоже за
д іл а  арію:

Счастіе, Елеонора, сама ты погубила!
Нанесла печаль своей младости,
Гордымъ отвѣтомъ болѣзнь возбудила.
Коей причастна нынѣ сладости?
Кую пользу гордостію сѳбѣ сотворила?
Въ чемъ себя болѣе признаваешь?
Здравія почто ты себя лишила?
А въ горести уже пропадаешь.

Когда Александръ оправился отъ болізни, то прежде всего вспомнилъ объ 
отечествѣ, которому онъ не приноситъ никакой пользы, хотілъ  уже вернуться 
въ Россію; но желаніе познакомиться съ свѣтомъ взяло верхъ, и онъ просилъ 
одного знакомаго купца устроить пиръ, на который была бы приглашена и 
Елеонора. Здѣсь онъ п іл ъ  одной ей печальныя „аріи“ , на которыя она отвѣ- 
чала такими піснями, что Александръ „во единъ моментъ часа" забылъ всѣ 
пережитыя горести и сказалъ ей:— „Дивлюся вамъ, государыня моя, что меди- 
каментовъ не употребляешь, а внутреннія болізни такъ искусна исціляти, 
якоже, свидітельствуюсь, что ни подъ солнцемъ не иміется такой докторъ". 
Въ восторгі онъ обѣщаетъ красавиц і возить ея карету вм істо коней, на 
уяро онъ посылаете ей кольцо съ письмомъ, а зат ім ъ  является и самъ, кля
нется въ  в ічн ой  вѣрности, такую же клятву получаете. Съ этого времени они 
часто виділись, гулялп по городу, причемъ Елеонора изъ ревности запретила 
ему гулять одному. Однажды Александръ получилъ страстное признаніе въ 
любви отъ генеральской дочери Едвигъ-Доротеи, которая затѣмъ преследовала 
его и вс время загородныхъ прогулокъ; но Александръ обо всемъ разсказалъ 
Елеонорі, а  та, хотя и знала, что Доротея „красотою и фамиліею ее прево
сходите", но не подала повода къ ревности. Но когда Доротея стала грозить 
заколоть себя мечомъ,— Александръ не устоялъ и измѣнилъ Елеонорі. Объ 
этой и з м ін і Елеонора узнала отъ самого Александра, когда тотъ во сн ізв ал ъ  
по имени Доротею и просилъ ее не разлучать его съ невістой. Въ порывѣ 
гнѣва Елеонора браните *,проклятое непостоянство кавалерское" и „зміиное 
лукавство" разлучницы и смертельно заболіваетъ. Теперь Александръ понялъ 
ошибку, съ необыкновенной энергіей отвергаете в с і  новыя приставанія гене
ральской дочери, разсказываетъ ей всю исторію своей любви и просите оста
вить его навсегда, потому что „отъ звону р ічей  вашихъ голова моя болите". 
Передъ смертью Елеонора ироситъ привести къ вей Доротею. Между ними и 
Александромъ происходите бесіда, но умирающая далека отъ попрековъ. Она 
просите любезнаго только объ одномъ— похоронить ее своими руками, испу
стить надъ ея прахомъ хоть одну слезу, не вспоминать зла и положить въ 
могилу „знакъ в ір я о сти "— кольцо. П ослі ея кончины Доротея уходите домой 

■съ великимъ стыдомъ подъ проклятія и упреки Александра.



Вторая часть повѣсти стоитъ особнякомъ отъ разсказанной раньше 
„Исторіи о купцѣ И ванѣ ". Мѣсто д ійствія снова переносится въ Еариж ъ, гд і 
Александръ встрічается съ россійскимъ дворяниномъ Владимиромъ, который весь 
отдается любовнымъ приключеніямъ довольно невысокаго разбора. Въ рідкихъ 
случаяхъ его похожденія оканчиваются счастливо, въ болыпинствѣ же случаевъ 
онъ уходить со свиданій избитый и изруганный и зат ім ъ  съ юморомъ пере
даєте своимъ друзьямъ занимательные и фривольные разсказы въ стилі Бокаччіо. 
На вопросъ Александра: „не знаешь ли, братець, адресъ въ П ариж і такой дѣ- 
вицы, чтобы была умна и ліиообразна, съ которою бы м н і можно спо
знаться"— Владимиръ указываете на дочь королевскаго гофмаршала Тирру, 
„ з іл о  прекрасную и всякой чести достойную". Но на успѣхъ у нея надіяться 
трудно: она неприступна и ненавидите всѣхъ за ізж и хъ  кавалеровъ. Узнавъ, 
что вечерами дівуш ка гуляетъ въ королевскомъ саду съ подругами, Але
ксандръ сділалъ  себ і женское платье, пошелъ въ садъ, тамъ увидѣлъ ее, 
зат ім ъ  познакомился съ ея пажемъ и прислалъ письмомъ объясненіе въ 
любви. Тярра отвітила, что за такую иродерзость Александра слідовало бы 
не только выслать изъ города, но даже предать смерти. Александръ снова 
пишете: „ежели бы жизнь мою пресікли, за  великое счастье себ і прішп- 
салъ; или сотвори высокую свою милость или дай рану смертную, чтобъ 
меня совість мучать перестала". И вотъ вечеромъ Т ярра пріізж аетъ  къ 
нему, захвативши мечъ, и войдя въ комнату, говорить:— „не радуйся, АлеЗ 
ксандръ: по прошенію твоему смерти тя предать п р ііх ал а" , и при этомъ на
носите ему три легкія раны. Убідившись въ вірности и любви россійскаго 
кавалера, она умилостивилась, а „истекшая изъ трехъ ранъ его кровь сердце 
ея къ жалости склонила". Въ слѣдующее свиданіе въ саду Тирра просить 
его написать клятву в ірности  и сохраненія братскихъ отношеній до свадьбы, 
что Александръ и д іл аетъ , написавъ письмо кровыо изъ четвертой раны* 
Такое же письмо прислала ему и Тирра.

В скорі ихъ свиданья были открыты однимъ изъ неудачныхъ ухажйвате- 
лейъ парижской красавицыі Узнавъ соперника, онъ съ яростью восклик- 
нулъ;— -„Или пріізж іе кавалеры насъ превосходятъ, которые съ француз
скими дамами въ  женекихъ уборахъ по ночамъ гуляю тъ"— и вызвалъ Але
ксандра на дуэль. Дуэль окончилась счастливо для Александра, послі чего 
онъ рѣшилъ у іхать  въ  Роесію в м ѣ ст і съ невістой. Тирра переряжается въ- 
латы, берете копье, мечъ, лучшаго коня и мчится съ Александромъ и В ла
димиромъ въ новую родину. По дорогі имъ встрѣчаются разбойники, кото
рые увозятъ Тирру. Александръ оплакиваете свою несчастную жизнь, вспо
минаете кстати и Елеонору, пристыженный мальтійскимъ рыцаремъ Тигри- 
норомъ („не честь кавалеру за красоту женску такъ себя изнуряти"),. 
Александръ вызываете его на поединокъ. П ослі того какъ конн ихъ были 
убиты и копья сломлены, рыцари заключаютъ союзъ и сначала в м іс т і  
ищутъ приключеній по б ілу  св іту , а зат ім ъ  х\лександръ одинъ, подъ деви-



зомъ „К авалера гнѣва и побѣды" ѣздитъ по разнымъ странамъ. Описаніе 
происшествія занимаетъ большую часть повѣсти. Онъ странствовалъ болѣе 
15 лѣтъ, побывалъ въ Англіи, Египтѣ, Индіи, Китаѣ; участвовалъ въ пыш- 
ныхъ турнирахъ и ассамблеяхъ, терпѣлъ кораблекрушеніе, сражался съ шай
ками дикихъ всадниковъ, осматривалъ пирамиды, „сидѣлъ въ темницѣ, уха- 
живалъ за  красавицами и дрался изъ-з а нихъ съ кавалерами" и т. д. Однажды 
онъ увидѣлъ Тирру въ рыцарскомъ нарядѣ подъ девизомъ „кавалеръ надежды", 
но не узналъ ея, а затѣмъ случайно освободилъ ее отъ шести разбой- 
никовъ.

Какъ видно, тѣмъ временемъ и Тирра скитается по свѣту, разыскивая 
своего жениха, о которомъ стала говорить „вся Европія". Дѣвушка попа
даете въ  Испанію и нѣкоторое время служить у пастора, затѣмъ снова 
одѣваетъ рыцарскіе доспѣхи и странствуете по разнымъ странамъ, пока не 
встречается съ Александромъ и Тиграноромъ, который оставляете ихъ въ 
Амстердам!. Влюбленная пара сѣла на корабль, но на пути въ Россію слу
чилась жестокая буря; на разбитый корабль напали пираты и продали Тирру 
китайскому купцу, а  Александра— въ Флориду къ „человѣкоядцамъ". Лю- 
доѣды стали его откармливать, чтобы съѣсть во время своего „поганскаго 
праздника", и только смѣлость русскаго кавалера спасла его отъ вѣрной 
гибели. Выхвативъ у „в ар вар а“ -иалача ножъ, онъ скрылся въ  лѣса, тайкомъ 
добрался до Испаніи, оттуда прошелъ въ Египетъ, на Мальтійскій островъ, 
гдѣ нашелъ Тигранора, и оба отправляются въ Китай для спасенія невѣсты. 
Съ ней они уѣзжаютъ въ Ендію, затѣмъ снова нрибываютъ въ Парижъ, на
ходять Владимира, который потѣшаетъ ихъ забавными разсказами о своихъ 
не всегда удачныхъ любовныхъ похожденіяхъ* и, наконецъ, всѣ втроемъ напра
вляются въ Россію.

Но здѣсь ихъ ожидало несчастье. У берега какого то моря Александръ 
съ Владимиромъ стали купаться, ихъ унесли волны. Первый потонулъ, второй 
съ трудомъ добрался до берега и долго лежалъ безъ чувствъ. На третій 
день тѣло Александра было выброшено на песокъ. Тирра не могла пере
жить этой утраты, неутішно плакала надъ трупомъ жениха, затѣмъ поста
вила мечъ противъ своего сердца и запѣла прощальную арію:

Увы мнѣ, бѣдной, несчавтнѣйшей въ свѣтѣ!
Коликія бѣды буду терпѣки въ семъ лѣтѣ!
Драгоцѣнный брилліантъ, ахъ, погубила,
Александра любезна въ морѣ утопила,
О, море волнуемо, или ты забыло,
Почто мя прежде, нежели*друга, не утопило?
Ахъ, что я, бѣдна, вижду предъ собою?—}
Александра любезна, опоенна водою...

Затѣмъ она пронзаете себя мечемъ и кровью обрызгиваете дорогой ей 
трупъ. Вдадимиръ похоронилъ ихъ рядомъ, но въ это время появляется



Доротея, которая и въ замужествѣ не переставала любить Александра. Она 
вырыла трупъ изъ могилы, рыдала надъ милымъ, а тѣло Тирры разбила на 
куски „и въ той злости жизнь свою сконча". Владимиръ посмѣялся необы
чайной ревности женской, похоронилъ всѣхъ троихъ вмѣстѣ, затѣмъ уѣхалъ 
въ Россію, разсказалъ родителямъ[Александра всю исторію, а тѣ сдѣлали его 
овоимъ наслѣдникомъ вмѣсто погибшаго сына.

Таково содержаніе двухъ „исторій", помѣщенныхъ въ сборникѣ В. Си
повскаго. Своими сюжетами онѣ напоминаютъ рыцарскіе романы, именами 
сближаютъ средневѣковой романъ съ русской жизнью и этимъ оживляютъ 
„зарю русскаго романа".

А. И. Яцимирскій.

Жилина-Дьяконова. Разсказы  изъ исторіи Египта. Царство Фараоновъ. 
Съ рисунками. Изд. „Посредника" № 5 1 9 . Москва 1 9 0 4 . Цѣна не обозначена.

Издана книга нѣсколько небрежно на сѣроватой, плохой бумагѣ, но снаб
жена недурными, подходящими къ тексту картинками и представляется инте
ресной, даже полезной, такъ какъ даетъ картину не только древняго, но и  
современна™ Египта. Написана она крайне простымъ доступнымъ языкомъ, 
при чемъ для оживленія разсказа авторъ употребляетъ особый пріемъ— какъ 
бы личное путешествіе читателя но нзбраннымъ и достойнымъ вниманія 
мѣстностямъ и зданіямъ. Этотъ нріемъ помогаетъ живому представленій) пред
метовъ, и, благодаря ему, картины пирамидъ и разлива Нила рисуются осо
бенно живо; но онъ дѣлается совершенно искусетвеннымъ и неестественнымъ, 
когда примѣняется къ разсказу о временахъ давно прошедшихъ и авторъ 
говоритъ: „Теперь пройдемся по египетскимъ мастерскимъ, посмотримъ, какъ 
работаютъ тамъ мастеровые. Мастерскія найти легко: всѣ онѣ находятся близъ 
базарной площади. У египтянъ мастерская всегда была въ то же время и 
лавкой. Сидятъ мастера, работаютъ, а  тутъ же у окна разложены готовый 
вещи на продажу. Вотъ, видите здѣсь, около самаго базара пріютилась 
мастерская столяра. Какой же искусникъ этотъ столяръ!"

Какъ бы то ни было, картины повседневной жизни египтянъ выешихъ 
классовъ— ихъ занятія, одежда, пиры и забавы, тяжелая жизнь рабовъ и 
ремесленниковъ съ ихъ вѣчнымъ недоѣданьемъ, съ ихъ волненіями и забас
товками въ тяжелыя минуты— описаны очень живо, и, что особенно важно, 
правдивость ихъ подтверждается выписками изъ древнихъ египетскихъ лѣто- 
писей. Гораздо слабѣе сторона чисто историческая: религіозныя вѣрованія 
египтянъ, ихъ понятія о загробной жизнй и іероглифическое письмо— описаны 
очень сбивчиво, а  перечисленія царей чуть не каждой династій съ ихъ труд
нейшими именами прямо утомляютъ читателя, не давая между тѣмъ никакого 
представленій о выдающихся личностяхъ и моментахъ исторіи.

Благодаря этому книга является скучной въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ



и можетъ быть прочтена съ пользой только при руководствѣ учителя; 
тогда она даетъ рядъ интересныхъ картинъ и достаточное знакомство съ инте
ресной страной пнрамидъ.

Митропольскій. „Разсказы  про сѣдую старину".— Ц. 3 0  к. въ папкѣ 4 5  к.
Митропольскій. „Чудесныя превращенія и друг, разсказы " Ц. 3 0  к.
Васильевъ. „И зъ родного бы та". Разсказы  для дѣтей. Ц. 30  к.
М. Соловьевъ. „Н а улицѣ и дома" Разе, для дѣтей. Ц. 30  к.
Любичъ-Кошуровъ. „Отъ добра худа не бы ваете". Ц. 25  к.
Любичъ-ношуровъ. „Друзья аріятели". Повість изъ жизни домашнихъ 

животныхъ. Ц. 75  к. въ папкѣ 1 руб.— В сі книжки изданія Клюкина. М.
В с і  семь книжекъ изданы очень чистенько на хорошей бум агі, напеча

таны крупнымъ и четкимъ шрифтомъ; в с і  снабжены очень малыми виньет
ками и совершенно невозможными, иногда даже не подходящими къ тексту 
картинками.

Первыя пять книжекъ являются собственно сборниками мелкихъ разска- 
зовъ и подходятъ къ дѣтямъ младшаго возраста, такъ какъ содержаніе ихъ 
самое немудреяное: разсказы вается,напр., ошкольномъ сторожі, который зани 
мается воспитаніемъ дрозда и, несмотря на свою воркотню, любите ребятъ и 
самую свою школу; разсказывается о д ітяхъ  грузинахъ, которыя, набравъ 
денегъ и съѣстяыхъ принасовъ за  славленіе Христа въ  ночь на Пасху 
отдаютъ свой заработокъ бідной в д ов і съ больнымъ сыномъ и т. д ., и т. д

Сборникъ „Разсказы  про сѣдую старину" не даетъ яркихъ бытовыхъ кар
тинъ, не рисуете достаточно ясно и историческихъ личностей, но все же въ 
занимательной формѣ передаете разсказы о борьбі Евпатія Коловрата съ 
татарами, о постриженій Соломоніп Сабуровой, 1о несчастной княж ні Всево
ложской— и можетъ занять д ітей  л іт а  1 2 — 13.

Лучшими нзъ сборниковъ являются: „И зъ родного быта" Васильева, гдѣ 
очень просто, но живо и съ любовью [рисуются картинки изъ дѣтской 
и деревенской жизни, и „Кавказскіе разсказы " (Черскаго), въ одномъ изъ ко- 
дорыхъ очень живо представлены опасности охоты на орловъ, въ  другомъ 
задушевно разсказывается преданіе о томъ, какъ плѣнный грузинъ священ
никъ силой своей в ір ы  и любви обращаетъ въ  христіанство ц ілое  селеніе 
турокъ. Зато въ  этомъ же сборникі находится совершенно не подходящій 
для д ітей  разсказъ „Старый Гудъ", г д і разсказывается, какъ могучій вла
дыка горъ старый Гудъ, влюбленный въ красавицу, осетинку Нину, сначала 
'Охраняете ее отъ всякаго зла, а нотомъ жестоко мстите ей, когда она д і -  
лается невѣстой.— Въ общемъ же в с і  пять сборниковъ не представляютъ 
ничего выдающагося ни въ хорошую, ни въ худую сторону и могутъ быть даны 
дѣтямъ для прочтенія, т. к. преисполнены добраго желанія вселить добрыя 
чувства въ сердцахъ д ітей .



Особяякомъ отъ этихъ сборниковъ стоятъ книжки Любичъ-Кошурова, пред- 
ставляющія уже цѣлыя повѣствованія.

Повѣсть изъ жизни домашнихъ животныхъ —  „Друзья-пріятели" должна, 
очень нравиться дѣтямъ, такъ какъ въ ней дѣиствующими лицами являются 
собаки, кошки, куры и пѣвчія птицы, которыя разговариваютъ между собою, 
ссорятся, мирятся, дружатся и даже философствуют* какъ совершенно разум- 
ныя существа; но все это крайне натянуто, искусственно, несоотвѣтственно 
съ [нравами описываемыхъ животныхъ, такъ что въ сущности разсказъ 
является неудовлетворительными.

Еще слабѣе разсказъ „Отъ добра худа не бы ваетъ"— или „Во имя любви". 
Тутъ есть претензія на тонкій психологпческій анализъ чувствъ юноши, воспи- 
таннаго кулакомъ -  міроѣдомъ въ качеств* сына и узнающаго послѣ смерти 
названнаго отца, что онъ погубили своимъ ростовщичествомъ родного отца и 
мать своего воспитанника и всѣхъ окружающихъ крестьянъ. Во искупленіе 
тяжелой вины своего воспитателя юноша отказывается отъ наслѣдства, оста- 
вленнаго ему по завѣщанію, и хочетъ отдать всю землю крестьянами, но это 
не удается ему, т. к. прямые наслѣдники успѣваютъ оттянуть у него его 
наслѣіство, и земля переходити въ ихъ руки.— „Григорій Ивановичи уѣхалъ 
въ Москву. Онъ рѣіпилъ непремѣнно попасть на хорошее мѣсто. Но онъ не 
для себя хотѣлъ это мѣсто... Онъ приняли это, какъ крестъ, какъ жертву—  
то, что теперь онъ только можетъ, и  если можетъ, то долэісет 
отдать свою жизнь, свои силы и молодость тѣмъ, кого обездолили его 
названный отецъ".

Онъ до смерти воспитателя учился въ учительской семвнаріи, готовился 
быть учителемъ, но не идетъ учительствовать въ родное село, а ежегодно 
присылаете довольно большую сумму денегъ для отдачи наиболѣе нуждаю
щимся крестьянами, а „самъ ходить въ стоптанныхъ сапогахъ, въ отрепан- 
ныхъ брюкахъ и въ старом* престаромъ сю ртук*".

Тонкости психическаго анализа, въ которыя пускается авторъ, совершенно 
недоступны дѣтямъ и могутъ вызвать у взрослыхъ только болѣзненное чувство- 
жалости къ автору за его неумѣлыя попытки.

Библіотека Горбунова-Посадова. Кондитери Савельичъ. и его друзья. 
Разсказъ Вл. А. Попова Ц. 20  к.

Очень блѣдный и бѣдный по содержанію разсказъ о добродушномъ ста
рик* Савельичѣ, который въ молодости былъ кондитеромъ въ Москв*, а по
томи проживали, гдѣ придется, и работали, что придется...

Случайно Савельичъ попали къ доброму помѣщику— караулили горохъ и 
картофель, зимою топилъ печи, прислуживали въ дом*, а все свободное 
время употребляли на свое любимое занятіе— изобрѣтеніе всевозможныхъ не- 
подходящихъ еоединеній веществъ для изготовленія лакомствъ. Лакомствами-



этими Савельичъ торговалъ на ярмаркахъ и по своему добродушію большую- 
часть товара раздаривалъ ребятишкамъ и возвращался обыкновенно безъ то
вару и безъ выручки. Жизнь Савельича, его горе и радости, его отноше- 
нія къ окружающимъ и составляютъ содержаніе разсказа, довольно безцвѣт- 
наго и мало интереснаго.

Лиданова. „Г алчата"— разсказъ для дітей  младшаго возраста. Изд. 
Сытина. Ц. 20  к.

Маленькій разсказъ о тревогахъ маленькой Кати, которыя она перели
вала изъ-за болѣзнн малютки - сестренки, а потомъ изъ-за того, что нечаянно 
разорила гнѣздб галокъ съ галчатами.

Написань разсказъ просто, доступно для пониманія дѣтей лѣтъ 9— 10, 
но страдаетъ отсутствіемъ живости дійствія и впечатлѣніе производить не
большое.

Архимандрит* ІѴІеѳодій. (Великановъ), кандид. Московскаго у. Рус
ская грамматика Синтакспсъ. Сложно-подчиненное иредложеніе, выпускъ II . 
Повторительн. курсъ синтакс. Для воспптанниковъ и воспитанниц® старик
классовъ средн.-учебн. заведеній. С.-Петерб. 19 0 6  г. Ц. 65  к.

Каждое проіщведеяіе прежде всего слѣдуетъ разбирать со стороны ц іли , 
служенію которой оно предназначено. Съ. этой стороны „Русская грамма
тика" арх. Меѳодія должна быть признана не совсѣмъ удачной. Не касаясь 
вопроса о. возможности историческаго синтаксиса, каковую отрицалъ цитируе
мый часто авторомъ проф. Потебня *), укажемъ лишь на то, что историко
сравнительный методъ въ синтаксисі для учениковъ и ученицъ средней школы 
совершенно не пригодёнъ. Если позволительно сомніваться въ желательно
сти сравненій синтаксическихъ формъ русёкаго языка съ церк.-слав., то н ітъ  
никакихъ основаній за допущеніе сопоставленій ихъ съ формами латинскаго 
и греческ. языковъ; для этого нужно слишкомъ хорошо постигнуть древніе
языки. А если этого не было въ прежніе годы, то въ теперешнее время,
при ослабленій классицизма, не будетъ и подавно. Какимъ образомъ доступна
будетъ подобная работа ученицамъ, это совсімъ непонятно. Но еще стран- 
нѣе ссылки автора на сннтакс. формы языковъ— еврейскаго (съ [еврейск. 
транскрипціей), литовскагои даже санскритскаго. О положеній, что „безъ срав
нительна™ изученія и сближенія явленій родного, русскаго языка, съ язы- 
комъ славянскимъ н древн.-русск., а  съ другой— съ языками классическими 
не можетъ быть прочнаго, гуманитарна™ образованія" хотя бы и съ ого
воркой:—-„сближенія въ преділахъ общеобразовательныхъ", не стом ъ и рас-



пространяться; можно только удивляться рѣшительности подобнаго заключе- 
яія въ настоящее время. Въ кондѣ нредиеловія повторяется старинное, наив
ное мнѣніе, что „грамматика преелѣдуетъ ту цѣль, чтобы развить мысли
тельную способность, дать интеллектуальную выправку, обогатить знаніями и усо
вершенствовать чувства. Послѣднее достигается хорошими, художественными]прп- 
мѣрами".. Вообще вліяніе воззрѣній Буслаева сказываются черезчуръ сильно, 
и даже болѣе— авторъ рѣшительнѣй съ логико-граммат. точки зрѣнія, чѣмъ 
•его учитель.

Синтаксисъ начинается съ разсмотрѣнія вопроса о сочинительномъ и 
подчинительномъ соединен! предложен! съ экскурсіями въ различные языки; 
затѣмъ, болѣе подробно разбираются различные формы и виды подчиненія. 
Особенно подробно разбираются придаточныя предложенія опредѣлительныя, 
причемъ авторъ стремится перечислить всевозможный формы, въ которыхъ эти 
предложенія подчиняются управляющимъ.

Что касается опредѣленія видовъ придаточныхъ предложен!, то авторъ 
.держится способа опредѣленія по вопросамъ, при чемъ опредѣлительныя предло- 
женія отвѣчаютъ на вопросы: какой, который, чей и сколько *). Къ опредѣ- 
лительнымъ относятся и такія предложенія: „Онъ— то же въ стихахъ, что Та
ците въ прозѣ", „Спереди онъ не иное что, какъ невысок! утесъ", „Онъ 
не то, чтобъ былъ лѣнпвъ". О нихъ замѣчено, что они означаютъ „сказуе
мое-существительное для главной рѣчи" и могутъ быть названы определи
тельными предложеніями-сказуемыми. Не совсѣмъ яснымъ является отнесе- 
ніе предложенія „Было то самое время, когда Россія молодая возмужала съ 
геніемъ Петра Великаго “, къ опредѣлнтельнымъ, а предложенія: „Батюшка 
вошелъ въ то самое время, какъ я прилаживалъ мочальный хвосте къ мысу 
„Доброй Надежды", къ обстоятельственнымъ времени. Перечисливъ случаи 
сокращенія придаточныхъ опредѣлительныхъ, авторъ разбираете случаи не
возможности сокращенія, отмѣчая сокращеніе предложен! съ относительными 
мѣстоименіями въ косвенныхъ падежахъ. При указаній на невозможность 
сокращенія такихъ придаточныхъ онредѣлительныхъ, которыя имѣютъ ска- 
зуемымъ глаголъ въ будущемъ времени или сослагательномъ наклонен!, слѣ- 
довало бы только £отмѣтить, что вообще существуете разница въ оттѣнкѣ 
значеній между сокращенными и несокращенными предложеніями, поскольку 
личная форма отличается большею активностью сравнительно съ причастіемъ.

Соединяя въ одну группу придаточныя предложенія дополнительныя и 
служащія нодлежащимъ для подчиняющихъ предложен!, авторъ отно
сите сюда и такіе случаи, какъ безсоюзныя сочетанія: „Мнѣ сдается, 
кто-то плачете у вороте", „Кажется, шепчутъ колосья другъ другу". Раз- 
личіе въ значеній союзовъ „что" и „какъ" въ предложеніяхъ: „Влади- 
миръ съ ужасомъ увидѣлъ, что заѣхалъ въ незнакомый лѣсъ" и „Смотри,



какъ рвутся в с і " ,  не совсѣмъ вѣрно подмѣчено. Здѣсь д іл о  не въ „большей 
убѣднтельностя въ способі выиолненія событія", а просто въ присоединеніи 
понятія образности. Не слѣдовало бы относить къ дополнительнымъ и 
вообще къ подчнненнымъ такихъ предложеній, г д і связью является при 
паузі запятая или двоеточіе, наир.: „Ты знаешь, я была въ курятникі 
„судьей", „Я  видѣлъ: смерклись небеса; земля дала глухіе стоны"... и др.

Различіе между дополнительнымъ предпоженіемъ и косвеннымъ вопро
сомъ опреділяетея, какъ оттѣнокъ сомнінія, недоумінія и нерішительности 
второго, что далеко не охватываете в с іх ъ  случаевъ, и подо что не подхо- 
дятъ и многіе приведенные приміры, напр.-„Скаж и, съ к ім ъ  ты знакомь, 
а я скажу, кто ты таковъ". Вообще съ объясненіями автора не [всегда 
можно согласиться, напр.: съ подстрочнымъ примічаніемъ на стр. 3 , съ 
I примічаніемъ на стр. 19; или: „Дополнительный предложенія, какъ тако- 
выя, для выраженія быстроты, скорости р іч и , становясь плеонастичными, 
сближаются'съ опреділительными или обстоятельственными цѣли: „Напрасно про 
бѣсовъ болтаютъ, что справедливости совсімъ они не знаю тъ"... Происхожде- 
ніе вводныхъ реченій виднтъ авторъ въ боязни говорящаго поручиться за 
достовірносте сказаннаго. О происхожденіи ихъ отъ недоговоренныхъ предло
женій— не говорится.

Заміна предложеній именами существительными и прилагательными и 
неопреділеннымъ наклоненіемъ— также называется сокращеиіемъ. Вводное 
предложеніе опреділяетея, какъ введенное въ средину другого предложенія.
"г К ромі вводныхъ реченій указывается еще на вставочныя: „Вдругъ,—

о[чудо, о позоръ!— заговорилъ оракулъ вздоръ". На обстоятельственномъ иред- 
ложеніи авторъ останавливается весьма мало. Къ концу книги сравнительнаго и 
историческаго элемента становится все меньше и меньше. Если пренебречь 
имъ совсімъ, то синтаксисъ можетъ оказаться, несмотря на недостатки, до
вольно полезной для учениковъ и учащихъ книгой, благодаря большому 
количеству примѣровъ, весьма разнообразныхъ, тппичныхъ и заимство- 
ванныхъ изъ произведеній лучщихъ нашихъ писателей разныхъ вѣковъ. 
Жаль только, что изложеніе самого автора не всегда удобопонятно, 
напр.: „относительное містоименіе „какой" въ разсужденіп измѣненія
шлея. у '  'въ роді, числі и падежі пользуется [[двумя способами: а) сходствуете 
съ містоименіемъ который и б) имѣетъ свой особый характеръ изміняемо- 
ста", или: „Въ сложао-подчиненныхъ предложеніяхъ придаточныя предло
женія, развитыя, вслідствіе субстанціональной совокупности содержащихся въ 
совмістныхъ реченіяхъ „тотъ— кто" свойствъ или отличительныхъ призна- 
ковъ (опреділительность) заявляють себя „ опре дѣ лите ль ными", хотя косвен
ность дополненія лично-указательныхъ містоименій и сокращенная форма 
предложенія напоминаютъ о дополнительной категорій"...

М. Коноровъ.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Изъ хроники народнаго образованія на Западѣ.
^Реформа народной школѣ ва Вѳнгріи.—Вопросъ о государственно»™ языкѣ

въ школѣ.— Мѣры противъ манкировокъ въ школахъ во Францій.

Въ январьской книжкѣ К ѳ ѵ и е  іп й е г п а ііо п а іе  ё е  ^ е п з е і ^ п е т е п і  по
м іщ ена очень интересная статья доктора словесныхъ наукъ г. Конта „Р е
форма народнаго образованія въ Венгры".

Проекте этой реформы имѣетъ значеніе не только въ педагогическому 
но и въ нодитическомь отношены, такъ какъ  въ  немъ разсматривается во- 
нроеъ о государственяомъ языкѣ въ начальныхъ школахъ, вопросъ очень 
сложный въ странѣ съ такимъ разноплеменнымъ насеяеніемъ, какъ Венгрія.

Школьный законъ въ Веягріи дѣйствуетъ съ 1868  года. Въ эти 36  лѣтъ 
школьное дѣло, конечно, получило большое развитіе: число обучающихся въ 
тпколахъ возросло съ 5 0 ,4 ° /0 всѣхъ дітей  школьнаго возраста до 8 2 ,2 , а 
бюджете народнаго образованія съ 7*52 0 ,2 4 6  кронъ д о -4 3 ,6 8 0 ,5 3 4  кронъ. 
Несмотря на эта успѣхн, все же посдѣднее изслѣдованіе, произведенное въ 
1 9 0 0  году, показало, что 3 8 ,6 ° /0 дѣтей школьнаго возраста неграмотны 
(правда, школьный возрасте считается съ 6 -ти лѣтъ).

Изслѣдованіе это касалось и вопроса объ изучены государственна™ 
языка, причемъ оказалось, что несмотря на обязательство его, большинство 
-дѣтей не господствующей національності не обучаются мадьярскому языку.

Новый проекте школьнаго закона обращ аете особое вниманіе на эту 
сторону дѣла, причемъ не требуетъ, чтобы государственный языкъ замѣ- 
нялъ родной, но чтобы онъ изучался на равныхъ правахъ съ мѣстнымъ.

По новому проекту въ Венгрін вводится обязательное обученіе. Началь
ный школы, кромѣ правительственныхъ, могутъ быть оодержимы и духовен- 
•ствомъ разныхъ вѣроисповѣданій, и общинами и частными лицами, но подъ 
условіемъ подчиненія контролю правительства.

Школьный возрасте опредѣленъ съ 6-ти до 12-ти лѣтъ (или до 10-ти 
лѣтъ въ случаѣ, если учащіеся переходять изъ начальной школы въ сред
нюю). Подростки отъ 12-ти до 15-ти лѣтъ обязаны посѣщать дополни
тельные курсы, имѣющіе цѣлью сообщать практическія свѣдінія, необходимый 
для избираемой ими профессии. Эги девять лѣтъ обязательны какъ для дѣ- 
вочекъ, такъ и для мальчик?съ. Исключенія дѣлаются только для дѣтей, по- 
лучатощихъ домашнее образованіе, обязанныхъ, впрочемъ, ежегодно являться 
на экзаменъ, и для дѣтей, живущихъ въ мѣстечкахъ, удаленныхъ отъ школы



далѣе трехъ километров* Для такихъ дѣтей организуется передвижная 
-школа. Дѣти отсталыя обучаются въ спеціальныхъ школахъ. Родители и опе
куны, не посылающіе дѣтей въ школу, присуждаются къ штрафу въ размѣрѣ 
■60 кронъ, а въ случаѣ несостоятельвости къ тюремному заключенію.

Предметы преподаванія въ начальной школѣ съ шестилѣтнимъ курсомъ 
слѣдующіе: 1) обученіе религіи и морали, 2 ) венгерскій языкъ, 3) арио
метика и геометрія, 4 ) стилистическія увражненія, 5) географія Венгріи и 
понятія изъ общей географів, 6 ) исторія Венгріи и главнѣйшія событія всеобщей 
исторіи, 7 ) нрава и обязанности гражданина, 8) естествовѣдѣніе, 9) физика,
10) пѣніе, 11) рисованіе, 12 ) ручной трудъ, 13 ) сельское и домашнее хо
зяйство, 14) гимнастика и военныя упражненія и 15) въ  школахъ не съ 
мадьярскими языкомъ тотъ языкъ, на которомъ ведется преподаваніе.

Въ свѣтскпхъ правительственныхъ школахъ всѣ эти предметы препода
ются на мадьярскомъ языкѣ. Въ школахъ же, основанныхъ не правитель- 
ствомъ— которыя составляютъ большинство, но содержимыхъ духовенствомъ 
или общиной, эти послѣднія сами опредѣляютъ, на какомъ языкѣ должно 
вестись обучепіе. Однако, если въ школѣ хотя 2 0 ° /0 дѣтей принадлежать 
къ венгерской національності!, обязательно наряду съ языкомъ общины ве
сти обученіе и на венгерскомъ язык*. Въ школахъ, гдѣ пренодаваніе в е 
дется на мадьярскомъ языкѣ, но гдѣ обучаются п дѣти другихъ національ
ностей, для этихъ дѣтей должно быть введено и обученіе родному языку. Въ 
школахъ дополнительныхъ для дѣтей отъ 1 2 — 15 л. все обученіе ведется 
на государственномъ языкѣ.

Авторъ приводимой нами статьи находптъ вполнѣ справедливыми, что 
въ правительственныхъ школахъ, гдѣ правительство желаетъ усиленія мадь- 
ярскаго элемента, преподаваніе должно вестись на государственномъ языкѣ и 
учителями должны быть венгры. Онъ находить что вообще въ ннтересахъ 
различныхъ національностей желать, чтобы ихъ дѣтп усвоили оффиціаль- 
ный языкъ, необходимый для тѣхъ, кто желаетъ быть принятыми на госу
дарственную службу, или продолжать свое образованіе. „Хорошія отношенія 
между различными національностями возможны только подъ этими условіемъ, 
въ особенности въ странахъ, гдѣ школьники говорять на трехъ или четы
рехъ языкахъ. Обученіе Закону Вожію однако ведется вездѣ на родномъ 
языкѣ.

Во всѣхъ конфессіональныхъ школахъ выборъ языка принадлежите руко
водителями школъ; но во всѣхъ начальныхъ школахъ, подъ чьими бы 
управленіемъ онѣ ни находились, государственный языкъ долженъ быть по- 
-ставленъ настолько серьезно, чтобы дѣти нослѣ шести лѣтъ обученія могли 
свободно выражать на немъ свои мысли, читать, писать и считать.

Плани обученія въ правительственныхъ и общественныхъ школахъ вы
рабатывается министерство,мъ народнаго образованія; въ духовныхъ же шко
лахъ выработ каего предоставляется высшей духовной власти, но результаты 
обученія требуются одинаковый отъ школъ всѣхъ типовъ.

Второй цикли обученія продолжается три года. Каждый школьники, до- 
стигіпій 12  лѣтъ и не продолжиющій своего образованія въ средней или 
высшей начальной школѣ, обязанъещ е въ продолженіе трехъ лѣтъ посѣщать 

■курсы при начальной школѣ.
Эти дополнительные курсы имѣютъ практически! характеръ и не отни- 

..маютъ много времени у учениковъ, занятыхъ уже какой нибудь профессіей: 
на нихъ отводитея зимой 7 часовъ въ недѣлю, а лѣтомъ 4; къ этому до



бавляется еще чаеъ для религіозно-нравственнаго обученія и часъ для заня
тій гимнастикой и военными упражненіями. Обученіе на этихъ курсахъ без- 
платное; въ городахъ они— -ремесленные, а въдеревняхъ— сельско-хозййствен- 
ные. Въ маленькихъ общинахъ преподаваніе ведется учителемъ школы, по- 
лучившимъ достаточныя свѣдѣнія по сельскому хозяйству въ учителъскихъ 
семинаріяхъ, въ тѣхъ же общинахъ, гдѣ число учениковъ доходитъ до 100 
человѣкъ,— профессоромъ агрономів, имѣющимъ спеціальный дипломъ.

Слѣдующія главы проекта касаются положенія учителей. Это положеніе 
очень улучшается новымъ проектомъ. Минимумъ содержанія учащихъ началь
ныхъ школъ всѣхъ типовъ оиредѣляется въ 8 0 0  кронъ въ годъ съ прибавкой 
по 1 0 0  кронъ черезъ каждые 5 лѣтъ службы, причемъ предѣльная сумма 
прибавокъ опредѣляется въ  6 0 0  кронъ.

Еромѣ того, община должна предоставить учителю помѣщеніе въ 2 ком
наты и кухню и садъ (Заслуживаетъ вниманія заботливое отношеніе къ вдо- 
вамъ и дѣтямъ умершихъ учителей— имъ сохраняется полностью содержаніе 
въ продолженіе полугода, и они имѣютъ право пользоваться за  все это время 
помѣщеніемъ при школѣ). В ъ  тѣхъ случаяхъ, гдѣ по бѣдности община не въ 
силахъ содержать учителя на данныхъ условіяхъ, государство доплачиваете 
сумму, недостающую до обязательнаго минимума— 6 0 0  р. Учителя, оостоящіе 
на государственной службѣ, прослуживъ 3 0  лѣтъ, получаютъ пенсій въ раз- 
мѣрѣ основного содержанія. Учительницы получаютъ одинаковое содержаніе 
съ учителями; замужество учительницъ допускается, но если по выходѣ за- 
мужъ учительница не пожелаете оставаться въ той школѣ, гдѣ занималась 
раньше, она должна выйти въ отставку.

К акъ видно, матеріальное положеніе учителя по новому проекту очень 
недурно. Посмотримъ, каково его правовое положеніе.

Въ этомъ отношеніи особенно интересна часть проекта, касающаяся ди- 
сцишшнарныхъ взысканій, которымъ можетъ быть подвергнута учитель. Въ 
статьѣ приведено слѣдующее извлечете изъ этой части проекта: „Школьная 
коммиссія имѣетъ право вмѣшательства въ слѣдующихъ случаяхъ: а) если 
учитель не обращаетъ достаточно вниманія на обученіе венгерскому языку 
или ведете преподаваніе его не въ духѣ 15 § ; Ъ) если онъ употребляете 
книги и географическія карты, запрещенныя правительствомъ; с) если онъ 
совершаетъ поступки, противные интересамъ государства: если онъ говорите 
и пишете въ школѣ или внѣ школы, на 'род и н і или за-границей противъ 
національной независимости или цѣлости территоріи; б) если онъ содѣйствуетъ 
эмиграціи".

Въ случаяхъ проступковъ, предусмоіфѣнныхъ этимъ положеніемъ, инспекто - 
ромъ производится разслѣдованіе. Если усііѣхп въ*венгерскомъ языкѣ слабы 
потому, что учитель плохо знаетъ его, учителя могутъ заставить подать въ 
отставку или прикомандировываютъ къ нему кандидата, знающаго венгерскій 
языкъ.

Въ другихъ указанныхъ въ положеній случаяхъ обращаются къ судебной 
власти, но дисциплинарное разслѣдованіе ведется своимъ чередомъ.

Французскій крити къ проекта находите виолнѣ естественной защиту госу- 
дарствомъ своихъ и нтересов! „Если оно часто бываете безсильно противъ 
частныхъ лицъ и журналистовъ, оно должно требовать лойяльности отъ своихъ 
чиновниковъ".

Что касается духовныхъ школъ, ихъ дисциплинарный уставъ долженъ 
быть представляемъ въ министерство.



Духовныя власти обязаны начать разслѣдованіе всякій разъ, какъ пра
вительство укажетъ имъ на какого-либо провинившагося учителя и окончить 
это разслѣдованіе въ трехмѣсячный срокъ. Во все время разелѣдованія пра
вительство прекращаешь добавочное жалованье учителю. Если духовное на
чальство рѣшаетъ исключить учителя, оно обязано довести объ этомъ до свѣ- 
дѣнія министерства - въ двухнедельный срокъ. Въ продолженіе месяца п о с л Є  

решенія духовнаго начальства, министерство можетъ производить свое контръ- 
раслѣдованіе.

Каждый учитель приев о емъ назначеній въ школу правительственную, общин
ную или конфессіональную— долженъ доказать передъ инспекторомъ народнаго 
образованія свою принадлежность къ венгерской національности и принести 
присягу передъ школьной коммиссіей. Въ этой присяге онъ клянется вЄрно 
соблюдать законы страны, добросовестно исполнять свои обязанности и слу
шаться властей. Только по принесеній этой присяги, онъ имеетъ право на 
пенсію и добавочное содержаніе отъ правительства. Вотъ какъ обставлена 
деятельность народныхъ учителей въ Венгріи, въ целяхъ государственных^ 
Интересно, что эта усиленная охрана государственности вызываетъ полное 
сочувствіе автора статьи француза-республиканца.

Этотъ проекта реформы школы въ Венгріи интересенъ для насъ двумя 
своими сторонами: во-первыхъ, сиособомъ разрЄшенія вопроса о го сударствен- 
номъ языке въ школахъ, а  во-вторыхъ, отношеніемъ къ вопросу объ обяза
тельности, вернее, принудительности обученія. Какихъ результатовъ достигаетъ 
принудительность въ  дЄлЄ народнаго образованія, видно изъ статьи инспек
тора французскихъ школъ (къ сожалЄнію, изъ подписи не видно, какихъ 
именно) г-на Брюно, помещенной въ журнале „ К е ѵ п  р ё к а ^ о § * іц п е “ за май 
1 9 0 5  года. По французскому школьному закону отъ 28-го марта 1 8 8 2  года 
родители и. опекуны дЄтєй подвергаются штрафу не только за непомЄщеніе 
дЄтєй въ  школу, но и за безпричинныя манкировки ихъ. Двенадцатый пара- 
графъ этого закона предписываешь послЄ пропуска четырехъ половинъ учеб
наго дня ( к е т і - ; } 'о і т і е е 8 )  безъ допускаемыхъ муниципальной коммиссіей 
основаній посылать родителямъ предупрежденіе; въ случае рецидива въ по- 
слѣдующіе за первымъ нарушеніемъ закона 12 месяцевъ на стЄнахь мэріи 
вывёшивается объявленіе имени родителей съ указаніемъ ихъ вины; въ слу
чае же второго рецидива виновные присуждаются мировымъ судьей къ штрафу 
въ 1 1 — 15 франковъ и тюремному заключен™ не свыше пяти дней.

Таковъ суровый законъ, считающій долгомъ карать родителей за 4  не
полные дня отсутствия ребенка въ  школе.

Однако, несмотря на суровость закона, манкировки въ сельскихъ школахъ 
такъ велики, что учителя не въ силахъ съ ними бороться. Г. Брюно приво
дить печальные примеры изъ своей практики: при посЄщеніи школъ въ октябре 
ему случалось заставать классы „плачевно пустынными"— дЄти оставались 
дома, чтобы помогать родителямъ копать картофель. Точно также въ конце 
іюня ему приходилось много разъ находить въ  сельскихъ школахъ по 3 или 
4  ученика. И это въ стране, гдЄ обязательное н о с Є щ є н іє  классовъ подъ 
страхомъ тюремнаго заключенія родителей за пропущенные школьнпкомъ 12  
дней въ году, введено уже 2 3  года тому назадъ. Очевидно, требованія жизни 
сильнее школьныхъ законовъ. Въ своей статье г. Брюно, указывая, что гро
мадное большинство французскихъ учителей видитъ единственное спасеніе отъ 
этихъ досадныхъ для школы манкировокъ во вмешательстве закона и сетуетъ 
на недостаточную строгость примЄненія его, убЄждаета учителей, что дЄло вовсе
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нс въ строгости закона, не въ принудительности, а въ такой постановкѣ школы, 
чтобы принудительность являлась совершенно излишней. По мнѣнію г. Брюно, 
многое зависитъ и отъ самихъ учителей. Они должны при самомъ по- 
ступленіи дітей въ школу, выяснить родителямъ, насколько серьезно должно 
быть ихъ отношеніе къ правильному поеѣщенію школы, заинтересовать ихъ 
въ успѣхахъ учениковъ, привязать ихъ къ школѣ, приглашая къ участію въ 
школьных® нраздникахъ и манифестаціяхъ, указывая на необходимость пред
почесть временнымъ выгодамъ работы дѣтей будущія выгоды, которыя даетъ 
имъ школа. Это соображеніе и слѣдующіе затѣмъ совѣты какъ то неловко 
звучать для уха русскаго учителя: инсиекторъ совѣтуетъ ставить баллы за 
усердное посіщеніе школы и присчитывать ихъ къ общей суммѣ при оцѣнкѣ 
учениковъ, задавать сочиненіе не въ опредѣленные дни, чтобы заставать 
этимъ желающихъ— отличиться, самолюбивыхъ учениковъ— бояться пропустить 
день сочиненія. Всѣ подобныя ухищренія кажутся намъ очень странными. Какъ 
заставить дѣтей приходить постоянно въ школу— очень ясно: надо сдѣлать школу 
привлекательной для нихъ, не казармой, а свѣтлымъ радостнымъ центромъ 
ихъ жизни, гдѣ въ нихъ возбуждается и посильно удовлетворяется жажда 
зяанія, деятельности, гдѣ уроки захватывают ихъ своимъ интересомъ, гдѣ 
веселыя игры поддерживаютъ въ нихъ бодрость и энергію. Французскій ин- 
спекторъ говорить и о вліяніи характера преподаванія, но, между прочимъ, 
выставляя на первый планъ такіе стимулы, какъ разечетъ и самолюбів. Дей
ствительно разумнымъ является совѣтъ учителю заботиться объ охраненіи 
здоровья дѣтей, для того, чтобы предупредить манкировки по болізни.

Гораздо серьезнѣе разработанъ вопросъ объ улучшеніи условій жизни ре
бенка, мѣшающихъ правильнымъ занятіямъ въ школѣ. Самое большое значеніе 
въ  этомъ отношеніи придается школьнымъ общества взаимопомощи. Эти об
щества, капиталь которыхъ составляется изъ взносовъ учениковъ, изъ суб
сидій отъ государства, департамента и пожертвованій почетныхъ членовъ 
общества, обезпечивають своимъ членамъ ученикамъ яизшихъ школъ 
помощь во время болѣзни. Вторымъ средсггвомъ для привлеченія дѣтей къ 
школѣ могутъ служить ассоціаціи бывщихъ учениковъ. Посѣщеніе школы 
этими учениками, ихъ празднества, ихъ привязанность къ школѣ могутъ слу
жить приміром® д м  младшихъ. И въ этомъ случаѣ оказалась удивительная 
страсть французовъ къ поощреніяиъ, наградамъ. Французскій инсиекторъ со- 
в ітуетъ  ассоціаціямъ бывшихъ учениковъ выдавать призы за усердное посі- 
щеніе школы. Казалось бы, это должно быть обидно учителю. Къ нему въ 
школу д іти  будуть приходить усердно только въ томъ случаі, если будуть 
надіяться получить подарокъ. Плохая рекомендація школы! Другое д іл о  уст
ройство благотворительныхъ общеетвъ попечительствъ яри школахъ, снабжаю- 
щахъ бѣднѣйшихъ учениковъ учебниками, платьями, одеждой, бѣльемь, го
рячей пищей, вообще забота о ихъ матеріальныхъ потребностяхъ, облегчающая 
положеніе родителей и дающая имъ иногда возможность обойтись безъ услуги 
ребенка. Снабженіе в с іх ъ  безъ исклгоченія учащихся горячей пищей г. Брюно 
считаетъ необходимымъ во всякой ш колі. Расходы мотутъ взять на себя еще 
благотворительные общества иди школьныя кассы, которыя узаконены еще 
въ 1867  году, но которыя въ дійсгвительноети не сущеетвуютъ во многихъ 
мѣстноетяхъ Францій.

Кромі міръ благотворительныхъ необходима забота и административная. 
Нужно принимать во вниманіе условія жизни данной мѣстностя. Такъ, ярма
рочные и базарные дни должны быть назначаемы по средамъ—-день въ ко-



торый французскіе школьники не посіщаютъ школъ; время занятій должно
быть распредѣлено такъ, чтобы школа не приходила въ столкновеніе съ по
требностями семьи. Лѣтомъ классы должны начинаться и оканчиваться раньше, 
чѣмъ зимой; каникулы не должны быть общими для всей Францій, а при-
міняться къ мѣстнымъ условіямъ.

Необходимо обратить также вниманіе на правильное распредѣленіе школъ, 
улучшеніе путей сообщенія, школьныхъ зданій и т. п.

В сі эти мѣры, предлагаемый хорошо изучившимъ условія школьной дѣя- 
тельности инснекторомъ, указываютъ только на одну ясную, простую, но за 
бываемую многими теоретиками истину— обязательность, принудительность 
обученія можетъ существовать только на бумагѣ.

Школа должна быть доступна всѣмъ, и условія дѣятельности школы
должны быть таковы, чтобы всѣ дѣтй желали и могли пользоваться благами 
школы— тогда всякая принудительность будетъ излишня.

Е. Р.

Хроника народнаго образованія.
Народные университеты въ Томскѣ, Красноярскѣ, и Москвѣ.—Народ

ный университетъ въ память. С. Н. Трубецкого.—Всеобщее обученіе вѣ Яро
славской губерній—Тотъ же вопросъ въ Таганрогѣ.— Изъ постановленій 
земскихъ собраній: прекращеніе субсидій церковно-приходскимъ школами, 
рѣшеніе вопроса о передачѣ земскихъ школъ духовенству, увеличеніе 
содержанія народныхъ учителей.— Могутъ ли земства собирать статисти- 
ческія свѣдѣнія о своихъ школахъ?— Общія собранія учительскихъ об
ществъ: въ Нижнемъ, Ярославлѣ, Балахнѣ, Твери, Воронежі.— Письмо саратов- 
скаго учительскаго общества мѣстному архієрею.— Циркуляри всероссій- 
скаго союза учителей и дѣятѳлей по народному образованію.

За самый короткій промежутокъ времени въ трехъ пунктахъ нашей ро
дины— въ Томскѣ, Красноярскѣ и Москвѣ— сдѣланы первые шаги на пути 
овуществленія идеи „народнаго университета". Во всѣхъ этихъ пунктахъ д і 
ло начато по частной иниціативі, причемъ инЕціаторы во всѣхъ трехъ слу
чаяхъ обратились съ своими аредложеніями къ мѣсТяымъ общественными уч- 
режденіямъ— городскими думами, принося имъ на осуществленіе указанной 
идеи боліе или менѣе цѣнные дары и предлагая этимъ общественными уч- 

.режденіямъ взять на себя самое осуществленіе идеи.
Первыми выступили г. Томскъ, гдѣ иэвѣстный дѣятель со народному 

образованію П. И. Макушинъ, основатель одного изъ наиболіе поработав- 
шихъ просвітптельныхъ обществъ— Общества распространенія народнаго об
разованія въ  Томской губерній и Общества для устройства народныхъ библіо
теки въ Томской губерній, обратился 29  апрѣля сего года въ мѣствую думу 
съ заявленіемъ, въ которомъ онъ, между прочими, писали: „Болѣя душой о 
слабомъ распространен! въ Сибири научныхъ знаній и желая по мѣрѣ сидъ 

■содѣйствовать просвітленію дорогой Сибири, я назадъ три года остановился 
на мысли положить овнованіе къ устройству въ г. Томскѣ „Народнаго уни
верситета". Я тогда же ріш илъ лично и духовными вавѣщаніемъ поставить 
въ обязанность своимъ наслѣдникамъ, по возможности, ежегодно отчислять 
изъ своихъ средствъ на сей предмети но 3 ,0 0 0  р., пока капиталъ, увеличи
ваясь процентами, не возростетъ до 1 0 0 ,0 0 0  рублей, чтобы затѣмъ на проценты 
■съ этого капитала открыть и содержать въ г. Томскі „Народный универ-
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ситетъ". Въ виду того, что осуществленіе мысли при однихъ моихъ взносах! 
въ указанныхъ размѣрахъ,— а болыпихъ дѣлать не могу,— можетъ насту
пить лишь лѣтъ черезъ 2 0 , я считаю своимъ долгомъ, въ интересахъ за- 
думаннаго д іл а , свою мысль довести до всеобщаго свѣдѣнія, въ увѣренности,. 
что она найдетъ поддержку во многихъ изъ сибиряковъ. При этомъ считаю 
не лишнимъ заявить, что поступленіемъ пожертвованій отъ другихъ лицъ я 
ни съ себя, ни съ наслѣдниковъ моихъ не снимаю обязательства капиталъ,. 
жертвуемый мною на „Народный университете", довести до суммы 1 0 0 ,0 0 0  р “ .

Къ заявленію г. Макушина былъ приложенъ проекте устава, по которому 
народный университете долженъ находиться въ вѣдѣніи городского обществен
на®  управленія. Томская дума приняла прелложеніе г. Макушина и поста
новила ассигновать изъ городскихъ средствъ ежегодно до 3 ,0 0 0  р. въ ка
питалъ „Народнаго университета", открыть теперь же при городской уп раві 
подписку на тотъ же предметъ и начислять 6 ° /0 годовыхъ какъ на деньги, 
вносимыя П. И. Макушинымъ и городомъ, такъ и на всѣ другія пожертво- 
ванія, если жертвователи предоставятъ городу право пользоваться ими такъ же, 
какъ  Б . И. Макушинъ.

Аналогичное заявленіе было внесено въ красноярскую думу гласнымъ 
этой думы А. А. Савиныхъ. Въ засѣданіи 2 6  августа сего года думѣ было 
доложено заявленіе названнаго лица о томъ, что въ теченіе двадцати лѣтъ, 
начиная съ настоящаго года, это лицо, а въ случаѣ его смерти, его наслід- 
ники обязуются ежегодно вносить въ пользу города по пяти тысячъ рублей. 
Деньги эти, согласно волѣ жертвователя, должны послужить основнымъ фон
дом! для капитала на открытіе въ Красноярскѣ народнаго университета. Ду
ма съ благодарностью приняла пожертвованіе А. А. Савиныхъ. Для з а в і-  
дыванія пожертвованнымъ капиталомъ, а также для увеличенія его путемъ 
привлеченія пожертвованій, избранъ особый комитета изъ семи гласныхъ ду
мы. Самъ жертвователь и городской голова вошли въ составь комитета въ 
качествѣ несмѣняемыхъ членовъ. Одну изъ первыхъ задачъ комитета должна 
составить выработка подробна® положенія о капиталѣ А. А. Савиныхъ.

Еще болѣѳ крупяыя пожертвованія поступили къ московскому городскому 
общественному управленій) на ту же цѣль— устройство народнаго универси
тета. Первое изъ этихъ пожертвованій, сдѣланное извѣстнымъ благотвори- 
телемъ на просвѣтительныя цѣли* отставнымъ ген.-м. А. Л. Шанявскимъ, со
провождалось чрезвычайно любопытнымъ заявленіемъ, разрабатывающимъ 
вопросъ объ организаціи будущаго народнаго университета. Въ виду важности 
вопроса мы позволимъ себѣ привести здѣсь заявленіе г.-м. ЇЇІанявска® ц і 
лик омъ:

„Въ нынѣшніе тяжелые дни нашей общественной жизни, признавая, что 
однимъ изъ скорѣйшихъ способовъ ея обновленія и оздоровленія должно- 
служить широкое раснространеніе просвіщеній и привлеченія симпатій народа 
къ наукѣ и знанію,— этимъ источникамъ добра и силы,— я желалъ бы по. 
возможности оказать содѣйствіе скорійшему возникновенїю учрежденія,. удов
летворяющего потребности высшаго образованія. Поэтому прошу московское- 
городское общественное управленіе принять отъ меня для почина въ даръ го
роду Москві принадлежащее мнѣ въ Москві, подробно ниже описанное* не
движимое имущество, домъ съ землей, для устройства и содержанія въ немъ или 
изъ доходовъ съ него, народнаго университета на слідующихъ главныхъ осно- 
ваніяхъ: I) Въ народномъ университетѣ читаются предметы по всѣмъ отрас- 
дямъ академическаго знанія, и притомъ чтеніе можетъ вестись не только на рус-



-екомъ, но и на другихъ языкахъ. По невозможности открытія разомъ лекцій 
по вбѣмъ предметамъ предпочтительное открытіе таковыхъ предоставляется 
попечительному совѣту народнаго университета. Лекторами могутъ быть лица 
обоего пола, имѣющія ученую степень, а также лица, составивіпія себѣ имя 
въ литературѣ, наукѣ или области преподаванія, или, наконецъ, извѣстныя 
своими дарованіями попечительному совѣту. 2 ) Къ слушанію лекцій въ на- 
родномъ уяиверситетѣ допускаются лица обоего пола не моложе 16 л ітъ , 
безъ различія національности и вѣроисповѣданія, причемъ самимъ нреподава- 
телямъ предоставляется опредѣлить, имѣютъ ли желающіе слушать какой 
либо предмете достаточную подготовку для слушанія его съ пользой. Такое 
условіе, широко открывая двери народнаго университета всѣмъ иистинно жа- 
ждущимъ знанія, тѣмъ самымъ определяете и ц іл ь  его: служить доиолненіемъ 
къ сушествующимъ нынѣ высшимъ учебнымъ заведеніямъ и расширять сферу 
высшаго образованія и дѣятельности на пользу его, не ограничивая поступле- 
нія аттестатомъ зрѣлости, а  преподаванія,— формальными дипломами. 3 ) Состоя 
въ вѣдѣніи московскаго городского общественнаго уаравленія, народный уни
верситете долженъ находиться подъ непосредственнымъ управленіемъ нопе- 
чительнаго совѣта изъ 16  лицъ. Половина состава понечительнаго совѣта, 
а именно 8 лицъ, должны избираться московскою городского думою посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, срокомъ на 4  года, съ постепеннымъ обяовле- 
ніемъ. Въ числі ихъ должно быть не м еніе 4  членовъ съ высшею ученой сте
пенью, а также и не менѣе двухъ женщинъ. Члены другой половины попечитель- 
наго совѣта будутъ назначены мною пожизненно. З ат ім ъ  но мѣрѣ выбытія 
іх ъ  они должны заміщ аться лицами, избираемыми самимъ нопечительяымъ 
совѣтомъ на 4  года, причемъ для избранія требуется получить не менѣе 10 
голосовъ. Попечительному совѣту предоставляется право пополнять свой со
ставь и до 20  членовъ пзбраніемъ еще 4  членовъ 4) Відініго попечитель- 
наео совѣта принадлежите выборъ предметовъ преподаванія, составленіе общаго 
плана преподаванія, открытіе факультетовъ и отділовъ народнаго университета, 
приглашеніе лекторовъ и профессоровъ, установленіе размѣра и способа воз- 
награжденія преподавателей и платы за слушаніе курсовъ. Для ближайшаго 
■завѣдыванія ділами народнаго университета попечительному совѣту предостав
ляется организовать исполнительный органъ (правленіе), въ составь котораго 
попечительный совѣтъ можетъ избирать какъ членовъ совѣта, такъ и посто- 
роннихъ лицъ. Сверхъ того вслѣдствіе новизны д іл а  и по примѣру другихъ 
странъ попечительный совѣтъ долженъ устроить „комитетъ усовершенство
в а н а " , сосгоящій изъ членовъ обоего пола, разныхъ профессій и странъ, свѣ- 
тилъ науки и людей извѣстныхъ своей общественной дѣятельностью или 
сдѣлавшихъ полезное пожертвованіе на московскій народный университете. 
Такіе члены „комитета усовершенствованія" избираются московскою город
ского думою но представленій) понечительнаго со в іта , и комитетъ этотъ дол- 
жеяъ собираться не м ен іе одного р аза  въ два года. Члены попечительнаго 
совѣта состоять по должности также членами комитета усовершенствованія.
5) Плата за слушаніе лекцій, попредметно или группами, должна быть опреде
лена въ возможно достунномъ размѣрѣ, и если послѣдующими поясертвова- 
ніямп будетъ образовать капиталъ, проценты съ котораго вполнѣ обезпечатъ 
содержаніе народнаго университета вмѣстѣ съ вознагражденіемъ профессоровъ, 
то со слушателей и слушательницъ не должна взиматься никакая плата за  
слушанье лекцій въ вародномъ уяиверситеті. Въ случаі же пожертвованій 

'Со спеціальними назначеніями, —  наприміръ, на университетское, исключи



тельно женское образованіе, —  народный университетъ, принимая такія по- 
жертвовавія, можетъ отдѣлять особые часы для лекцій женщинъ или пани- 
мать особый аудиторій для удовлетворевія такого условія. 6) Выработка 
будущей организаціи народнаго университета на изложенныхъ выше условіяхъ 
и составленіе устава этого учрежденія возлагаются московскими городскими 
общественными управленіемъ на особую коммиссію, спеціально для этого 
избранную, съ предоставленіемъ мнѣ права назначить въ нее и моихъ пред
ставителей. 7)П ока идетъ подготовительная работа но приведенію въ испол- 
невіе всего вышеизложеннаго, чистый доходи съ жертвуемаго мною иму
щества долженъ накопляться для употребленія его на содержавіе универси
тета по его открытіи. Если же въ теченіе трехъ лѣтъ московское городское 
общественное управленіе не найдетъ возможными открыть университетъ на 
вышеизложенныхъ освованіяхъ, то, оставляя жертвуемое мною имущество пред
назначенными въ пользу высшаго народнаго университетскаго образованія, 
притоми какъ мужского, такъ и женскаго, московское городское обществен
ное управленіе должно составить новый планъ открытія служащаго для этой 
цѣли учрежденія и на приведете его въ исполненіе испросить согласіе мое 
или лицъ, какія будутъ мною для этого назначены. 8) Если бы московское 
городское общественное управленіе нашло полезными въ видахъ /расширенія 
народнаго университета выгодно продать даруемое имущество сътѣм ъ, чтобы 
на вырученную отъ этой продажи сумму выстроить для народнаго универси
тета новое зданіе на свободной, принадлежащей московскому городскому 
общественному управленій) землѣ, то таковую реализации даруемаго дома съ 
землею предоставляется московскому городскому общественному управлевію 
совершить въ /любое время, но не иначе, какъ послѣ утверждееія устава на- 
родеаго университета. Если же и зданіе признано будетъ возможными вы 
строить полностью или частью на другія средства, или если будетъ признано 
болѣе удобными нанимать помѣщенія для народнаго университета, то реализо
ванная сумма должна быть обращена въ процентный, гарантированный прави
тельством* бумаги, и процентный деньги должны пойти на содержаніе уни
верситета и вознагражденіе профессоров* 9) Предлагаемое въ даръ городу 
Москвѣ недвижимое имущество состоите изт земли въ  1 ,0 6 8  кв. саж. съ 
домомъ, Пречистенской части, 2 уч., подъ №  2. Занимая по фасаду на Ар
бат* 52  саж., домъ состоитъ изъ трехъ корпусов* частью купленных* 
частью мною выстроенных* съ канализаціей, водопроводомъ мытвщепской 
воды и съ артезіанскимъ колодцем* снабжающими собственной водой всѣ 
корпуса дома. Валовой доходи ежегодно достигаете 45  тыс. рублей; долги 
московскому земельному банку по залогу остается къ 1 янв. 1906  г. зъ  
2 6 0 ,2 9 1  р. 9 2  коп.; платежи процентовъ и погаіпенія ежегодно требуетъ 
1 7 ,8 5 0  р., которые весьма легко могутъ быть оплачиваемы одними нижнимъ 
этажемъ, магазины въ  которомъ вмѣстѣ съ ремесленными заведеніями даютъ 
дохода болѣе 2 2 ,0 0 0  р. Такимъ образомъ, второй и третій этажи вполн* 
легко могутъ быть обращены въ аудиторій, безъ всякихъ стѣсненій во вла- 
дѣніи домомъ, или же изъ доходовъ дома можете быть оплачиваемъ ваемъ 
необходимыхъ аудиторій въ другихъ мѣстахъ. 10 ) Въ заключеніе почтптель- 
нѣйше прошу московскую городскую думу не отказать въ принятіи мѣръ къ 
скорѣйшему открытію народнаго университета, и если къ тому будутъ встрѣ- 
чены препятствія по независящими отъ городской думы обстоятелпствамъ, то 
покорнѣйше прошу московское общественное городское управленіе принять



на себя ходатайство о томъ, чтобы представленіе объ открытіи народнаго 
университета внесено было въ первое собраніе народныхъ представителей".

Нѣтъ никакого сомнѣяія, что починъ г.-м. Шанявскаго не останется безъ 
дальнѣйшихъ нослѣдетвій. й  дѣйствительно, въ газетахъ уже сообщалось, что 
въ московскую городскую управу поступило еще одно заявленіе по тому же 
предмету отъ лицаг пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ и предлагающего 
полумилліоное состояніе на ту же цѣль, на которую сдѣлано столь крупное 
пожертвованіе г.-м. Шанявскимъ.

Необходимо еше отмѣтить возбужденіе вопроса о народномъ университетѣ 
въ Херсоні, гд і въ началі октября состоялось организаціонное засіданіе 
лицъ, сочувствующихъ ділу.

Нельзя не признать въ высшей степени знаменательнымъ, что возбужде
ніе вопроса объ учрежденій народныхъ университетовъ въ Томскі, Красно
я р с к , Москві п Херсоні имѣло місто какъ разъ въ тотъ годъ, когда съ 
такою наглядностью обнаружилась безусловная необходимось преобразованія 
всѣхъ сторонъ нашей жизни и когда даже для напменѣе зрячихъ стало оче- 
виднымъ, что одною изъ важнѣйшихъ причвнъ нашихъ бідствій является 
слабое распространеніе въ нашемъ отечествѣ образованія вообще и высшаго 
въ частности. Г.-м.Шанявскій вполні основательно ввдитъвъ ншрокомъ распро- 
страненіи образованія одинъ изъ наиболѣе дійствптельныхъ способовъ „обно
вленій и оздоровленій" нашего отечества. Та же мысль руководила, оче
видно, и всіми тѣми, которые, желая почтить память недавно умершаго кн. 
С. її. Трубецкого, нашли, что наилучшимъ способомъ такого почтенія памяти 
человѣка, сознавшаго необходимость преобразованія Россіи и стремившагося 
сдѣлать все, что онъ въ сплахъ, для достиженія такого преобразованія, явится 
учрежденіе въ память его народнаго университета. Мысль эта явилась одно
временно у множества лицъ— во всѣхъ концахъ нашего отечества, и для 
осуществлевія мысли немедленно же стали поступать пожертвованія. Пожертво- 
ванія эти не столь крупныя, какъ тѣ, которыя принесены г.-м. ЇЇІанявскимь 
и неизвістнымъ лицомъ для устройства народнаго университета въ Москві, и 
даже не такихъ размѣровъ, какъ пожертвованія П. И. Макушияа и А. А. Са- 
веныхъ,— это пожертвованія скромныя но размѣрамъ; но именно такими по- 
жертвованіямп,— пожертвованіями, составляющимися изъ мѣдныхъ пятаковъ, и 
ділаются великія діла, разъ эти пожертвованія принимаютъ всенародный 
характеръ. И едва ли можно сомніваться въ томъ, что именно такой харак
теръ неизбѣжно должны принять пожертвованія на народный университетъ, 
связанный съ именемъ горячаго поборника образованія вообще п высшаго 
въ частности, основаннаго на свободі и автономій школы, и сторонника 
преобразованія нашей родины, кн. 0. її. Трубецкого. И въ д іл і  принимаютъ 
участіе уже не только частныя лица, но и общественный учрежденія; по 
крайней м ір і, симферопольская дума постановила взойдти въ соглашеніе съ 
московскою думою относительно устройства вольнаго университета имени 
С. її. Трубецкого и принять на счетъ Симферополя часть расходовъ.

То же освободительное движеніе, которое вынесло на поверхность нашей 
жизни и приблизило къ практическому разрѣшенію вопросъ о народныхъ унп- 
верситетахъ, начинаетъ выдвигать впередъ заглохшій было вопросъ о все- 
общемъ обученіп. Изъ фактовъ, относящихся сюда, мы приведемъ здісь только 
два, какъ характерпзующихъ движеніе вопроса,— одинъ фактъ язъ діятель- 
ности земства въ области народнаго просвіщенія, а другой изъ жизни город- 
скихъ управленій. Ярославское губернское земство, постановивъ осуществить



въ губерній всеобщее обученіе, обратилось недавно къ уроженцамъ губерній 
съ циркулярнымъ воззваніемъ по этому предмету. Указавъ на то, что 19 фе
враля 19 1 1  года русскій народъ будетъ праздновать пятидесятилѣтіе осво- 
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и что ярославское губернское 
земство рѣшило приложить всѣ усилія къ тому, чтобы къ этому дню всему 
населенно губерній былъ открыта доступъ къ школьному обученію подроста- 
ющихъ поколѣній, губернская управа сообщаетъ, что на это дѣло потребуется 
затрата около милліона рублей единовременно и свыше 1 5 0 .0 0 0  руб еже- 
годнаго дополнительна™ расхода. Такихъ громадныхъ средствъ въ распоря- 
женіи губернскаго земства не имѣется, и оно вынуждено обратиться за  по
мощью ко всѣмъ сочувствующимъ этому доброму начинанію, глубоко вѣря въ 
отзывчивость ярославскаго населенія къ мѣстнымъ нуждамъ вообще и осо
бенно къ великому и святому дѣлу просвѣщенія родного края. Въ заключеніе 
управа выражаетъ надежду, что каждый имущій ярославецъ не откажется 
внести свою посильную ленту на усиленіе училищнаго фонда имени импера
тора Александра II и что дружными усиліями земства и жертвователей къ 
намѣченному знаменательному дню будетъ создана доступность начальнаго 
образованія для всего населенія Ярославской губерній.

Какъ ни симпатично начинаніе ярославскаго губернскаго земства, нельзя 
не сказать, что возложеніе надеждъ на частныя пожертвованія даетъ мало 
уверенности въ разрѣшеніи вопроса о всеобщемъ обученіи. Какъ бы ни были 
обильны эти пожертвованія, они могутъ являться только дополненіемъ къ 
ассигнованіямъ на данный предметъ со стороны государства и местныхъ 
общественныхъ учрсжденій. Правда, въ  странахъ англо-сацсонскихъ дЄло на
роднаго просвЄщенія поставлено главнымъ образомъ частною иниціативою, и 
вамъ асспгнованія государственныхъ и общественныхъ средствъ только попол
няюсь то, что расходуется на народное просвЄщеніе частными лицами и обще
ствами. Но это возможно только въ странахъ, гдѣ частной иииціативЄ не 
нолько не ставится иикакихъ препятствии въ области народнаго просвЄщенія, 
во г д Є  эта иниціатива всячески поощряется. Ожидать, что будутъ поступать 
чрезвычайный пожертвованія на народное просвЄщеніе въ  стране, гдѣ жертво
ватель не имЄета возможности употребить свои пожертвованія сообразно сво- 
вмъ желаніямъ, гдЄ онъ свцзанъ всякими „разрЄшеніями" и „ограниченіями", 
нЄта никакихъ основаній. Поэтому, впредь до измЄненій общихъ условій на
шей жизни, приходится возложить надежды на разрЄшеніе вопроса о все
общемъ обученіи, главнымъ образомъ, на мЄстньїя общественный учрежденія, 
и потому виолнѣ правъ гласный таганрогской городской думы П. П. Степа- 
новъ, возбудившій вопросъ о введеній всеобща™ обученія въ Таганроге и 
возлагавшій при этомъ всЄ надежды лишь на мЄстное городское самоупра- 
влеяіе.

Названный общественный дЄятедь сдѣлалъ следующее предложеніе таган
рогской городской думЄ: „Законъ (н. 9 ст. 2 Город. Положенія) возлагаешь 
на городскія общественный управленій попеченіе о развитіи средствъ на
роднаго образованія, а  нравственный долгъ обязываетъ эти управленія поста
вить дЄло народнаго образованія превыше всЄхв другихъ заботъ и сосредо
точить на немъ все свое вниманіе. Если до настоящаго времени этотъ вопросъ 
подъ вліяніемъ общаго усыплеяія духовныхъ силъ народа замалчивался и не 
пріобреталъ остро-неотложнаго характера, то теперь, когда на нашихъ гла- 
дахъ совершился великій исторически переломъ, когда общественная мысль 
и самосознаніе пришли къ единодушному заключенію, что источникомъ



всѣхъ нашихъ бѣдъ и неуетройствъ служить неграмотность и некультурность 
народныхъ масс*— народное образованіе должно занять центральное и пер
венствующее мѣсто въ заботахъ какъ правительства, такъ и земствъ и 
городовъ. Нѣкоторые земства и города уже приступили къ осуществление 
и выполнеяію этого святого долга общественныхъ управленій по оіно 
шеяію къ населен™. Настало и всѣмъ остальнымъ органамъ обществен
на™ самоуправленія примкнуть къ этому просвітительному движенію и, не 
теряя ни дня, ни минуты, съ сознательной настойчивостью, создать изъ во
проса о народномъ образованіи, иміющаго доныні какъ бы містный харак
т е р * —  вонросъ нерв о степенной и общегосударственной важности. Въ этомъ 
направленій городскія думы вообще, а таганрогская въ частности должны 
признать необходимость ввеценія всеобщаго и обязательнаго начальнаго обра
зованы для дітей городского населенія. Въ ціляхъ проведенія этого прин
ципа въ жизнь городской думі надлежитъ избрать особую подготовительную 
коммиссію для выясненія и разработки слідующпхъ данныхъ и соображеній:
1) насколько удовлетворяют въ количественномъ отношеніи существующая 
въ Таганрогі начальный городскія училища потребностямъ населенія;
2) сколько д ітей  школьнаго возраста остается въ Т аганрогі безъ начальнаго 
образованія за недѳстаткомъ училищъ, при условіи существующего добро
вольна™ поміщенія въ школы и при условіи могущаго быть обязательнаго 
обученія; 3 ) насколько удовлетворительны въ качественномъ отношеніи имію - 
щіяся въ Т аганрогі начальный городскія училища и какія нреобразованія и 
улучшенія желательны въ оргаэизаціи этихъ школъ и въ самомъ положеній 
о начальныхъ городскихъ училищахъ, въ интересахъ усп іха народнаго обра- 
-зованія; 4) какіе единовременные и ежегодные расходы могутъ предстоять 
городу при желательномъ осуществлены всеобща™ обязательнаго начальнаго 
образованія д ітей  городского населенія; 5) какими средствами и источниками 
рас полагаетъ и можетъ располагать городъ для осуществленія всеобща™ обя
зательна™  образованія и въ какомъ р а з м ір і по справедливости потребова
лось бы возможное пособіе государственна™ казначейства; 6) при условіи 
фактической невозможности немедленнаго введенія всеобща™ и обязательнаго 
начальнаго образованія составить нланомірныя соображенія для постепенна™ 
и систематическаго развитія начальныхъ школъ въ городі до нормы, которая 
дала бы въ опреділенномъ и недалекомъ будущемъ возможность помістить 
въ эти училища всѣхъ д ітей  школьнаго возраста. Коммиссіи долженъ быть 
назначенъ опреділенный срокъ для представленія соображеній съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы эти сообряженія могли быть обсуждены и разріш ены го
родского думой при разсмотрѣніи смѣты городскихъ доходовъ и расходовъ на 
лредстоящій 1 9 0 6  годъ".

Естественно, что при проявившемся въ настоящее время во в с іх ъ  кон- 
цахъ нашей родины стремленіи къ расширенно просвітительныхъ средств* 
явленій против оно ложнаго характера, къ которымъ должны быть отнесены и 
попытки сократить или совсім ъ даже прекратить просвітительную д іятель- 
ность нашихъ общественныхъ учрежденій, должны уступать м істо новому 
теченію. И мы видимъ, какъ на начавшихся уже уіздныхъ земскихъ собра- 
ніяхъ отміняются принимавшіяся кое-гдѣ ранѣе постановленія указаннаго ха
рактера. Т акъ, 2 8  сентября аткарское уѣздное земское собраніе, но предло
жен™ управы, отказало въ субсидій церковно-приходскимъ школамъ. Субсидія 
-въ р а з м ір і  3 ,0 0 0  рублей выдавалась въ теченіе 18 л іт ъ . Гласные изъ 
гшестьянъ единодушно вотировали за прекращеніе субсидій. Еще боліе зна



менательно постановлене тверского уѣзднаго земскаго собранія, принятое- 
6 октября. Какъ извістно, два года назадъ реакціонная партія успѣла про
вести въ тверскомъ уѣздномъ земскомъ со б р ан !, всегда бывшемъ въ области 
народнаго просвіщ енія однимъ изъ передовыхъ земскихъ собраній, постанов- 
л е т е  о п ередачі в с іх ъ  земскихъ школъ духовенству. Это совершенно неожи
данное постановленіе явилось результатомъ всякаго рода закулисныхъ воз- 
д ій с т в !  и въ особенности того зависима™ положенія, въ  какомъ находятся 
гласные изъ крестьянъ по отношенію къ земскимъ начальниками, состоящими 
гласными того же земскаго собранія. Къ счастью, фактическая передача 
школъ духовенству встрѣтила затрудненія, а зат ім ъ  она стала просто не
мыслимою по условіямъ нашей современности. И вотъ тверское у іздное зем
ское собраніе постановило безъ п р е й ! единогласно отмѣнить состоявшееся 
два года назадъ постановлене о передачі земскихъ школъ духовенству и 
оставить школы въ земскомъ в ід ін іи .

Само собою разум іется, что волна общественнаго подъема отразится на 
начавшейся дѣятельности земскихъ собраній въ области народнаго образованія 
не только нсправленіемъ гр іховъ  прошлаго, но также и положительными м і
рами въ той же области. Отмітимъ пока переданное по телеграфу постанов
л ене верхнеднѣпровскаго земскаго собранія отъ 5 октября, которое рішило 
увеличить жалованье народными учителями до 5 4 0  рублей, учредить въ уѣздѣ 
періодическіе съ ізды  учителей и выписать во в с і  школы газеты.

Въ то время, когда и частныя лица, и общественный учреждеИя энерги
чески принимаются за  насажденіе просвіщенія, по прежнему діятельность въ 
области народнаго образованія продолжаете встрѣчать всякаго рода затруд- 
ненія и препятствія. Предъ иными изъ такихъ затруднен ! невольно останав
ливаешься въ полномъ изум лен!: ч ім ъ  оно вызвано и какія цѣли можетъ 
преслѣдовать. Вотъ, напр., какой удивительный вопросъ пришлось разрѣшать 
изъ этой области сенату. Одно изъ земствъ приступило къ  собиранію стати- 
стическихъ свідѣній о содержимыхъ имъ школахъ, для чего разослало во
просные бланки учителями. Фактъ этотъ до такой степени обыченъ и не пред
ставляете собою рѣшительно ничего экстраординарнаго, что, казалось бы, нзъ- 
за него уже ннкакъ нельзя сд ілать какой либо „исторіи". Однако, вышла 
именно ц іл ая  исторія. Директоръ обиділся, что вопросные бланки были ра
зосланы безъ соглашения съ ними и чрезъ инспекторовъ предписали учите
лями не сообщать никакихъ свѣдін ій  земству. Какъ ни странно все это было, 
земство ріш ило соблюсти требованіе директора, и земское собраніе постано
вило собирать статистичеокія свідѣнія о начальныхъ народныхъ училищахъ 
совмістно съ дпрекціей этихъ училищъ, по соглашение съ директоромъ. Ка
залось, чего бы еще надо? Т ім ъ  не м еніе губернатори опротестовали, а гу
бернское присутствіе отмінило это постановленіе земскаго собранія, основы
ваясь на томъ, что законъ не даетъ земскимъ учрежденіямъ права возлагать 
какія бы то ни было „порученія" (?!) на дирекцію народныхъ училищъ. 
Такимъ образомъ, приступило земство къ со б и р ан ! с в і д і н !  о школахъ безъ 
соглашенія съ директоромъ, —  это оказалось нарушеніемъ авторитета дирек
тора; ріш ило оно собирать тѣ же свѣдѣнія по со гл аш ен ! съ директоромъ,—  
это оказалось снова обидными для директора, какъ якобы возложеніе на 
него какого-то „порученія". Пришлось земству обратиться въ сенате съ 
жалобою на постановленіе губернскаго прпсутствія, и сенати подтвердили то, 
что ясно, какъ б о ж ! день, и само по себѣ, а  именно, что, такъ какъ поста
новленіе земскаго собранія направлено къ указанной закономъ цѣли, дости-



женіе - которой возложено ва  обязанность земства, —  попечевію о развитія 
средствъ народнаго образованія, то въ этомъ постановленій ничего противо
законна® нѣтъ. Понадобилось цѣлыхъ три года, чтобы установить столь- 
простую истину, а за  это время земство было лишено возможности собирать- 
статистическія с в ід ін ія  о содержимыхъ имъ же школахъ, хотя безъ такихъ 
свѣдѣній, дѣло ясное, земство было лишено всякой возможности дѣлать что- 
либо для расширенія своей дѣятельности въ области народнаго просвіщенія.

Не менѣе характеренъ и другой фактъ, изъ той же области „воспрещеніц" 
и „п редуп реж ден^",—  фактъ, ясно показывающий, до какой степени у насъ 
невозможна даже самая скромная діятельность частныхъ лицъ въ области 
народнаго просвіщ енія. Въ с. Сомині, Новгородской губерній, имѣется зем
ская школа. Кружокъ лицъ задумалъ устроить прп школѣ общество вспомо- 
ществованія учащимся въ этой школѣ. Казалось бы, что, кромѣ сочувствія 
и поддержки, должно было встрѣтить это начинаніе? Посмотрите же, что 
вышло на самомъ дѣлѣ. 4  января 1 9 0 4  года былъ выработанъ на собраніи 
членовъ-учредителей уставъ общества всаомоществованія учащимся соминской 
земской школы. Уставъ былъ посланъ чрезъ уетюженскую земскую управу 
14 февраля новгородскому губернатору для утвержденія. Послѣдній возвра
тить уставъ 24  февраля того же года съ зап р о со м ! какой утвержденный 
уставъ былъ принять въ основаніе при составленіи проекта приложеннаго 
устава. Управа отвѣтила, что прототипомъ новаго устава явился утвержденный 
въ 1897  году товарищемъ министра внутреннпхъ дѣлъ уставъ устюженскаго 
общества вспомоществованія учащимся приходскаго и городского училищъ. 
Такъ какъ въ продолженіе нісколькихъ мѣсяцевъ затѣмъ объ участи устава 
ничего не было извѣстно, то 12 декабря 1 9 0 4  года было вновь возбуждено 
чрезъ земскую управу ходатайство предъ новгородскими губернаторомъ о ско- 
рѣйшемъ утвержденіи устава, на что дослідній отвѣтилъ, что 30  ап р іля  
уставъ представлень имъ на утвержденіе министру внутреннихъ дѣлъ. 23  
февраля 1 9 0 5  года мпнистромъ внутреннихъ д іл ъ  проекте устава былъ воз- 
вращенъ для того, чтобы въ него были внесены слѣдующія дополнеиія:
1) общія собранія могутъ состояться лишь въ присітствіи містной полиціа и
2) непреміннымъ членомъ правленія общества должно быть лицо по назна
ченій) инспектора народныхъ училищъ изъ учащихъ въ ш колі. Изміненный 
въ этомъ смыслѣ проектъ устава былъ отосланъ 19 марта 1 9 0 5  года чрезъ 
земскую управу въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Наконецъ, недавно 
уѣздная земская управа изв істяла учредителей общества, что и этотъ измѣ- 
ненный въ желательномъ для министерства направленій уставъ не утвер
ж д ен !..

П ослі только что разсказанныхъ фактовъ читатель уже не удивится,: 
прочтя нвжеслѣдующія сообщенія изъ Нижня® и Воронежа о тамошиихъ учи
тельскихъ обществахъ взаимопомощи:

Изъ Жижняъо: „2 9  авгусга въ губернской уп раві назначалось годичное 
общее собраніе учительска® общества. Къ этому дню изъ разныхъ ковцовъ 
губерній съ іхалось довольно значительное количество учителей и учительницъ,. 
интересующихся ділам и общества. Къ сожалінію, засідан іе не состоялось, не 
смотря на то, что завтра начнутся завятія въ сельскихъ школахъ, и такимъ 
образомъ вародные учителя и учительницы будутъ лишены возможности уча
ствовать въ общемъ собравіи, даже если оно и состоится на дняхъ. Вмісто об
щ а®  собранія происходило экстренное зас ідав іе  правлевія, которое, несмотря 
на желаніе ирибывшихъ членовъ общества, не иміло возможности открыть



зас ідан іе" („Русскія В ідомости", *239, перепеч. изъ „Нижегородскаго 
Л истка").

Изъ Воронеэ/са: „8-го сентября учащіе въ земскихъ 'народныхъ шко
лахъ губерній съѣхались на собраніе членовъ своего общества взаимопомощи, 
которое въ повѣсткахъ назначено было въ зданій губернской земской управы. 
Но, придя въ назначенное время, 11 часовъ дня, въ губернскую земскую 
управу, учащіе изъ вывѣшеннаго въ швейцарской управы объявленія узнали, 
что общество взаимопомощи закрыто губернаторомъ на годъ. Постояли-но- 
■стояли сельскіе педагоги на площадкѣ управской лѣстяицы, все еще не 
вѣря своимъ глазамъ и ожидая, по крайней мѣрѣ, что имъ хотя объявятъ 
о закрытіи общества, да такъ-таки ничего не дождались и разошлись. Многіе 
изъ нихъ пріѣхали издалека, затратились, а ихъ и не потрудились увѣдомить 
своевременно о закрытіи общества. Только инспекторъ народныхъ училищъ 
воронсжскаго уѣзда разослалъ учащимъ своего района слѣдугощее извѣщеніе: 
„На основаній Высочайшаго указа сенату отъ 21 мая сего года г. товарищъ 
министра внутреннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ въ виду проявленной 
существующимъ въ г. Воронежі обществомъ взаимнаго вспомоществованія 
учащимъ и учившимъ въ начальныхъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ воро
нежской губернія противоправительственной дѣятельности закрыть настоящее 
общество на одинъ годъ" („Сынъ Отечества", № 18 4 ).

Обратимся, однако, къ дѣятельности тѣхъ учительскихъ обществъ, которыя 
оказались счастливѣе нижегородскаго и воронежскаго и могли устроить общія 
собранія своихъ членовъ.

Въ то время, какъ общее собраніе нижегородскаго учительскаго общества 
не могло состояться „по независящимъ обстоятельствами", общее собраніе 
членовъ балахнинскаго отдѣленія того же общества благополучно состоялось 
в приняло рядъ постановленій. Приводимъ полностью газетный отчетъ объ 
этомъ собраны: „ 1 4  сентября въ поміщеній земской управы происходило 
первое годичное общее собраніе учащихъ балахнинскаго уѣзда (отдѣленіе 
-нижегородскаго общества учащихъ), на которое съѣхалось и даже пришло 
■пѣшкомъ за нісколько десятковъ верстъ около 70  учителей и учительницъ, 
а также и иостороннихъ члеяовъ-сотруднпковъ, приглашенныхъ правленіемъ 
по повісткам и, на которыхъ значилось семь вопросовъ: 1) приходо-расходный 

•отчетъ, 2) о подвижныхъ библіотекахъ и о выпискѣ нѣкоторыхъ изданій 
„Молотъ" и др., 3 ) о докладахъ земскому собранію по устройству съѣзда 
учащихъ, о пособіи обществу и др., 4 ) о районныхъ совіш аніяхъ, 5 ) къ 
вопросу объ участіи земскихъ начальниковъ въ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ,
6) къ вопросу объ увеличены пенсій учащимъ и 7) о всероссійскомъ учи- 
тельскомъ союзѣ. Отдѣленіе общества, состоящее пока изъ 1 5 0  членовъ, 
сдѣлало взносовъ 3 0 2  р., а израсходовало 3 17  р., т. е. годъ закончило съ 
небольшими убыткомъ. Составить каталогъ книгъ изъ изданій „М олота", 
„Донской Рѣчи", „Вуревѣстника" и проч. р я  подвижныхъ школьныхъ биб- 
ліотекъ для просвѣщенія учащихъ и народа поручено 4  лицами, и на по
купку ихъ ассигновано 50  р. изъ „особаго фонда", состоящаго всего изъ 
1 0 4  р., предназначеннаго для пострадавшихъ за свои убѣжденія учащихъ. 
Объ устройств! съѣзда учащихъ балахнинскаго уѣзда въ  1 9 0 6  году и объ 
ассигновкѣ за него на расходъ денегъ постановлено просить предстоящее 
■земское собраніе, а также и объ устройств! въ наміченныхъ пунктахъ у ізда  
:районныхъ совіщ аній , которыя нежелательны инспектору народныхъ училищъ 
г. Кронгопицкому, ибо онъ, не смотря на просьбы учащнхъ и правленія, за-



прещаетъ ихъ созывать, опираясь на министерскій циркуляръ и т. д. Сверхъ 
программы была выслушана одна жалоба— вопль учителя, котораго противъ 
его желанія дирекція народныхъ училищъ переслала изъ земскаго училища 
въ министерское съ уменыпеніемъ жалованья. Собравіе постановило ходатай
ствовать предъ земствомъ объ устройств* школьнаго совѣта съ участіемъ 
учащихъ, который вѣдалъ бы всѣ переводы" („Сынъ Отечества", № 196 ).

Еще болѣе любопытенъ отчетъ объ общемъ собраніи членовъ ярославскаго 
учительскаго общества. Приводимъ и этотъ отчетъ цѣлнкомъ: „2 9  августа 
въ зданій губернскаго земства состоялось экстренное общее собраніе членовъ 
ярославскаго учительскаго общества взаимопомощи, которое привлекло массу 
публики и прошло съ необычайными оживленіемъ. Изъ постановленій собранія 
отмѣтимъ слѣдующія: а) открыть явочными порядкомъ и немедленно филіаль- 
ныя отдѣленія во всѣхъ уѣздахъ губерній; б) открыть при обществ*, также 
явочнымъ порядкомъ, справочное бюро но общеобразовательными вопросами;
в) оба эти постановленій считать вошедшими въ законную силу со дня на- 
стоящаго собранія. Возраженіе, сдѣланное по поводу этихъ постановленій, 
какъ „незаконныхъ", инспекторомъ народныхъ училищъ Ѳ. И. Насиловымъ, 
не встрѣтило поддержки даже со стороны директора народныхъ училищъ 
г. Украинцева. По орочтеніи доклада правленія общества о современномъ 
правовомъ положеній народнаго учителя собраніе единогласно постановило 
открыть при обществ* юридическую коммиссію для оказанія юридической по
мощи членами общества, потерпевшими отъ произвола учебной и сельской 
адмивистраціи, а также учредить особый фондъ для выдачи пособія учите
лямъ и учительницами, отрѣшеннымъ отъ должности по нодозрѣнію въ поли
тической благонадежности. Доклади правовой коммиссіи при обществ*, со
держаний въ себѣ комментарін къ уставу всероссійскаго союза учителей и 
дѣятелей по народному образованію, былъ принятъ собраніемъ, какъ и всѣ 
постановленій, при гром* апнлодисментовъ". („Русскія Вѣдомости", № 2 3 9 ).

Приведемъ еще краткій, телеграфный, отчетъ о собраніи членовъ твер 
ского учительскаго общества: „Состоявшееся 14  сентября подъ предсѣдатель- 
ствомъ присяжнаго повѣреннаго М. И. Шейдмана очередное общее собраніе 
членовъ тверского учительскаго общества взаимопомощи подавляющими боль- 
шинствомъ высказалось за  неотложную необходимость объединенія обществъ 
во всероссійскій профессіональный учительскій союзи взаимной помощи. Мень
шинство высказалось за включеніе въ программу дѣятельноети такого союза 
политической борьбы за народную свободу. Собраніе единогласно присоедини
лось къ постановленіямъ казанскаго и иркутскаго учительскихъ обществъ 
взаимопомощи о желательности, въ интересахъ развитія просвѣтительной 
дѣятельности учащихъ, скорѣйшаго созыва II всероссійскаго съѣзда пред
ставителей обществъ взаимопомощи, какъ выразителей нуждъ народнаго про
ев* ще нія. Иниціативу возбужденія ходатайства о разрѣшеніи созыва такого 
съѣзда предполагается возложить на московское учительское общество" 
(„Русскія Вѣдомости", 25 1 ).

Приведенный постановленій общихъ собраніи учительскихъ обществъ до
вольно ясно характеризуютъ настроеніе, господствующее въ настоящее время 
среди народныхъ учителей. Еще болѣе характернымъ въ этомъ отношеніи 
является нижепомѣщаемое почтительное письмо, посланное недавно правле- 
ніемъ общества взаимнаго всиомоществованія учащимъ и учившимъ въ на
чальныхъ народныхъ училищахъ Саратовской губерній саратовскому епископу 
и напечатанное какъ въ саратовскихъ газетахъ, такъ и въ нѣкоторыхъ сто-



личныхъ: „Баш е преосвященство, всемплостивѣйшій архипастырь! Общее со
браніе учительскаго общества въ засѣданіи отъ 29  мая 1905 года, обсуж
дая въ числѣ прочпхъ вопросовъ рядъ заявленій членовъ по поводу статей 
„Братскаго Л истка", издаваема™  съ благословенія вашего преосвященства, 
съ глубокимъ прискорбіемъ пришло къ заключенію, что статьи тѣ написаны 
не въ духЬ христіанекой религіи, призывающей всйхъ къ братству и любви, 
а въ духѣ человѣконенавпстничества, клеветы и злобы, направленной на учи
тельскую корпорацію и на интеллигенцію вообще. Кромѣ этого, собраніемъ 
была заслушена резолюція вашего преосвященства объ увольнеаін изъ состава 
членовъ єпархіальна™  училищнаго сов іта  уважаемыхъ земскихъ дѣятелей, 
состоящихъ почетными членами учительскаго общества и все время доетойно 
работавшихъ на пользу населенія. Такая дѣятельноеть вашего преосвящен
ства, по мнѣнію собранія находится въ глубокомъ противорѣчіи съ тѣми 
требованіями, какія предъявляются къ высокому званію почетна™ члена обще-» 
ства, а потому собраніе, желая на будущее время избавить ваше преосвя
щенство и себя отъ печальной- необходимости разбираться въ нодобныхъ про- 
тнворѣчіяхъ, постановило освободить васъ отъ званія почетна™ члена обще
ства н возвратить вамъ тѣ средства, которыя вы благоволили внести въ 
кассу общества. Исполняя волю обща™ собранія, правленіе им іетъ  честь 
довести о вышепзложенномъ до свѣдѣнія вашего преосвященства и ГІОЧТИ- 

тельнѣйшее при семъ препроводить членекій взноеъ въ размѣрѣ 50  р. Испра
шивая архипастырскаго благословенія, пребываемъ вашего преосвященства 
покорные слуги" (слѣдуютъ подписи предсѣдателя и членовъ правленія) 
(„Русскія В і д о м о с т е " ,  № 2 5 9 ).

Приведемъ еще одинъ документе, также ярко характернзующій наетроеніе 
народаыхъ учителей и стремленія ихъ въ области народнаго просвіщенія. 
Документа этотъ— сообщеніе бюро всероссійскаго союза учителей и дѣятелей 
но народному образован™ , разосланное имъ е о  в с і  земскія и  городскія 
управы. Въ сообщеніи этомъ излагаются м ір ы , которыя союзъ н ам ірен ъ  при
нять для постепенна™ устраненія препятствій къ раціональной постановкѣ и 
успішному ходу д іл а  народнаго образованія. Въ сообщеніи, онубликованномъ 
въ газетахъ, меяаду прочвмъ, говорится: „Прпзнавъ необходимымъ присту
пить къ осуществлен™ свободна™ права свободна™ преподаванія, союзъ 
(ны ні насчитывающей до 7 тыс. членовъ, главнымъ образомъ, учителей зем
скихъ и городсішхъ школъ) не будете считаться съ оффиціальными програм
мами, и члены союза будутъ вести преподаваніе по свободно избраннымъ ими 
программамъ, слѣдуя лишь указааіямъ раціональной педагогики и поетановле- 
ніямъ містныхъ и всероссійскихъ учителъскихъ собраній и съ ізд овъ ". Члены 
союза не будутъ руководствоваться каталогами для школьныхъ и народныхъ 
бпбліотекъ и при выборѣ книгъ и неріодическихъ изданій будутъ обращать 
вниманіе только на достоинство произведеній и на потребности народа. Члены 
союза не потерпятъ приниженнаго положенія, которое создается для учителя 
недостойнымъ отношеніемъ къ нему административныхъ и другихъ контроли- 
рующпхъ школу лицъ. Съ особенною настойчивостью союзъ будетъ стремиться 
къ улучшенію педагогическаго персонала какъ въ смыслѣ общаго развитія, 
такъ и въ смыслѣ профессіональной подготовки. Кромѣ того, онъ будетъ ока
зывать всякое противодѣйствіе администрации въ ея стремленіи удалять 
отъ просвітительної! дѣятельности лучшихъ учителей и привлекать къ ней 
лицъ, явно не отвѣчающихъ вы соті призванія. Всероссійскій съѣздъ учите
лей просите .. земство (или городское управлеяіе) оказать ему содійствіе:



1) въ предоставлении учителямъ выписывать книги для библіотекъ и учебныя 
руководства для школъ по собственному выбору; 2 ) въ оказаніи ими помощи 
при устройстве съездовъ, лекцій и курсовъ; 3 ) въ допущеній ихъ къ участію 
въ совещаніяхъ о назначеній, увольяеніи и перемѣщеніи учителей, а также и 
по другимъ вопросамъ народнаго образованія и 4 ) въ поддержке и защите 
учителей въ случае преслЄдованія ихъ со стороны администраціи. Привле
чете учителей къ участію въ завЄдьіваніи дёлом.ъ народнаго образованія 
могло бы быть осуществлено: а) посредствомъ учрежденія при управахъ осо- 
'быхъ школьныхъ коммиссій (въ родЄ врачебно-саннтарныхъ), въ составъ ко
торыхъ входили бы представители отъ учителей даннаго уёзда или города;
б) посредствомъ устройства при этихъ коммиссіяхъ общихъ учительскихъ со- 
брапій для рЄіпенія важнейшихъ вопросовъ, относящихся къ делу народнаго 
образованія, а  также выборовъ представителей отъ учителей; в) предоставле- 
ніемъ права голоса выборнымъ учителямъ на земскахъ собраніяхъ или въ 
думахъ при обсужденіи докладовъ по народному образованію" („Гусскія В е 
домости", № 2 5 9 ).

ВсЄ эти факты говорятъ о поразительной перемене въ настроєній нашихъ 
народныхъ учителей, происшедшей за какой-ниоудь одинъ годъ.

Я. Абрамовъ.

Хроника народныхъ библіотекъ.
Отказъ въ допущеній газетъ въ народныя библіотеки.— Гоненіе на газеты!—  
Отказъ земства отъ открытія народныхъ библіотекъ, какъ результатъ суще- 
ствующихъ стѣсненій.— Народныя библіотеки въ память Некрасова и Гер
цена.— 400 библіотѳкъ Вопогодскаго земства.— Дѣятельность городскихъ чи

талень въ Москвѣ.— Земство и книжная торговля.

Русская жизнь идетъ впюредъ уокореннымъ темиомъ, а въ области на* 
родно-библіотечнаго дела наблюдаются все тЄ же печальный явленія. Книга 
и газета по-прежнему трактуются, какъ нЄчто преступное само по себе, и 
принимаются всЄ мЄрьі къ тому, чтобы отгородить народъ отъ тлетворнаго 
вліянія дечатнаго слова. Эта область нашей жизни по-ирежнему полна ф ак
тами— одинъ характернее другого.

Московское Городское Управленіе возбудило ходатайство о допущеній въ 
городскія библіотеки и читальни нѣкоторыхъ газетъ и журналовъ. И, само со
бою разумеется, Московская Городская Управа получила отъ попечителя мос
ковскаго учебнаго округа извѣщеніе о томъ, что, по протесту митрополита 
Московскаго и Коломенскаго, Владимира, ходатайство городского управленій не 
можетъ быть удовлетворено.

ПослЄ этого нечего удивляться, если какой-нибудь урядникъ счелъ себя 
вправе ворзаться въ библіотеку-читальню при земской школЄ въ сєлЄ Але
ксине, Владимірской губерній, и, несмотря на протесты учительницы, забралъ 
и унесъ всЄ находившіеся тамъ номера „ОЄвернаго К рая", мотивируя свой 
поступокъ шЬмъ, что это— „нелегальщина".

Нужно ли удивляться и тому происшесгвію, которое имЄло мЄсто въ Во
логде? Книгоноша земскаго книжнаго склада, имѣющій, конечно, разрЄщеніе 
отъ губернатора на право книжной торговли, явился на рынокъ ипродавалъ, 
между прочимъ, известные листки, издаваемые „Донской ГЄчью". Листки эти



охотно покупались крестьянами, но они тутъ же отбирались у нихъ жандар
мом * слѣдовавшимъ за книгоношей! Крестьяне стали выражать неудоволь- 
ствіе книгоношѣ, обвиняя его въ томъ, что онъ продалъ имъ „запрещенный" 
книги. Книгоношѣ пришлось отправиться въ жандармское управленіе для вы- 
ясненія происшедшаго инцидента, и здѣсь ему было сказано, что листки от
бирались потому, что съ ними жандармское управленіе само не успѣло еще 
ознакомиться. Ну, развѣ это не великолѣпне?

Но еще великолѣпнѣе фактъ, имѣвшій мѣсто въ Тобольскѣ. Зд ісь  м іст- 
ный вицегубернаторъ г. Троиницкій, зайдя въ библіотеку мѣстнаго обществен- 
наго собранія и увидѣвъ на столѣ книжку журнала „П раво" и газету „Наша 
Ж изнь", изорвалъ ихъ. И все это совершается одичавшими людьми совер
шенно безнаказанно.

Не будемъ удивляться послѣ всѣхъ подобныхъ фактовъ тому, что н іко- 
торыя общественныя учрежденія начинаютъ отказываться отъ устройства би- 
бліотекъ— въ виду существующихъ стісненій въ  вы борі книгъ и періодиче- 
скихъ изданія для библіотекъ и еще боліе  въ виду безнаказанности того само
дурства, которое проявляють по отношенію библіотекі в с і ,  кому это вздумается. 
Такъ, Пиряшинское земское собраніе текущей сессіи, поставовивъ требовать 
допущеній въ библіотеки в с іх ъ  книгъ и періодическихъ изданій, разрфшен- 
ныхъ общею цензурою, в м іс т і  съ т ім ъ  постановило не открывать въ селахъ 
библіотекъ до отміны существующихъ въ этой области стісненій.

Къ счастью, другія общественныя учрежденія смотрятъ на д іло  иначе и, 
несмотря на в с і  стѣсненія, продолжаютъ увеличивать с іт ь  народныхъ би- 
бліотекъ. Отмітимъ зд ісь  н ісколько наиболіе характерныхъ фактовъ изъ 
этой обларти нашей жизни. Петербургская городская коммиссія по народному 
образованію р іш ила присоединить къ именамъ Пушкина, Гоголя, Тургенева 
и друг., въ  память которыхъ открыты городскія народныя безплатныя чи
тальни, также и имя Некрасова, открывъ въ честь его новую народную чи
тальню. Коммиссія въ этомъ случаѣ исходила изъ соображеній о вліяніи про
изведеній Некрасова на формированіе гражданскихъ настроєній, проявляемыхъ 
ны ні русскимъ обществомъ. Коммиссія пришла къ заключенію, что „муза 
мести и печали" и м іл а  громадное вліяніе не только на русскую интеллиген- 
цію, но и на такъ называемый „народъ", чуткимъ сердцемъ восприяявшій 
сім ена, посѣянаыя поэтомъ, такъ страстно ненавидівш имъ зло, разлитое по 
безправной и темной Руси, и прызывавшимъ разорвать тяжелыя цѣпи рабства. 
Въ виду этихъ соображеній, коммиссія по народному образованію и ріш ила 
внести въ городскую сміту 1 9 0 6  года сумму въ 5 .7 0 0  руб. на учрежденіе 
городской безнлатной народной читальни имени Н. А. Некрасова.

Аналогичный фактъ долженъ быть отміченъ относительно Ярославля. 
Зд ісь  містное общество для содійствія народному образовав™  ріш ило от
крыть народную безплатную библіотеку, посвятивъ ее памяти А. И. Герцена. 
Библіотека открывается въ части города, г д і живетъ преимущественно фаб
ричный и заводскій людъ. Пока въ распоряженіи общества имѣется мало- 
средствъ на новую библіотеку, всего 2 0 0  руб. Но н ітъ  никакого сомнінія, 
что посвященіе библіотеки памяти А. И. Герцена побудить самые широкіе 
общественные круги придти на помощь библіотекі и дать средства для ея 
організацій , которая была бы достойна имени патрона новой библіотеки.

Характерный фактъ правильна™ отношенія къ народно-библіотечному ділу 
представляет® діятельность Вологодскаго земства въ данной области. Еще 
майское губернское земское собраніе постановило предоставить въ расноря-



экеніе мѣстнаго крестьянскаго населенія неболыпія библіотеки, состоящія изъ 
кннгъ, выясняющихъ современное положеніе Россіи и сущность предстоящихъ 
государственныхъ п реобразован!. Исполняя это постановленіе земскаго со
бранія, губернская управа до половины сентября организовала и разослала 
крестьянами Вологодской губерній до 4 0 0  библіотеки указаннаго характера. 
Вотъ примѣръ, достойный самаго широкаго подражанія со стороны нашихъ 
общественныхъ учрежден!!

Къ сож алівпо, благодаря стѣ сните ль ному каталогу, собственно „народныя" 
библіотеки никакой роли въ дѣлѣ выясненія населенно значеній пережива
ема™ нашими отечествомъ момента играть не могутъ, такъ какъ въ эти би- 
бліотекп не можетъ попасть ни одна изъ тѣхъ многочисленныхъ книгъ и бро- 
шюръ, которыя въ  такомъ изобиліи выходили за послѣдніе два года и пмѣ- 
ютъ цѣлыо ознакомить населеніе съ вопросами общественна™ характера. 
Нѣтъ ничего удивительна™ въ томъ, что ври поднявшемся въ народныхъ 
массахъ пнтересѣ къ вопросами общественной жизни и усилившемся спросѣ 
на книги общественнаго содержанія, народная библіотека разочаровываете 
своихъ читателей и начинаете терять ихъ. Даже въ крупныхъ центрахъ число» 
посѣтителей народныхъ библіотеки и читаленъ, до сихъ поръ возраставшее 
изъ года въ  годъ, теперь начинаете падать. Такимъ образомъ, какъ видно 
изъ отчета 3-хъ городскихъ читаленъ въ Москвѣ за  1 9 0 4  годъ, въ этомъ 
году было зарегистрировано 1 52  тысячи иосѣщеній, тогда какъ въ 1 9 0 3  году 
число посѣ щ ен! превышало 1 6 0  тыеячъ. Этотъ факте нагляднѣе всего по
казываете, до какой степени отжили разрѣшительные каталоги и всѣ другія 
стѣсненія, тяготѣющія надъ народными библіотеками.

Въ заключеніе остановимся на недавнемъ рѣшеніи правительствующаго 
сената, которое, надѣемся, окончательно отстранить одно изъ препятств! въ 
дѣлѣ распространенія въ народѣ книгъ. Уже давно наши земства устраива- 
ютъ книжные склады и магазины съ указанной цѣлью; тѣмъ не менѣе, эта 
дѣятельность земствъ встрѣчаетъ препятствія, и время отъ времени находятся 
губернскія но городскими и земскимъ ділами присутствия, отмѣняющія поста- 
новленія земскихъ собран! объ открытіи книжныхъ земскихъ складовъ. И 
вотъ недавно нравительствующ! сенате по одному такому ділу категорически 
разъяснили, что, такъ какъ открытіемъ торговли книгами и письменными при
надлежностями земства имііотъ цѣлью дать возможность населенно пріобрѣ- 
тать по удешевленными цінами книги, то открытіе такой торговли должно 
быть признано относящимся къ прямыми обязанностями земства по предмету 
попеченія о развитіи средствъ народнаго образованія.

Я. Абрамовъ.

Хроника воскресныхъ школъ *).
Схема дѣтской книги.

Лредисловіе.

„Скажу прямо и коротко, что положеніе мыслп, творчество въ  нашемъ 
общ естві печальное и даже трагическое. Иногда это Прометей, прикованный 
къ ск ал і; чаще это царь свободной страны, плѣненнып и прислуживающ! за

*) Статьи и матеріалы по воскресными школами, редакція покорнѣйтѳ 
просити направлять ви Харькови Христинѣ Даниловнѣ Алчевской или 
Марій Николаевнѣ Салтыковой. Ред.

„Русская школа11, октябрь— ноябрь. Л?№ 10—11. отди- 4



столомъ побѣдителя, какъ германецъ у римлянина; чаще же всего это наивный, 
безсовѣстяо обираемый геній, красота и цѣломудріе, проданное похоти, порывъ 
в ъ  безграничное, какимъ-то противоестественнымъ способомъ котируемый на 
биржѣ. Своей творческой мыслью Эдиссонъ далъ электричество человѣку: 
Америка наканунѣ образованія электрпческаго треста; электричество разносить 
по міру больше рабства, т. е. безсилія человѣка, чѣмъ свободы; электричество 
примѣнено къ самому гнусному дѣлу— смертной казни (электрокуція), на элек- 
тричествѣ наживаются, имъ казнятъ, имъ спекулируют! имъ порабощаютъ. 
Теперь какая то группа ученыхъ, затаивъ дыханіе, съ тѣмъ трепетомъ, кото
рый сопровождаете раскрытіе великой, быть можетъ, страшной тайвы при
роды и мірозданія, наблюдаете, какъ матерія переходить въ  энергію (на радіп); 
посмотрите, черезъ 5 — 6 лѣтъ этотъ опытъ (какъ фонографъ) послужите 
темой для игрушки, потомъ пойдете въ услуженіе промышленности, поведете 
къ образованію треста. Оаять повторяю: н ітъ  той гадости, которой не сдѣлала 
бы мысль человѣка изъ своего творческаго порыва въ невѣдомое, изъ своей 
все выростающей власти надъ природой. Ея величіе при ней и остается, но 
это величіе плѣненнаго и порабощеннаго героя, чьи дѣти и внуки дѣлаются 
рабами „по совѣсти" илп безъ совѣсти... Мысль, творчество человѣка, по 
существу, безкорыстны, и однако наша культура торгуете ими, продаете 
оптомъ и въ розницу и, по жестокому выраженію Толстого, дѣлаетъ изъ нихъ 
блудницъ.

...„Существуютъ единицы тепла и свѣта, вольты и амперы. Предноложимъ 
что существуютъ и единицы творческой мысли человѣка. Тогда любопытно 
<было бы подсчитать, сколько ихъ, этихъ творчеекихъ едпницъ, уходите на 
безкорыстное служеніе наукѣ и искусству и сколько на лона, дипломатію, 
изворотливость ум а, предательство, продажныя услуги и нашимъ и вашимъ, 
справданіе и защиту всякой мерзости! Страшно подумать, но кажется порою, 
что активъ творческой мысли едва ли будетъ великъ.

...„Творческая мысль человѣка— святыня; но эта святыня у насъ въ такомъ 
же почетѣ, какъ изображеніе Франциска Ассизскаго у продавца въ одномъ изъ 
прелестныхъ разсказовъ Мопассана: имъ затыкаютъ кроличьи дыры, оно идетъ 
и на другія доматнія надобности и, пока у торговца, все въ навозѣ и грязи. 
Но это— небрежность и глупость. Страшнѣе боязнь и ненависть къ мысли, 
такая же боязнь и ненависть, какъ у велика®  инквизитора къ Христу. Страчінѣе 
всего ея общественное положеніе прислуги, наемницы, домашня® льстеца и 
разсказчика сценъ, ея нищета и ея нищенство. Вѣдь есть она во многихъ п 
многихъ, быть можетъ, въ болыпинствѣ, затерявшемся теперь въ трущобахъ 
жизни, но она заглушается— она величайшая цѣнноеть, цѣнность въ себѣ,—  
ме принося пользы людямъ, неиспользованная ими, ими отвергаемая и часто 
«осмѣиваемая. Она тратите себя на разврате, на кабацкій разгулъ, на тоску 
одиночества, тратите себя на безпощадное бродяжничество по лицу родной 
земли, на непосильную борьбу съ самодовольствомъ и пошлостью окружающей 
•среды. Она, высшій даръ природы, укрыта въ темнотѣ и сырости, она подта
чивается голодомъ и холодомъ, она извращается и калѣчится обидами, торгуете 
собой, предательствуетъ, а  безъ нея вся жизнь становится жалкой и скучной, 
и безцвѣтяой, какъ осенняя дорога, размытая дождемъ". (А ндреевич! „Опытъ 
философіи русской литературы". „Знаніе". 1 9 0 5  г. стр. 4 4 6 — 4 4 9 .)

Трагедія мысли— трагедія человѣчества. Еще въ доисторическія времена 
явился „сверхчеловѣкъ"— поработитель своего брата. Десятки тысячелѣтій 
существуютъ двѣ „Европы". Одна „Европа" продолжаете нести цѣии рабства



т кормить паразита. Милліоны разъ она разбивала оковы, но на мѣсто однѣхъ 
цѣпей являлись новыя, еще болѣе тяжелыя. Въ настоящее время разбиваются 
послѣднія цѣпи господина, но цѣпи хозяина  уже сковали Прометея—  
Спартака. На меня находитъ отчаяніе, когда я вздумаю представить себѣ 
эти новыя пѣпн. Накоплеаіе ростете, какъ грозная туча изъ за горизонта. 
Скоро она покроете весь небосклонъ. Частная собственность создаете чудо
вищную власть капитала, создаете Молоховъ, получающихъ 1 0 — 15 милліоновъ 
ежегоднаго дохода. Сотни тысячъ рабовъ ежедневно, съ утра до ночи, лыотъ 
кровавый потъ на алтарь Молоха. .Всю землю скоро покроютъ тресты— эти 
гигантскія тенета, и ни одинъ уже рабочій не прорвется сквозь нихъ. Уже 
и теперь рабочій съ „волчьими" билетомъ пройдете Америку изъ края въ 
край и не найдете права кормить себя честными трудомъ. Каждый годъ 
изобрѣтаются машины —  это гильотины рабочаго люда; одинъ взмахи такой 
машины отрубаете голову десятками тысячъ жертвъ, вся вина которыхъ 
заключается только въ томъ, что и они хотятъ жить и работать. Говорять, 
что успѣхи механики и техники постоянно выбрасываютъ въ пасть голодной 
смерти до 5 0 °/о  общаго числа рабочихъ, и они умирають... Если найдуть 
^возможными воспользоваться неизмѣримой энергіей радія, солнечна™ луча, 
магнетизма, притяженія, если машина замѣнитъ совершенно мозолистыя руки 
рабочаго... Мысль, творчество человѣка! Куда ты ведешь человѣчество? Неужели 
должны остаться на землѣ одни хозяева?...

Да, останутся одни хозяева, но рабами этихъ хозяевъ будуть уже не 
■страдальцы рабочіе, а неорганическая природа, мертвая стихія. Эти тресты, 
■какъ сказочныя чудовища, наводять на насъ ужасъ; но эти тресты— проблема 
коллективизма. . Но неужели путь культуры останется такимъ же кровавыми 
и впредь? Неужели бѣдный рабочій люди, какъ племя индѣйцевъ, осуждено 
на вымираніе?.. Пока что, рабочій люди вымираете и, по всей вѣроятности, 
будетъ вымирать и впрець. Но это не значить, что рабочія руки должны по
гибнуть навсегда; въ насъ крѣпка вѣра, что тѣ, кто создаете культуру, не 
только не погибнуть, но будутъ дѣйствительными хозяевами ея. Какъ и когда 
это произойдете?— Очевидно, не скоро, и совершится это чрезвычайно медлен
ным! и мучительными процессомъ. Старый міръ— и небо и земля— долженъ 
сгорѣть въогнѣ, чтобы на мѣсто ея явились новая земля и новое небо; міръ 
долженъ обновиться, какъ обновляется органи.змъ въ каждой молекулѣ своей 
чрезъ пзвѣстный промежутокъ времени.

Въ окончательной побѣдѣ труда убѣждаетъ ходъ исторіи. Наденіе феода
лизма, монархій, рабства, крѣпостного права— это убѣдителъные признаки 
освобожденія людей труда; это гигантскіе шаги по дорогѣ веемірной исторіи 
титана-культуры. Еще одно препятствіе лежите на его пути— и самое большое—  
это частная собственность. Отчего не одолѣть бы ему и этого препятствія,—  
разъ онъ шелъ такъ побѣдоносно до сихъ поръ?.. И онъ, конечно, одолѣетъ 
врага. Побѣда— въ его собственныхъ рукахъ, побѣду обусловливаете и самъ 
враги— капптализмъ. Успѣхи техники и механики, обогащая хозяевъ, насы- 
паютъ надъ капитализмомъ могильный курганъ. Къ царству справедливости 
человѣчество идетъ двумя путями: путемъ машины и путемъ ассоціаціи рабо
чихъ. Но очень грустно, что этп два процесса идутъ каждый своимъ путемъ, 
и гдѣ они сталкиваются,— выбрасываются милліоны жертвъ.

Экономическая и соціальная структура общества отображается въ душЬ 
человѣка, сказывается сначала неопредѣленнымъ стремленіемъ, недовольствомъ 
современностью, затѣмъ становится достояніемъ сознанія, выливается въ док



трины гуманитарныхъ наукъ и въ художественные образы, становятся сред
ствами воспитанія. Воспитаніе, въ свою очередь, становится силой, ускоряю
щей ходъ исторіи. Восиитаніе, какъ червь, подтачиваетъ старые устои въ 
самомъ корнѣ.

Чтобы одѣнить значеніе воспитанія, нужно вспомнить имена хотя бк 
Овена, Прудона, Фурье, Робеспьера, нашихъ соотечественниковъ— Геоцена, 
Огарева, Лаврова, Бакунина, Толстого, Михайловскаго и т д Сотни тысячъ 
интеллигентовъ приносятъ свою душу служ°нію новой религіи человѣчества, 
несмотря на то, что по общественному полвженію принадлежите къ „господам*!. 
Идея побѣждаетъ человѣка въ особенности въ молодые годы. Въ этомъ весь 
смыслъ и значеніе воспитанія. Вотъ почему мнѣ хотѣлось бы, съ своей сто
роны, внести посильную лепту въ общественное самосознаніе по вопросами 
воспитанія.

Я интересуюсь больше всего ребенкомъ.
Дѣти— продолженіе насъ. Любовь къ нимъ— это любовь къ себѣ. Отношенія 

къ дѣтямъ постепенно измѣнятся такъ же, какъ эволюціонпруетъ чувство 
эгоизма. Дикарь— альтруисте, потому что онъ часть недѣлимаго рода. Онъ 
любите себя—какъ принадлежность общины. Всѣ его поступки— служеніе цѣлому.. 
Его грѣхъ, его совѣсть— это поступокъ, вредящій роду. Свое отношеніе въ. 
роду онъ переложите на дѣтей: они— не его; они принадлежите общпнѣ. По* 
ступки дѣтей дикаря считаются дурными или хорошимп по стольку, но скольку 
они служите благу рода. Если ребенокъ нашелъ гнѣздо птицы,— находкой 
■этой онъ не можетъ воспользоваться исключительно для себя, когда весь родъ. 
голодаете.

Культура характеризуется, между прочимъ, крайяимъ выраженіемъ инди
видуализма. „Франція— это я!" „Послѣ меня хоть потопъ!" „Бросай всѣхъ. 
подъ ноги!" Такъ говорите Заратустра.— Вотъ признаки, что эгопзмъ стоить 
въ зенитѣ. Милліардеры и нищіе, пресыщеніе и голодная смерть признаются 
нормальными явленіями, и для охраны этихъ нормальныхъ явленій существуют* 
нрокуроръ, судья, тюрьма и каторга. Право сильнаго, право кулака,— тоже 
священное, неотчуждаемое право. Турецкій султанъ— священная особа, непо
средственный преемникъ Магомета, представитель Закона Божія, а посему 
онъ обладатель всего имущества магометанъ, воленъ онъ отрубить голову 
всѣмъ своимъ вѣрноподданнымъ, а на имущество ихъ построить новые дворцы 
для гарема. И всѣ правовѣрные считаютъ это въ порядкѣ вещей. Воспитаніе - 
имѣетъ опредѣленную схему: слушайся, подчиняйся отцу; слушайся, подчиняйся, 
администраціи; не трогай чужого и благословляй голодное существованіе; въ- 
томъ заключается Законъ Божій. Ребенокъ, желающій быть самимъ собой, 
считается плохимъ ребенкомъ, наказывается колѣнками, плетью, оплеухами;: 
ребенокъ, желающій отдать свою игрушку сыну „кухарки", грѣшитъ вротивъ 
права собственности и получаете отъ родителей должное внушеніе. Юноша, 
полюбившій всей душой дѣвушку и стремящійся съ ней соединиться въ бракѣ, 
грѣшитъ противъ пятой заповѣди и, въ наказаніе, лишается отцовскаго на* 
слѣдства. Человѣкъ, отказывающійся отъ своего имущества въ пользу неимущих* 
считается сумасшедшимъ и берется подъ опеку.

Школа должна быть автономна, но вездѣ она пропитана политикой господ* 
Иначе и быть не можете: она служите господетвующимъ. Ученикъ современной 
школы долженъ знать какъ можно меньше о человѣческихъ взаимоотношеніяхъ: 
онъ не долженъ „разеуждать"; онъ долженъ быть глиной, изъ которой нужно 
вылѣпить чиновника, который съ отмѣеной жестокостью будетъ гнуть слабых*



б ъ  „бараній рогъ“ , обирать ихъ до нитки. Чтобы не закралось въ душу 
воспитанника гуманное чувство, не зажглась въ душѣ Христова вѣра,—  эго 
„душатъ" чуть не 2 4  часа въ сутки уроками, мудростью, которая никому 
шикогда не была нужна; не оставляютъ его въ покоѣ и на каникулахъ, когда 
онъ бываете обязавъ начертить десять карте, рѣшнть двѣстн задачъ, напи
сать десять сочпненій. Система остроумна. Она до поры до времени дѣйстви- 
тельно вытравляете изъ человѣка „душу живую". По выходѣ изъ школы 
сфабрикованный слуга-тиранъ безъ зазрѣнія совѣсти идетъ въ  прокуроры—  
ссылать слабѣйшихъ туда, „гдѣ Макаръ телятъ не н асъ", поступаете въ 
полицію, чтобы „тащ ите и не пущать".

Лучшая часть человѣчества, начиная отъ китайскихъ мудрецовъ, какъ 
Лаоси, предчувствуете приближеніе новой религіи: равенства, братства, спра
ведливости, свободы. Настала борьба общества съ индивндуализмомъ, общаго 
блага съ личнымъ,. альтруизма съ эгоизмомъ.

Милліоны погибли въ этой борьбѣ за проповідь новой религіи на ко- 
страхъ, въ подземельяхъ, на крестахъ и въ рудникахъ. Но страдалецъ на 
к р ест і— уже Богъ, апостолы Новаго Слова Снасенія,— великіе святые, чтимые 
всѣмъ человѣчествомъ. И христіанская религія стала господствующей, хотя 
пока только формально. Старый міръ, міръ индивидуализма, подгниваете. Но 
■онъ еще сяленъ. Христіанство исповідуется только рабами; господа— христіане 
только на бумагѣ. Кресте у господина въ одной рук і, а  въ другой рукѣ—  
мечъ; еще льются р ік и  крови, еще тюрьмы полны заключенных! еще Саха- 
лины еуществуютъ у в с іх ъ  народовъ.

Но какъ бы то ни было, а старый міръ все же подгниваете. За послѣд- 
гнее врѣмя, кромѣ статьи Левина „Что читаете учащаяся молодежь" („М. Б ."  
1903 г. № №  11 и 1 2 ), появились д в і  интересныя книги— записки учителя—  
Бѣлозерскаго и зам ітки  учителя— Петрищева. Эти вещи говорите намъ, что 
новая релпгія, минуя среду учителей, проникла въ среду учащихся, которые 
со всемъ пыломъ молодой души отдаются и д е і равенства, братства, спра
ведливости, свободы.

Такъ какъ присяжные воспитатели оказались въ д і л і  воспитанія не 
только круглыми невѣждами, но и суровыми врагами молодыхъ живыхъ силъ, 
такъ какъ и родители въ большинстві случаевъ въ этомъ отношеніи оказа
лись людьми совершенно несостоятельными, то волей неволей д ітям ъ  прихо
дится самимъ заботиться о собственномъ образованы. И д іти  чуть не съ 
пеленокъ опережаютъ въ образованіи своихъ отцовъ. Они внимательно и 
серьезно наблюдаютъ жизнь, изучаютъ ее непосредственно и черезъ лите
ратуру...

Побоища д ітей!.. Съ нагайками, штыками, здоровыми кулаками на ре
бенка въ  12 — 13 л ітъ !.. Такихъ примѣровъ въ исторіи немного. Если па
мять о Виѳлеемскомъ избіеніи живете въ душ і человічества д в і тысячи 
лѣтъ, то что же можно сказать про избіеніе д ітей  въ XX в ѣ к і?  Оно имѣетъ 
большее право на память потомства. Со штыками идти на дітей!.. Да, міръ, 
должно быть, съ ума сошелъ! И каннибалы не такъ жестоки! Убивать дѣтей—  
это значите разрывать рукамп собственную грудь, вырывать трепещущее соб
ственное сердце, значите пожирать самого себя.

Европа раздѣлилась на два лагера: съ одной стороны— господа, съ дру
гой—рабы. Оружіе одного лагеря— штыкъ, другого— слово. Штыкъ— силь
ное оружіе. Вооруженный имъ— одинъ владычествуете надъ милліонами. Но 
слово все-таки сильніе. Слово, хотя и медленно, ведете къ вѣрной побѣдѣ.



Возбуждая вѣру, надежду, любовь, оно свергаетъ господь. Штыкъ это пони
маешь, и въ дикой злобѣ, въ предсмертной аговіп онъ страшенъ. Для него 
всѣ средства хороши; въ борьбѣ со словомъ не щадитъ онъ никого: „ни 
етарцевъ, ии вдовъ, ни сирошь", не только взрослыхъ, граждански отвѣт- 
ствеяныхъ людей, но и младенцевъ. Къ этому мы вривыклн настолько, что 
избіеніе дѣтей считаемъ, должно быть, въ порядкѣ вещей. И только матери, 
глядя на избиваемыхъ дѣтей, ломаютъ руки...

Ш тыковая Европа, какъ и древвее царство, полагаешь, что младенцы 
потрясаютъ основы— и ве безъ основанія: младенцы— будущіе борцы за сво
боду. Самое радикальное средство у Иродовъ это— избить всѣхъ младенцевъ, 
убить царя правды, справедливости, свободы, пока онъ лежитъ еще въ пе- 
ленкахъ.

Но ребенокъ выростаетъ съ тѣмъ или инымъ характеромъ, съ тѣми или 
иными взглядами, смотря по тому, въ какой средѣ онъ ростешь. Среди деспо
тизма 'ростуть лакеи, ханжи, лжецы и тираны. Мнѣ всегда становится стыдно 
за родителя, когда онъ спрашиваешь: какъ ему бороться съ капризами,, 
ложью, иритворствомъ ребенка? Что ему на это сказать? —  „Врачу, исцѣ- 
дися самъ“ ...

Вопросы истиннаго воспитанія для тартюфа, ростовщика, эксплоататора—  
не существуютъ. Говорить о воспитаніи приходится не съ насильниками, а 
съ рабочими, крестьянами, иителлигенціей, такъ какъ только эти категорій 
людей стремятся къ иравдѣ-справедливости. Но люди, стремящісся къ правдѣ- 
еправедливости, рѣшаютъ вопросы воспитанія не прописной моралью, а не
посредственной жизнью. Въ такой средѣ ребенку не нужно говорить: не лги! 
потому что онъ не зваетъ лжи: родители дали ему примѣръ говорить только 
правду; не нужно поучать: будь вѣжливъ съ прислугой! потому что онъ не 
видѣлъ грубого обращевія съ ней со сторовы своихъ родителей. Чтобы по
знакомиться съ наукой воспитанія, нужно познакомиться съ жизнью правди- 
выхъ, разумныхъ людей. Наука эта не сложна. Она можетъ быть выражена 
въ нѣсколькихъ афоризмахъ;

1. Гебенокъ будетъ физически здоровъ, когда онъ хорошо питается, со
держится въ чистотѣ, не занимается онанизмомъ, не кутается въ  шарфы и 
фуфайки, чаще выходить на свѣжій воэдухъ и больше занимается свободными 
играми.

2. Гебенокъ выростетъ въ  нравственно здороваго человѣка, когда его- 
не насилуютъ, иредоставляютъ ему полную свободу съ тѣмъ, чтобы онъ и 
„падалъ" и самостоятельно „поднимался", даютъ посильную работу, чтобы- 
онъ развивалъ настойчивость.

3. Гебенокъ нріобрѣтетъ умъ, если онъ будетъ окруженъ образователь
ными средствами: серьезными бесѣдами со взрослыми людьми, картинами, 
книгами, природой и пр.

4. Гебенокъ скоро ночувствуетъ свое природное дарованіе, если роди
тели будутъ предоставлять ему свободу завятій, игръ, знакомить съ произ- 
деніями искусства. Нужно давать въ руки ребенка смычекъ, кисть,, долото*; 
молотокъ, чтобы видѣть свободное проявленіе дарованія..

Все это такъ старо, такъ всѣмъ извѣстно, что касаться этихъ вопросов^ 
въ литературѣ даже какъ будто совѣстно. И тѣмъ не менѣе родители рас
терянно спрашпваютъ: какъ намъ быть, когда дѣти насъ не слушаютъ? И 
растерянность видна рѣшительно на всемъ: на игрушкахъ, на- книгахъ, РУ~ 
ководствахъ и пр.



г Лукъ и стрѣлы, ружье и барабан*  солдатики... Солдаты воспитываютъ , 
солдате. Оружіе— раскраивать человіческіе черепа и. выпускать ввутреяности, 
человѣкоубійство — всасывается съ молокомъ матери. Махать саблей и щел
кать кнутомъ— чудное воспитательное занятіе! Родители находят* что Джекъ- • 
потрошитель долженъ быть идеаломъ ихъ дѣтей.

Портмонэ, копилки, блестящія монеты —  любимыя игрушки дѣтей „н а- 
копленія". Эксплоататоры еще съ пеленокъ воспитываютъ страсть къ деньгам * 
этому безпрпмѣрному и позорному кнуту трудящагося люда.

Кукла съ выкрашеннымъ лицоЦъ, черными бровями, въ платьѣ но по- 
слѣдней модѣ, комодики съ приданымъ куклы— изъ шелковыхъ одѣялъ, про
стынь и нр.— все это готовите съ колыбели будущую „кисейную" барышню, 
для которой червыя брови и вымазаЕныя краской губы— цѣль жизни.

Любите ли вы наблюдать д ітей? Совітую вамъ почаще заглядывать на 
бульвар* гдѣ въ теплый лѣтній вечеръ вы встрѣтите всегда цѣлый цвѣт- 
никъ дѣтей. Мальчики— въ матроскахъ, въ  костюмѣ горца, средневіковыхъ 
пажей; дѣвочки —  въ воздушныхъ юбочкахъ съ тщательно убранными въ 
ленты волосами, съ ярко-краевыми, пышными поясами. Мальчикъ 8 —  9 
л ітъ  важно изображаете черкеса и брезгливо обходите чумазаго и рванаго 
сынишку садовника; дѣвочка кокетливо встряхиваете убранной гривкой и 
выглядываете, къ какой бы дѣвочкѣ не стыдно было бы подойти въ своемъ 
роскошномъ костюмѣ. Дѣти заняты игрой такъ же „чинно и благородно" 
какъ ихъ маменьки въ гостпныхъ играютъ въ флиртъ; а вдали стоите, 
группочка бѣдныхъ, тощихъ дѣтей и жадно смотрите на гирлянду пошлыхъ 
цвѣтныхъ господскихъ д ітей, боязливо жмется къ забору, но подойти къ 
разряженным® кукламъ не смѣетъ.

Дѣтскія картинки и книжки... Чего въ нихъ н іт ъ ? — Мало только правды 
и разумности. Предъ Рождествомъ и Пасхой мы имѣемъ обыкновеніе ходить 
въ книжные магазины и покупать „дѣтскіе подарки". Предъ вами цілы я 
горы, но... горы хлама и заразы: Принцы и принцессы, короли и королевы, 
золото, серебро, алмазы; праздная, хищническая жизнь глядите на васъ во 
всѣ глаза. Стоите не мало труда и времени, чтобы въ этой горѣ человѣ- 
ческаго срама найти что-нибудь достойное молодой жизнн. Больно за людей, 
даже досадно за тішографскія чернила...

К нига- самая важная „игрушка"; она много важніє пистолета и сабли. 
Дрожжами можно испортить тісто; прививкой можно ухудшить сорте яблони; 
книгой можно развратить ребенка. Нельзя, конечно, сказать, что книга въ 
воспитаніи —  все; тѣмъ не менѣе, былъ ли бы Лейбнпцъ Лейбницем* если 
бы онъ въ 8 лѣтъ читалъ не Ливія, а „Въ Лапухахъ" и т. п.?

Мнѣ хотілось бы коснуться основныхъ момеятовъ воспитанія непосред
ственно въ дітской кн и гі. Ниже я прилагаю схему, которая уясняете, какъ 
я смотрю на дітскую книгу и на основную задачу воспитанія. Д ітская  
книга въ моей схем і имѣетъ форму новіствовательно-беллетристическую. 
Она разділяется на отдільные выпуски. Каждый выпускъ раздіяется на 
картины, которыя должны быть соотвітствующимъ образомъ иллюстрированы. 
Выпуски небольшого объема. Содержаніе расчитано на дѣтей 10 — 12 л і т *  Не
большой объемъ чынусковъ и, въ особенности, діленіе ихъ на картины—  
отвічаетъ  небольшой си л і д ітскаго вниманія. Шрифте книги долженъ быть 
возможно крупный. Почти каждая мысль должна печататься съ „красной 
строки".

Содержаніе касается слідующихъ тем* отвошеніе къ жнвотныиъ п при-



родѣ, отношеніе къ людямъ, природная способность и общественный обязан
ности. Въ отношеніи къ животными— подчеркивается наш а жестокость: рыб
ная ловля, бой скота и т. п. кровавыя страницы воспитанія. До сихъ поръ 
кровь животеыхъ проливается совершенно равнодушно. Питаться мясомъ жи- 
вотныхъ такъ же законно, какъ законно каннибалами питаться мясомъ лю
дей. Вегетаріанцы вызываютъ не сочувствіе, а  снисходительную улыбку. Всѣ 
мы ѣдимъ сырое, вареное, жареное, копченое мясо, ѣдимъ съ наслажденіемъ; 
одинъ видъ жирнаго кроваваго мяса вызываете не тошноту, а лишь сладо
страстный слюни... Съ такимъ же плотоядными чувствомъ смотрятъ канн и 
балы на поджаривающееся въ кострѣ человѣческое мясо. Я увѣренъ, что по
томки будутъ относиться къ намъ съ такимъ лее омерзѣніемъ, съ какими 
мы относимся къ каннибалами; вотъ почему я считаю нужными пробивать 
брешь въ инстинктѣ плотоядности и очень рекомендую для дѣтскаго чтенія 
такія книги, какъ „Черный быкъ“ Исупова (изд. Посредника). Кто изъ насъ 
не любите охоту съ ружьемъ, съ сітям и на птицу и звѣрей, съ удочкой, 
гарпуномъ на рыбу? Охота— большое удовольствіе; но, кажется, война была 
еще большими удовольствіемъ въ вѣкъ рыцарства, а теперь война —  всеоб- 
щій ужасъ. Кровожадное, жестокое сердце трепещете отъ радости, когда под- 
стрѣленная утка кувыркомъ падаете на землю; мы не плачемъ, а хохочемъ 
надъ подстрѣленнымъ зайцемъ, который кубаремъ катится подъ гору или 
кричите, какъ ребенокъ; мы трепещемъ отъ восторга, когда острая удочка 
выволакиваете изъ воды леща, разрывая его внутренности. К акая жестокая 
иронія! Мы, охотники, убиваемъ, потому что, какъ говорять, мы очень ужъ 
любимъ природу... Любя дѣтей, мы докупаемъ и имъ ружья, удочки и съ 
удовольствіемъ, гордостью слушаемъ ихъ разсказы о иодвигахъ въ  избіеніи 
животныхъ. Охотники— палачъ ради удовольствія; они спускаете курокъ изъ 
преизбытка любви къ природі и, какъ наивный дикарь, полагаете, что 
онъ— любимець боговъ. Солнышко любовно ласкаете теплыми лучами, птички 
чирикаютъ и высвистываютъ для охотника свои веселыя пісни; зелень, ко- 
веръ цвѣтовъ, благоуханіе воздуха, а  рядомъ трепещется растерзанный линь... 
Какая прелесть, не правда ли?.. Ничто не вѣчно подъ луною; предъ этой 
прелестью у нашихъ потомковъ волосы дыбомъ станути.

Борьба съ кровожадностью, во всѣхъ ея видахъ, должна стать крае
угольными камнемъ воспитанія.

Любовь къ природѣ— великое, облагораживающее чувство. Кто любите 
природу, тотъ стремится быть человѣкомъ. Кто любуется на вечерній заката, 
кто радуется первому лучу солнца, кто по всей ночи не смыкаете глазъ, 
слушая трели соловья, кто въ восторгѣ отъ „зеленаго ш ума", Журчащаго 
серебристаго ручья, кто благоговійно и мечтательно смотрите въ бездну 
звѣздныхъ міровъ,— тотъ любите жизнь, въ томъ любовь и смысли жизни. 
Любить природу— не значите ловить сітями птицъ, хватать острыми крюч- 
комъ рыбъ, разстрѣливать зайцевъ. Странная въ насъ любовь! Это видно 
хотя бы на любви къ женщині. Кто любить, тотъ и тираните. Ревность 
еще простительна, но пздѣвательства и истязанія никогда. А между т ім ъ , 
посмотрите, какъ нікоторые самцы-люди беруть женскую любовь. Хватаю ть 
за  глотку, бьктъ кулаками, топчуть ногами, потомъ ужъ удовлетворяютъ 
страсть, какъ павіаны. Сношенія съ публичными женщинами почти ие обхо
дятся безъ битья. Однимъ словомъ, любовь наша очень и очень сомнительна. 
Посмотрите на нашу брезгливую и наглую благотворительность, вдумайтесь 
въ  соціальный строй, построенный на эксплоатаціи и насиліи, и станете



ясно,; что царство шобви и справедливости— еще въ далекомъ будущемъ. Но 
/воспитаніе въ средѣ культурныхъ людей стремится къ идеалу; оно борется 
съ лицемѣрной и лживой любовью. Вотъ почему въ проекті дітской книги 
я отрицательно отнесся къ пресловутой рыбной ловлі и любовь къ природі 
основываю на созерцаніи живительнаго и творческаго процесса ея.

Возрастъ въ 1 0 — 12 лѣтъ я считаю удобнымъ для наблюденія природ- 
ныхъ способностей ребенка. Конечно, способности челов іка могутъ обнару
живаться и раньше и значительно позже, но полагаю, что природныя стрем- 
ленія начинаютъ бродить въ болыпинствѣ случаевъ приблизительно въ этомъ 
возрасті. Онреділеніе природныхъ способностей— великая задача воспитанія. 
Наша школа „стрижетъ всѣхъ подъ гребенку". Это— чудовищное варварство. 
Пока школьное воспитаніе находится въ рукахъ тупоумныхъ и невіжествен- 
ныхъ чиновниковъ, эту задачу, по м і р і  возможности, должны разріш ить 
непосредственно родители. Я рекомендую имъ— предоставить д ітям ъ наблю
дать в с і  роды искусства: водить ихъ на фабрики и заводы, въ  театры, му
зеи; давать имъ въ в и д і игрушекъ музыкальные инструменты, альбомы кар
тинъ, краски и книги, глину для л ін ки , столярные и слесарные инструменты; 
ж при этомъ нужно зорко слідить, какъ ребенокъ относится къ той или 
•иной и гр і, какъ онъ интересуется тѣмъ или инымъ искусствомъ. Разъ  ро
дитель замѣтилъ преобладающую природную особенность ребенка, онъ дол
женъ постепенно вести его къ творчеству. Но пзбави Богъ насиловать, под
гонять. Пусть родители никогда не забываютъ „проклята®  таланта" Пота
пенко. А главное— они не должны забывать, что въ основі всякой д іятель- 
ности челов іка все же должно быть общее образованіе.

Но самой существенной задачей воспитанія должно быть —  развить въ 
дѣтяхъ чувство гражданственности и общественности, именно то, что кла
дется въ основу созиданія будущаго царства— равенства, братства, справед
ливости, свободы. Для развитія этого чувства въ рукахъ родителя иміются 
■богатыя средства. Ребенокъ долженъ знакомиться съ бытомъ рабочихъ, чтобы 
онъ пропитался чувствомъ жалости и справедливости; онъ долженъ видіть 
страданія безиравныхъ. Молодой чувствуете интенсивно; сильное впечатлѣніе 
дѣтскаго возраста остается на всю жизнь. Извістенъ разсказъ ї ї .  її. Ге, 
которому плачущая няня показала израненное, избитое тѣло; извістно, ка
кое неизгладимое впечатлініе оставила на Салтыкова его мать своими зв ір 
ствами надъ кріпостяымп. Вотъ на этихъ-то впечатлініяхъ выростаетъ бу- 
дущій борецъ за справедливость. Кромѣ того, слідуєте замітить, что зна
комство съ бытомъ рабочихъ вырабатываете въ душѣ ребенка особое чутье 
къ нраву и человѣческому достоинству; буржуазія и господствующій классъ 
такого чутья не иміютъ: они не понимаютъ рабочихъ. Сострадать и облег
чать страданія можетъ только тотъ, кто виділъ и перечувствовалъ его.

Д іти  должны привыкать къ взаимопомощи; родители должны давать имъ 
возможность устраивать товарищескія кассы, наталкивать ихъ на обще
ственный начала жизни. Дѣти должны привыкать къ публичности, а для 
этого родители должны устраивать литературные вечера, на которыхъ діти  
будутъ выступать въ качестві декламаторовъ, чтецовъ, оратороръ. Д іти  
должны быть знакомы не только съ хозяйствомъ отца, но и съ хозяйствомъ 
государства, и родители не должны ни въ какомъ случаѣ препятствовать дѣ- 
тямъ относиться критически ко всему.

Всі эти положенія я иллюстрировалъ въ проекті дітской книги, въ виді 
«яегкихъ штриховъ-картинокъ. Эти картинки разсчитаны на то, чтобы дать
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Схема.

Ж и з н ь  м ал ьч и к а . Выпуски первый.

Май мѣсяцъ. Ласковое солнышко посылаетъ теплые лучи. Кругомъ яркая 
зелень. Въ травѣ блещутъ, какъ разноцвѣтные камни, желтенькіе, краснень- 
кіе, голубенькіе цвѣточки. Воздухъ наполненъ ароматомъ цвѣтовъ. По травѣ,. 
по деревьями, прыгаютъ птички и безъ умолку раснѣваютъ свои веселыя 
пѣсеяки. На берегу рѣчки сидятъ два мальчика— Вася и Миша— и ловятъ 
удочками рыбу. Въ однѣхъ рубашенкахъ, босикомъ, съ загорѣлыми личиками, 
смирно сидятъ они и зорко слѣдятъ за поплавками.

Вдругъ у Васи попдавокъ нырнули. Вася быстро выхватили леску; но 
удочка была пуста; лишь кусочекъ червячка виднѣлся на ней. „Опять сгрызла, 
проклятая!" сердито крикнули Вася, насадили новаго червячка и бросплъ 
удочку въ воду.

—  Погоди же, чортъ тебя возьми,— попадешься!., сказали онъ и стали 
опять внимательно смотрѣть за поплавкомъ.

*

Рыбка играла. Хорошо ей было въ свѣтлыхъ чнстыхъ нрохладныхъ стру- 
яхъ. Собиралась она въ стайки, бросалась къ берегу за утонувшей букаш
кой, ныряла подъ кустъ въ траву. Играла, но зорко наблюдала, не прячется 
ли гдѣ нибудь поблизости хитрая щука. Она страшно боялась щуки.

Это чудовище не разъ, на глазахъ рыбки, хватало зубастой пастью ея 
подружекъ и проглатывало ихъ цѣликомъ. И зачѣмъ эти щуки?... А жить 
такъ хочется... Вдругъ рыбка замѣтила червячка. Быстро помчалась она къ 
нему и только хотѣла было схватить лакомый кусочекъ,— какъ старенькая 
тетя больно толкнула ее въ головку.— Что ты, глупая, дѣлаешь? Пропадешь, 
несчастная!.. Рыбка, „надула губки", обидѣлась, чуть не заплакала. „За что 
ты меня такъ?.."

И тетя стала разсказывать, что въ червячкѣ— стальной острый крючекъ, 
который вонзается въ тѣло; крючекъ привязанъ за нитку; а эта нитка при
вязана за палку, которую держить самый ужасный звѣрь на свѣтѣ— человѣкъ, 
который поѣдаетъ рыбокъ милліонами. Однажды я сама чуть, чуть... ІІе ус- 
нѣла тетя докончить разсказа, какъ произошло какое то событіе. Вся стая 
рыбокъ бѣгала, волновалась, смотрѣла кверху.

Оказалось, что одна неопытная рыбка проглотила червячка и моментально 
куда то исчезла. Видѣла?.. замѣтила тетя; бѣжимъ!.. Рыбка забилась въ 
траву, и бѣдное сердечко колотилось, не могло никакъ успокоиться...

А близко ползъ по дну уже бредень...



А, попалась, проклятая!.. И мальчикъ схватилъ трепетавшую въ травѣ 
плотичку. Удочка была въ желудкѣ рыбки. Мальчикъ распялйлъ ротъ рыбки, 
запустилъ два пальца глубоко въ жабры и вытащилъ удочку вмѣстѣ съ кус
ками желудка. А рыбка... она вѣдь кричать не можетъ. Потомъ на удочкѣ 
вился другой уже червячекъ. Его натявули на удочку, какъ перчатку. Кому 
же придетъ въ голову, что и червячекъ— живое существо, и онъ страдаете, 
какъ человѣкъ?

Вотъ взвилась леса... и мальчикъ закричалъ, заплакалъ и такъ громко,, 
такъ страшно, что сосѣдъ его, Миша, бросилъ свои удочки и бросился къ 
плачущему мальчику— Васѣ. Удочка вонзилась глубоко въ ладонь. Воль была 
нестерпимая. Показалась капелька крови. Нужно было вырвать удочку, рану 
промыть, но притронуться къ удочкѣ было страшно: какъ притронешься, боль 
еще сильнѣе... Мальчики побросали свои удочки, рыбу и бросились бѣгомъ 
домой. До дома было версты двѣ. Кругомъ были лугъ, мелкій кустарникъ. 

.Мальчики и дѣвочки бѣгали за стрекозами и бабочками, ловили ихъ, обры
вали имъ крылья, отрывали голову, ноги... Дѣти безжалостны...

Въ домѣ переполох* Около Васи толпилась вся семья. Младшая сест
ренка Васи плакала еще сильнѣе брата. Мать хотѣла вырвать изъ руки 
удочку, но Вася бился руками и ногами,— не давался. Мать боялась, какъ 
бы не сломать удочки въ рукѣ. Отецъ бросился къ доктору. По счастью док- 
торъ жилъ не особенно далеко. Пришелъ докторъ. А рука у Васи начала 
уже краснѣть и пухнуть. Смазалъ докторъ чѣмъ-то ладонь мальчика; глаза 
ему завязал* Разрѣзалъ ладонь, вытащилъ удочку, промылъ рану, завязалъ 
и ушелъ. Васю положили въ постель. Съ нимъ сдѣлался ж ар* А вечеромъ 
опять пришлось идти за доктором*

Рана была заражена. Краснота распространилась по всей рукѣ. Медлить 
было нельзя. Отъ этой заразы мальчикъ могъ бы умереть.

❖
Вася поправился. Лежите онъ въ своей кроваткѣ. Рука еще забинтована. 

Влѣдное личико. Грустные болыпіе глаза. Около кроватки сидите мать Васи. 
„О чемъ ты думаешь Вася?" спросила мать.— Мама! вѣдь и рыбкѣ больно? 
сказалъ Вася. „Да, сыночка, и рыбкѣ больно", отвѣтила мать.

Прошло нѣсколько минуте.— Мама!..— Что сыночекъ?— Мама, я больше не 
буду ловить рыбок* . Мать ничего не сказала и только грустно вздохнула.

Ж изнь мальчика. Выпускъ второй.
Чудный лѣтній день. Вася съ товарищами на лугу. Май. Раскраснѣлся 

онъ, вспотѣлъ. Набѣгались ребятки и начали кататься на травѣ. Подкатился 
Вася къ бугорку и уже занялся другимъ дѣломъ. Маленькія ручонки зарабо
тали. Вася дѣлалъ въ бугоркѣ печку. И такъ увлекся своей печкой, что и 
не замѣтилъ, какъ около него собрались его товарищи и тоже начали дѣ- 
лать печки. Одинъ говорит* „моя лучше!" Другой говорите,: „моя лучше!"

Вася собралъ прутиковъ и началъ дѣлать вокругъ бугорка заборъ. То- 
варщцъ— Миша нринесъ саранчу и пустплъ на дворъ Васи. „Это", говорить,



„будетъ корова". Ваня пустили на дворъ какую-то букашку.— „Это", гово
рите, „будетъ овечка". И начали ребятки таскать къ Васѣ всякихъ букашекъ, 
коровокъ. Насѣкомыя ползали, и дѣти на нихъглядѣли. „Смотрите, смотрите, 
какъ  „корова то!" сказалъ Вася. А коровы и слѣдъ простылъ: саранчѣна- 
доѣло ползать, она и выпрыгнула. Мальчики бросились ее ловить. „А, вотъ 
он а"... закричалъ весело Ваня: „Тенерь не уйдешь!.. Врешь"... И Ваня 
оторвалъ у саранчи крылья, нѣсколько ногъ и бросилъ на дворъ. Саранча 
ползала. Ванѣ показалось мало: онъ взялъ и оторвалъ саранчѣ голову н 
опять бросилъ на дворъ. „А  она все ползаете!.." проговорили Ваня, и ногой 
раздавш и, саранчу. Отъ саранчи осталось только мокрое мѣсто. У Васи за
ныло сердечко. Вспомнилась рѣчка, рыбка, которую онъ вытащилъ на удочкѣ 
и убилъ. „Зачѣмъ это ты?" грустно онъ замѣтилъ Ванѣ и печально отошелъ 
шъ сторону. Но скоро дѣти опять играли.

Толпа мальчиковъ у боенъ. И Вася съ ними. На привязи стояло ни
сколько быковъ и, казалось, тупо глядѣли, какъ убивали ихъ товарищей. На 
самомъ же дѣлѣ животныя были поражены ужасомъ. Бойцы— въ крови съ 
головы до ногъ. Кровь текла широкой полосой по углубленно пола боенъ. 
Въ одной стороні мясники быстро сдирали кожу съ животнаго, которое, к аза
лось, было еще живо и смотрѣло грустными глазами на звірей-лю дей. По 
другую сторону подвішивали блокомъ вполнѣ готовую тушу. Вотъ рабочіе 
кровавыми руками отвязали быка и н о р є л и  на бойни. Быкъ шелъ смирно, 
к акъ  въ  х л ів ъ . На дорогі онъ остановился. Рабочій сзади завернулъ коль- 
цомъ ему хвостъ, и быкъ пошелъ.

—  Ну-ка пріятель!.. сказалъ боецъ, у котораго въ одной р у к і былъ 
кинжалъ, а въ другой испачканная кровью дымящаяся цыгарка. Поднялась 
рука и кинжалъ ушелъ по рукоятку въ затылокъ быка. Быкъ уналъ... И ни 
одного звука не издалъ... Другой мяеникъ п олізъ  широкими ножемъ въ 
горло, покапалея тамъ.. И кровь хлынула ручьемъ.

Мальчики оглянулись, и Вася съ дпкимъ крикомъ бѣжалъ отъ боенъ 
прочь. Нѣкоторые мальчики погналась было за  нимъ, но возвратились об
ратно къ бойнямъ. Очень ужъ интересно былъ смотріть на кровавое з р і 
дили? Зрѣлище...

Вася лежали на постели съ заплаками глазами. Около него сиділа мать. 
„О чемъ ты, В ася?.." спрашиваете встревоженная мать: „тебя кто нибудь 
побили? испугали"?..

Вася молчали и изрѣдка всхлипывали. Въ рукахъ у него лежала кон- 
фекта, на которую не обращали никакого вниманія.

П осиділа мать около Васи еще немного и ушла хлопотать по хозяй
ству.

# *

Вечеромъ вея семья собиралась къ столу. Мать вязала или шила. Отецъ 
показывали дѣтямъ картины засушенныхъ насѣкомыхъ, или разсказывалъ 
сказки, читали стишки. Вася сиділъ молча и грустно слушали.— „Что ты, 

ася , такой невеселый?.." спросила мать и начала разсказывать отцу, какъ



Вася пришелъ съ гулянья заплаканнымъ, легъ въ постель, молчалъ и н е з а -  
хотѣлъ матери разсказать, что съ нимъ.

—  Папа! сказалъ вдругъ Вася.
—  Что, сынокъ?
—  Зачѣмъ рѣжутъ?.. Ж алко...
Кого рѣжутъ? спросилъ отецъ. И Вася разсказалъ, что онъ видѣлъ на 

боиняхъ. Отецъ и мать переглянулись.
Видишь ли, сыяочекъ, сказалъ отецъ: придетъ время, когда не только 

людей, но и жпвотныхъ убивать не будутъ.
—  А развѣ людей убиваютъ? спросилъ Вася.

Ж изнь мальчика. Выпускъ третій.

Вася читалъ книгу съ картинками. Входитъ въ комнату пріятель Васи—  
мальчикъ лѣтъ восьми—  Петя.

—  Что тебѣ покажу!., радостно закричалъ Вася: посмотри-ка?..
Въ каигѣ Васи были нарисованы различныя животныя: слоны, львы* 

тигры, жирафы. Петя никогда не впдалъ такихъ жпвотныхъ и все распра- 
шивалъ: это что? это что? Вася разсказывалъ: левъ— это страшный звѣрь. 
Онъ уеоеитъ на своей спинѣ даже бычковъ. А тигръ сердитый... „Откуда 
ты все это знаешь?" спросилъ Петя. „ГІапа и мама разсказывали; они все 
это знаю тъ", отвѣчалъ Вася. „Д а я п самъ читалъ. Вотъ въ этой книжкѣ на
писано". „П у-ка, почитай!" попросилъ Петя. Петя былъ неграмотенъ. Онъ. 
зорко смотрѣлъ за  пальчикомъ Васи и удивлялся, какъ это изъ черненькихъ 
пятнышковъ получается такая интересная исторія. „А ты не умѣешь читать?" 
спросилъ Вася.— „Н ѣтъ ", грустно отвѣтилъ Петя. „Хочешь, я т е к  научу"?— - 
„Я  не умѣю ".—  „И я не умѣлъ, а  теперь умѣю. Ты приходи ко мнѣ вече- 
ромт. П риіеш ь"?— „П риду", радостно сказалъ Петя.

* *

г Вася и Петя бѣжали по улицѣ. Весело имъ было. День былъ теплый 
и не жаркій. Мальчики босикомъ въ однѣхъ рубашенкахъ съ крикомъ пере
гоняли другъ друга. Вдругъ вывернулась откуда-то маленькая, грязная, шер
ш авая, худая-прехудая и опаршивѣвшая собаченка. П етя схватилъ кирпнчъ, 
бросилъ въ собаченку и попалъ ей въ ногу. Собаченка завизжала и броси
лась бѣшатъ. Вася чуть не заплакалъ. Онъ, опустивъ голову, тихо пошелъ 
назадъ— домой. Петя сначала не понялъ, куда и почему Вася пошелъ на- 
задъ. Онъ догналъ его и съ разбѣгу сѣлъ ему на спину. Вася оттолкнула 
Петю. „Ты— злой, гадкій", сказалъ онъ. „Такъ то— собака"... оправдывался 
Петя. „Она развѣ тебя трогала."— „А она что вертится?" Мальчики нѣ- 
сколько минутъ шли молча. „Пу, я не буду"... пробурчалъ подъ носъ Петя.

Мальчики помирились. Черезъ нѣсколько минутъ они уже кормили пар
шивую собаченку хлѣбомъ и булкою. А собака, распластавшись по землѣ, 
виляя благодарно хвостомъ, жадно ѣла. Она забыла уже обиду и была счаст
лива...

с * •»
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„Тятя! Меня Вася хочетъ учить!" радостно закричалъ Петя, вбѣгая вмѣстѣ 
съ Васей въ свою избу. „М амочка!.." Вася стоялъ посреди избы, гдѣ онъ 
былъ въ первый разъ , и осматривался. За  столомъ сидѣлъ рабочій, весь въ 
сажѣ; около него было трое дѣтей и жева. Семья обѣдала. „Гдѣ ты пропа-



далъ ?" накинулась на Петю. мать. „Тебѣ бы все шляться. Я тебѣ вотъ по
шляюсь... Грунька кричите... Отвернуться некогда... Ну, садись что-ль, ж ри".. 
Петя сразу присмирѣлъ.

Тихо онъ сѣлъ за  столъ и взялся за ложку. „Садись-ка и ты, барчукъ, 
попробуй нашихъ разносоловъ", сказалъ рабочій, обращаясь къ Васѣ. „Нѣтъ, 
я Ще хочу".— „А ты знай, садись"... чернорабочій сильными руками припод- 
нялъ Васю и посадилъ его за столъ, подложилъ хлѣбъ и ложку. Вася хлѣб- 
нулъ и выкашлялся. Въ чашкѣ былъ квасъ съ натертой рѣдькой. „Нѣтъ, я 
не хочу"... сказалъ онъ. Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

„А вы что же мяса не ѣдите?“ спросилъ Вася. „Мяса? Кое-когда ѣдимъ 
и мясо", мрачно замѣтилъ рабочій. „Тятя? Вася меня хочеть учить", опять 
робко сказалъ Петя. „Да, братъ, тебя съ осени-то надо учить, да не знаю, 
какъ собьемся на одеженку-то тебѣ. А ты, барчукъ, ужъ грамотѣ-то знаешь?" 
спросплъ рабочій. „О, какъ  ловко знаетъ ..."  поспѣшилъ отвѣтить Петя. 
„У него какіе звѣри— львы, тигры— онъ мнѣ разсказы валъ".

„Мама! отецъ Пети весь въ саж ѣ", разсказывалъ Вася. „Отчего онъ 
- такой грязный?"—  Онъ работаете грязную работу: онъ кузнецъ," отвѣчала 

мать. „Комната маленькая, грязная, мебели нѣтъ... А что я ѣ л ъ у П е ти ? "—  
„Ч то?"-—„К акая противная, горькая вода!.. А въ водѣ плаваютъ вродѣ 
какъ снѣяганкп... Мама, почему они не ѣдятъ мяса?"— „Потому и не ѣдятъ, 
что бѣдные, потому что денегъ нѣтъ“ — „А почему денегъ н ѣтъ?"— „Ну, по- 
шелъ— почему да почему!"..— „Почему милая мамочка"? Мать помолчала и 
сказала: „Ты; сыночекъ, теперь этого не поймешь. Когда станешь большой, 
тогда поймешь. Петинъ отецъ работаетъ на хозяина, а хозяинъ не даётъ 
много денегъ, потому что ему хочется быть богатымъ". Вася задумался. „А 
какъ  онъ смѣетъ не давать?" вдругъ сказалъ Вася, п глаза у него забле- 
с т іл и ...

Вася и Петя вечеромъ сидѣли на полу. Предъ ними лежали кубики съ 
_ наклеенными на нихъ буквами. Вася показывалъ Петѣ буквы. „Вотъ это а, 

а  это у. Скажи— а, скажи— у. А теперь скажи вмѣстѣ а — у ". Долго не 
давалось Петѣ— связать вмѣстѣ два звука, а когда связалъ, не догадывался, 
что значите— ау. „А это— когда въ лѣсу аукаются", сказалъ Вася. Потомъ 

. дѣти сложили уа, му, мама. Когда Петя прочиталъ мама, радости не было 
конца, и у него промелькнула мысль, попросить кубики домой и показать 
матери, какъ выходите— мама. Надоѣло дѣтямъ учиться; они незамѣтно для 
себя перешли на игру. Изъ кубиковъ стали строить башню, домъ, дворъ. 
Потомъ Вася прпнесъ коробку кубиковъ съ наклеенными на нихъ картинками. 
Петя удивлялся, какъ это изъ кусочковъ, получается цѣлая картина. Попро- 
бовалъ самъ сложить картину. У Васи было много игруше'къ. Онъ показы- 
валъ Петѣ сводныя картинки, кружокъ съ пробитыми дырочками, по кото
рому можно обводить разные рисунки, металлическую пластинку, сплавленную 
изъ различныхъ металловъ. Вася билъ молодочкомъ по полоскамъ металла, и 
у него выходила пѣсенка.

П. Казанцевъ.



Хрбника профессіональнаго образованія.
Высшіе коммерческіе курсы въ С.-Петербургѣ.—Расширѳніе общественной 
ж частной ияиціативы въ дѣ лѣ учрежденія новыхъ профессіональныхъ шкодъ.— 

Профессіональныя школы для женщинъ.

Занятія на учрежденныхъ въ С.-Петербургѣ высшихъ коммерческих!, курсахъ 
М. В. Побідинскаго, состоящихъ въ в ід ін іи  Министерства Финансовъ, начались 
15-го сентября. Курсы заняли обширное помѣщеніе (Невскій, 1 0 2 ), съ простран
ными аудиторіями. По программѣ они приближаются къ высшими коммерческими 
школами, существующими въ Лейпцигѣ, К ельні, Франкфурті и Б ерлині, прено- 
даваніе въ  которыхъ по объему и характеру подходить къ университетскому. Препо
даются: бухгалтерія (теорія и практика), спеціальные виды счетоводства—  
банковаго, фабричнаго и акціонерныхъ предпріятій, коммерческая корреспон- 
денція, общее законовідѣніе въ его главныхъ отділахъ— государственное, 
гражданское, уголовное право и процессы, торговое право съ вексельными и 
морскими правомъ, финансовое право, политическая экономія, исторія торговли, 
коммерческая географія, статистика и товаровѣдѣніе. Необязательными пред
метами являются: тамозкенное законодательство, желѣзнодорозкное право, исторія 
XIX столѣтія и иностранные языки. К ромі того, въ  программу курсовъ вве
дено впервые у насъ, какъ самостоятельный отцільный предмети, нотаріальнеє 
право съ практикою нотаріати. П а курсы, какъ сообщаете „П рав. В .“ , при
нимаются лица, имѣющія свидітельства объ окончаніи образованія въ учеб
ныхъ заведеніяхъ не ниже средняго и окончившіе курсъ въ учительскихъ 
институтахъ.

По словами той же газеты, съ начала настоящаго учебнаго года въ Москві 
учреждено по частной пниціативѣ нісколько новыхъ профессіональныхъ школъ 
различна™ ранга. Такъ, инзкенеромъ Пріоровымъ учреждено среднее строительво- 
техническое училище инженера Пріорова по типу правительственныхъ среднихъ 
техническихъ училищъ той же спеціальности. Училище это состоитъ изъ одного 
приготовительна™ и четырехъ спеціальныхъ классовъ, съ годичными курсомъ 
въ каждомъ классі. Для поступленія въ училище безъ экзамена въ пригото
вительный классъ требуется удостовіреніе объ окончаніи городского училища 
по положенію 1 8 7 2  года или равнаго ему по программами учебнаго заве- 
денія; для поступлеяія зке въ  каждый изъ высшихъ классовъ училища по 

■ экзамену, при наличности указанна™ образовательнаго ценза, требуется сдать до
полнительный экзаменъ но всѣмъ предметами, пройденными въ предыдущихъ клас
сахъ, въ р азм ѣ р і ихъ программы. Лица, иміющія удостовіреніе объ окончаніи пяти 
классовъ реальнаго училища или равныхъ имъ но программі учебныхъ заве
деній, могутъ поступать въ  1-й спеціальний классъ училища безъ экзамена. 
Въ училище принимаются, однако, и лица, не удовлетворяющія указанными
требованіямъ общаго образованія, но лишь при томъ условіи, если эти лица
работали не м ен іе двухъ лѣтъ практически, какъ помощники архитекторовъ 
или какъ строительные десятники на постройкахъ, п если при этомъ, по 
производствѣ надлезкащаго испытанія, они доказкутъ, что могутъ успішно
слідовать за  курсомъ училища. Хотя общій иріемъ учениковъ въ училище
бываете каждый годъ лишь осенью нередъ началомъ курса, но дедагогическій 
сов ітъ  училища мозкетъ дозволить пріемъ и въ теченіе учебнаго года, если 
по предварительному испытанно поступающаго удостовірится, что послідній, 
по своими познаніямъ и р а з в и т ! ,  можетъ слідовать за курсомъ того класса,



въ который желаете поступить. Тому же инженеру Пріорову разрѣшено открыть, 
частную школу десятниковъ ио строительному д іл у , иміющую цѣлью доста
вить строительнымъ рабочимъ возможность получить тѣ спеціальныя знавія,. 
которыя необходимы для десятниковъ при всякаго рода строительныхъ рабо
тахъ. Въ школу принимаются строительные рабочіе, пробывшіе не меніе- 
четырехъ л ѣ тън а работахъ своей сиеціалызости, окончившіе курсъ въ общеобра- 
зовательныхъ школахъ Императорскаго русскаго техническаго общества или 
въ одноклассныхъ народныхъ училищахъ Министерствомъ Народнаго Проевіщенія;; 
не иміющіе же свидѣтельствъ объ окончаніи курса въ  упомянутыхъ училп- 
щ ахъ,— по выдержаніи ими установленнаго Министерствомъ Народнаго Про
свіщ еній испытанія въ умініи читать, писать и р іш ать  простійш ія ариѳме- 
тическія задачи. Курсъ ученія двухлітній; учебный годъ продолжается съ 1-го 
ноября по 1-е мая, включая сюда и выпускные экзамены. При этомъ, въ- 
случаѣ надобности, въ ш колі для малограмотныхъ рабочихъ можетъ быть, 
удлиненъ срокъ перваго курса ученія по усмотрінію совѣта школы.

По ходатайству товарищества Прохоровской мануфактуры въ Москві,, 
Министерствомъ Народнаго П росвіщ енія разріш ено 15-го іюля 1905  
года преобразовать содержимую товариществомъ школу ремесленных® 
учениковъ. и начальное при ней училище въ мануфактурно-ремесленное, съ. 
трехлітнймъ курсомъ и четвертымъ дополнительнымъ классомъ и съ приго- 
товительнымъ при немъ общеобразовательнымъ трехлітнпмъ училищемъ. При 
этомъ въ отношеніи объема курса, организаціи управленія, а также правъ и; 
преимуществ! служащих! и учащихся училище приравнено КЪ НИЗШИМ! тех
ническим! училищамъ Министерства. Преобразованное такимъ образомъ учи
лище является первымъ частнымъ низшимъ техническим! училищемъ въ Рос
сіи съ правами таковыхъ же правительственных! учебныхъ заведевій.

Художественно-рисовальные классы въ городі Н овочеркасск  открываются 
съ 1-го октября. Устроители классовъ имію тъ цілью  развитіе художествен
н а®  вкуса и разсчитываютъ на любителей, ищущихъ первоначальна® зна
комства съ искусством! и нуждающихся въ  систематическом! курсі. Въ случаѣ 
успѣха, какъ сообщаете „П ріаз. К р .“ , учредители предполагают! расширить 
задачу, включивъ въ курсъ преподаванія прикладныя искусства, напр., живо
пись на ф арфорі, вышивку, по выжиганіе дереву и т. п. Настоящая про
грамма классовъ ограничивается пока слідующимп предметами: рисованіе съ- 
плоска® орнамента, рисованіе съ предметовъ, имѣющихъ видъ геометрическихъ 
т Іл ъ , рисованіе съ гипсовыхъ орнаментов!, частей тѣла и головы, рисованіе 
„ п а Р и г е  т о г і е "  и живыхъ натуръ, лѣпка орнаментов!, частей т іл а  и 
головы изъ глины и черченіе техническое и архитектурное. Занятія въ клас
сах ! будутъ происходить по вечерамъ, три раза въ неділю. Плата за урок® 
назначена въ  3 рубля въ  мѣсяцъ.

Въ петербургѣ, по словамъ „Н ов ." , кружкомъ художников!, СОСТОЯЩИХ® 
членами различныхъ столичныхъ обществъ, въ настоящем! учебномъ году 
будетъ устроена нормальная рисовальная школа для фабричных! рабочихъ и 
ихъ д ітей. Первая подобная школа открывается въ такомъ рай он і столицы, 
г д і сгрупированы сптцевыя, обойныя и другія фабричныя производства, въ 
которыхъ рисунокъ играетъ важную роль. Обучаться въ  ш колі будутъ без
платно, и руководство ею возложено по очереди ва  членовъ к р у ж к а .  В ъ  томъ



«лучаі, если этоіъ первый опыте даетъ благопріятные результаты, то пред
полагается открыть пѣсколіко подобвыхъ школъ и привлечь къ этому дѣл 
фабрвкантовъ и заводчиковъ.

С.-Петербургское попечительство человеколюбиваго общества предприняло 
весьма поучительный онытъ устройство учебно-практической мастерской печат- 
наго дѣла, какъ сообщаютъ „Бирж. В ід ." ;  9 сентября составлялось много
людное собраніе общества для обсуждения вопроса о существовавіи типо- 
графіп и переплетной при попечительстве и о переводѣ этихъ учрежденій 
въ наемное поміщеніе. Въ типографіи, по переход! ея въ вѣдѣніе попечи
тельства, былъ примѣненъ трудъ питомцевъ его. Типографскому искусству 
обучались 23  питомца, а чистый доходъ ея выразился за годъ въ суммѣ
1 .400  руб. Тппографія ранѣе принадлежала николаевской желѣзной дорогѣ и 

до сихъ поръ находилась въ поміщеній, принадлежащемъ управленію ея. Въ 
настоящее время номѣщеніе понадобилось для ц ілей  дороги, и потому упра- 
влевіе потребовало очищенія его. Тинографія предоставлена попечительству 
на два года, а переводъ ея вызоветъ со стороны попечительства болыніе 
расходы. Въ виду этого разсматривался вопросъ, нужна-ли попечительству 
твпографія. Признавая вопросъ этотъ рѣшеннымъ въ положительномъ смыслѣ, 
собраніе ріш ило придать ей характеръ школы прикладныхъ знаній. На усмот- 
рѣніе собранія былъ представлень п проекте устава учебной мастерской 
печатнаго д іл а , ц іл ь  которой сообщать питомцамъ теоретическіе и практи- 
ческіе пріемы работы. При поступленіи отъ ученика требуется, по проекту, 
знаніе курса начальныхъ училищъ и возрасте отъ 1 2 — 16 л ітъ . Курсъ ученія 
4-хъ годичный. Помимо спеціальныхъ позваній, будутъ преподаваться и обще
образовательные предметы Проекте составленъ применительно къ положенію 
о художественныхъ школахъ министерства финансовъ. Па слідующемъ собраніи 
будетъ разсматриваться см іта  по содержанію школы.

„Новости" передають, что д іло  учрежденія женски те политехническихъ 
курсовъ въ скоромь времени получите полное осуществленіе. Дирекція этого 
вновь возвикающаго женскаго учрежденія вошла, отъ лица своего совѣта 
профессоровъ, съ ходатайствомъ къ г. попечителю учебнаго округа объ 
утвержденіи ихъ учебнаго плана, и коллегіей профессоровъ теперь уже окон
чательно вырабатывается новое положевіе объ этихъ курсахъ, представляю
щее самый подробный уставъ всей организаціи, необходимый для прочнаго 
существованія и нроцвітанія этого столь симпатичнаго заведенія, благодаря 
которому открывается новое поприще для женскаго интеллигентна™ труда. 
Огкрытіе, т. е. освященіе новыхъ курсовъ предполагается 1-го ноября, и те
перь уже поміщеніе вновь нанятой квартиры (на Загородномъ, д. 6 8 — 2) 
превращается въ аудиторій съ амфитеатромъ для слушательнидъ, лабораторій 
и чертежныя для практпческихъ занятій и т. д. Въ первый-же годъ ріш ено 
открыть лва факультета —  элекро хпмпческій и инженерно-строительный, съ 
4-™дичнымъ курсомъ наукъ для обоихъ. Въ этомъ году для иринятія пред
полагается конкурсъ аттеотатовъ объ окончаніи полнаго курса среднихъ учеб- 
выхъ заведеній. Плата будетъ взиматься въ разм ірѣ  ста рублей въ годъ, 
а система обученія будетъ предметная, причемъ экзамены или повірочвыя 
испытаніи будутъ производиться два раза въ годъ, въ конці каждаго се
местра.

„Русская школа", октябрь—ноябрь. Л'гЗУ” 10—11. отд. м . 5



Въ Томскѣ согласно постановленій городской думы, разрѣшено открыть 
женскую професіональную школу съ введеніемъ въ курсъ ея общеобразова- 
тельныхъ иредметовъ. Къ нреподаванію въ школѣ должны быть допускаемы 
лица, имѣющія на то право не иначе, какъ по предварительному соглаше
ние съ учебнымъ начальством * и должно быть назначено лицо, завѣдываю- 
щее ею и отвѣтствевное передъ городскимъ обществомъ и учебнымъ началь
ством * Учрежденіе школы, по словамъ „Сиб. Ж “ , вызывается необходимо
стью расширенія ремесленнаго труда въ средѣ женскаго населенія, улучшенія 
его съ качественной стороны, а  также введенія женскихъ руко іѣдій во всѣхъ 
начальныхъ школахъ. Реформированная изъ существовавшихъ рукодѣльныхъ 
школъ женская професіональная школа по типу школы имени бр. Бахру- 
шиныхъ въ Москвѣ даетъ мастерицъ, способныхъ къ самостоятельному труду 
и пріобрѣвшихъ въ работ* изящество и вкусъ. Изъ такихъ кандидаток* 
предполагается образовать контингенте учительницъ рукодѣлія для всѣхъ 
женскихъ городскихъ начальныхъ школъ.

В. Б—чъ.

Ночлежный пріють при Мало-Троицкой школѣ имени Унковскаго.
(Посвящается памятиТА. М. Унковскаго.)

Ночлежный пріють при Мало-Троицкой земской школѣ, въ Тверском* 
уѣздѣ, устроенъ былъ въ 1900  году, въ одномъ со школою зданій. Ближай
ш ая цѣль этого нріюта (какъ и вообще ночлежныхъ пріютовъ при началь- . 
ныхъ школахъ) состояла въ томъ, чтобы дать возможность учиться въ шко- 
лѣ также дѣтямъ изъ дальнихъ деревень школьнаго района ( 4 — 5 верстъ). 
До существованія ночлежнаго пріюта только очень немногія дѣти изъ даль
нихъ деревень имѣли возможность учиться въ школ*. Приходилось снимать въ 
сел* „квартиру", что стоило рубль— полтора въ мѣсяцъ. Родители этимъ дѣ- 
тямъ привозили необходимую провизію (картинку, капусту, немного мяса и 
постяаго масла), а „Х озяйка" изъ этой провизіи варила ребенку обѣдъ.

Съ 1 9 0 0  г. въ школ* появились живущія дѣти (или такъ называемые 
„ночлежники") изъ деревень: Дервина (Сгарицкаго уѣзда) и Чудинокъ (Твер
ского уѣзда). Черезъ два года прибавились дѣти еще изъ одной деревни — 
Арсеньева, Тверского уѣзда. Число ночлежниковъ первоначально'было 1 0 — 12, 
а теперь 2 0 — 25 человѣкъ.

Ночлежники приходять въ школу утромъ въ понедѣльникъ и уходять до
мой въ субботу, въ 12 часовъ, чтобы поспѣтъ къ домашнему обѣду и банѣ.

Помѣщаются они въ двухъ неболыпихъ комнатахъ (выс. 4 %  арш. дл. 
6г/2, шир. 4). Въ одной— мальчики, въ другой— дѣвочкп. Кромѣ этихъ двухъ 
комнате, есть такая же по величин* столовая для нихъ, гдѣ они пьютъ чай, , 
ужинаютъ, иной разъ сидятъ за какимъ-нибудь занятіемъ.

Съ точки зрѣнія самой элементарной гигіеиы, эти комнаты не выдержи
в ай те  критики п въ смысл* количества воздуха, п площади пола, и венти
ляцій, и отопленія.’ Снять дѣти на нарахъ, на сѣнникахъ, покрываясь одѣя- 
лами, безъ простынь. Всѣ эти вещи они привозять изъ дому и раза три-че- 
тыре на зиму увозятъ діія провѣтриванія и стирки. Раздѣваться на ночь не 
нринято въ силу не приспособленная) для этой цѣли ихъ костюма. И дѣйстви- 
тельно, это при отсутствіи простынь лучше, чѣмъ раздѣваться. Единственное, 
что мы можетъ рекомендовать— это спать не въ той одсждѣ, въ которой они.



находятся днемъ, и въ болѣе просторной. Совершенно новымъ для дѣтей пра- 
виломъ гигіены явилось сниманіе сапогъ н вообще обращеніе съ ними. 
Раньше принято было, если саиогп не очень новые, слать въ нихъ, а  если 
поновѣе, ставить ихъ на полку, рядомъ съ хлібами или класть въ „головаш- 
кахъ", подъ подушку, иногда тоже вмѣстѣ съ хлѣбомъ. Новостью для нпхъ 
было и умыванье, не только утромъ, а и вечеромъ и днемъ гіослѣ уроковъ, 
передъ ѣдой.

Умывальники мы пріобрѣли за счетъ земства, въ каждой ночлежной свой; 
мыло покупаемъ изъ частныхъ денегъ; полотенца они приносятъ изъ дому на 
неділю.

Вопросъ о несовершенствахъ нашихъ ночлежекъ „не выходитъ" изъ вопро
совъ первой важности, первой очереди. Необходимо увеличеніе ночлежнаго 
пріюта; я сказала бы, что вопросъ объ этомъ слѣдовало бы ставить, какъ вопросъ 
не терпящій отлагательства. Но онъ „терпишь отлагательства", терпитъ вотъ 
ужъ три года. Забота о ночлежныхъ въ смыслі гпгіены сводится теперь только 
къ частностямъ. Въ главномъ мы пока стоимъ на м іс т і— все не находимъ 
возможности увеличить помѣщеніе. Перебирали въ голові всевозможныя ком- 
бинаціи, и все, что возможно при томъ, что у насъ есть въ расиоряженіи, 
сдѣлали. Но все это было только улучшеніемъ, но не коренной передѣлкой, 
перестройкой не только номіщ енія, но и взглядовъ на помѣщеніе для дітей.

Действительно, прежде, чѣмъ приступить къ вопросу о пристройкі, надо 
встать на совеѣмъ иную точку зрѣнія, посмотрѣть другими глазами на 
вопросъ о пристройкі. Нужна пристройка для дѣтей, ночлежный иріютъ для 
нихъ ,— такъ нужно же, чтобы ночлежный иріютъ былъ не на посліднемъ 
плані, чтобы ему были отведены не худшія комнаты, годныя только подъ 
кладовыя, чтобы онъ поміщ ался не въ самыхъ темныхъ, такъ сказать, за - 
дворкахъ зданія: нужны комнаты теплыя, просторный, св ітл ая , высокія.

Но мало и смотріть такъ. Вотъ мы смотримъ такъ, а отъ этого не легче. 
Нѣтъ денегъ. Земство пока не можетъ посмотрѣть на вопросъ о пристройкі 
нашими глазами потому, что оно не можетъ дать намъ столько денегъ, что
бы можно было сділать такъ, какъ мы хотимъ. Бѣда еще въ томъ, что мы 
не только на ночлежный пріютъ смотримъ такъ; бѣда въ томъ, что мы 
хотимъ и въ самой ш колі прибавить еще классъ, а это ужъ влечетъ за со
бой и необходимость пристройки еще одной комнаты, для третьей учительницы, 
Хочется-таки добиться этого какпмъ-нибудь образомъ и не тратить теперь 
десятки или даже сотни рублей для маленькихъ временныхъ пристроекъ.

Мы теперь и молчимъ, ждемъ и ищемъ отчасти возможностей права емот- 
рѣть своими глазами на увеличеніе нашей школы оттого, что хотимъ очень 
крупной переділки и пристройки, для которыхъ теперь нѣтъ средствъ.

Изъ Уѣздной Земской У оравы выдается на нашу школу сто слишкомъ 
рублей на хозяйство: жалованье сторожихѣ, на дрова, керосинъ, посуду для 
ночлежниковъ, мелкій ремонте.

Д іти  поэтому ничего не платятъ ни за отопленіе ни за освѣщеніе. Повин
ности нхъ родителей состоите въ томъ, что каждая мать обязана вымыть 
нолъ въ школѣ за своего ребенка одинъ разъ въ годъ, а отецъ— привезти 
на своей лошади нѣкоторую долю дровъ, купленныхъ гдѣ-нибудь по близости 
за земскій счетъ. К ромі того, первые два года дѣти платила сторожихі за  
ея заботу объ нхъ столѣ по 10  коп. въ м ісяцъ  съ человѣка.

Въ первые два года существованія ночлежнаго пріюта (1 9 0 0 /1 , 1 9 0 1 /2 )  
діти питались сообща. Родители по очереди приводили для всей компаній
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провизіп на недѣлго. Сторожиха изъ этой провнзіп готовила дѣтямъ обѣдъ н 
ужинъ въ разныхъ горшкахъ для каждой деревни. Питаніе было однообразное: 
щи и картошка; щи—то съ мясомъ, то пустые. Чай заваривался тоже сообща, 
сахаръ и хлѣбъ приносились каждымъ лично для себя.

Нѣкоторые приносили въ понедѣльникъ бутылку тошіеяаго молока, блиновъ, 
пареной брюквы, моченой брусники, рѣдыш, огурцовъ, „каравашекъ" (хлѣбъ 
на дрожжахъ, называемый также „пирогомъ"). Большею частью, всѣ эти за
пасы очень скоро съѣдались. Давались они обыкновенно съ наставленіями 
родительскими:

—  ѣшь самъ, болѣзный, а то ты совсѣмъ захирѣлъ у насъ! Не одѣляй 
ребятъ!

Только немногіе изрѣдка не исполняли этихъ наставленій и ради „избран- 
ныхъ", т. е. самыхъ близкихъ товарищей, нарушали ихъ. Въ число „избран- 
ныхъ", какъ приходилось замѣчать, попадали дѣтп изъ той же деревни.

Въ плохую погоду— въ холодъ или выогу— дѣтей привозятъ въ школу „на 
подводахъ" по очереди между родителями. На одну подводу ихъ усаживается 
нѣсколько человѣкъ, и ихъ сегодня яовезутъ „за Митюху", завтра повезутъ 
„за Таньку", и т. д. При этомъ въ вопросѣ о подводахъ происходили 
ссоры. Тотъ, чья очередь везти, почему-либо не можетъ; тогда одинъ изъ ро
дителей, особенно „жалѣющихъ" своего „дитю", запрягаетъ лошадь и везетъ 
уже не всѣхъ, а только своего ребенка, или, въ силу какихъ-нибудь дого- 
воровъ или особенныхъ симпатій, подсаживаетъ кого-нибудь.

— Отчего Голубева не пришла?
—  Та-акъ!
— Какъ „такъ?"
— Ее Кузьминовы не посадили! Ей чередъ былъ везть,— лошади въ 

городѣ, ну, а нѣніей сегодня не дойти!
Въ самомъ худшемъ положеній были безлошадники. Они или пропускали 

въ плохую погоду уроки или приходили, но при этомъ подвергались не 
только ненріятностямъ, но иногда и онасностямъ изъ-за холода и метели. Съ 
теченіемъ времени это отсутствіе общественности, этотъ личный, какъ будто, 
узкіп эгоизмъ исчезаетъ, и теперь уже безлошадники, между прочимъ, почти 
никогда не ходчтъ пѣшкомъ. Ихъ нодсаживаютъ то одни, то другіе, не 
считаясь. Особенно это легко устраивается, когда дѣтей привозять и отво- 
зятъ не взрослые, а дѣти же.

По поводу провизіи тоже бывали ссоры изъ-за очередей, изъ-за качества 
и количества провизін. Особенно же часты бывали ссоры изъ за мяса, которое 
дѣти привозили въ видѣ 2— 3-хъ кусочковъ, по числу скоромныхъ дней въ 
ведѣлю. Трудность состояла въ томъ, что всѣ эти кусочки варились въ 
однѣхъ щахъ, по каждый долженъ былъ получать свой  кусочекъ мяса. О 
такомъ порядкѣ разсказали маѣ по нріѣздѣ моемъ въ 1902 г., осенью, въ 
школу и учительница, которая учила до меня только одинъ годъ (Софья 
Алексѣевна Унковская), и сторожила.

Нерезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда въ школу ночлежниковъ, я услы
шала шумъ въ кухяѣ, скорѣе возню. Ясно было, что тамъ дѣти. Было часовъ 
6 вечера Я пошла туда. Дѣти, увидя меня, смолкли на мгновенье, а потомъ 
опять заговорили, зашумѣли. Они столпились около стола, на которомъ стояло 
два котла со щами. Тутъ же суетилась сторожиха,— она переливала щи въ 
чашки и, кромѣ того, раздавала дѣтямъ куски мяса. У дѣтсй лица были— 
у однихъ восторжеяныя, у другихъ—недовольный, у третьихъ— скучныя. Въ



рукахъ у нвхъ были ложки, куски хлѣба. Нѣкоторые запускали ложки въ 
кѳтелъ, у другихъ на ложкахъ кусочки мяса, а на кусочкахъ какія то тря
почки и тесемочки, красныя и пестрыя... Крикъ стоитъ невообразимый. Слышны 
только отдѣльныя фразы:

— Тетка Алена, это мой! Матка мнѣ телятины на два раза дала, на 
авторникъ и на четверга!

— Вретъ, тетка Алена! Мой это: я самъ его утромъ тесемкой въ отличку 
повя'залъ!

— Ахъ, вы озорные этакіе! Не сообразишь съ вами! Замытарили совсѣмъ! 
Нютка, еотъ твой!.. Серега, чего зѣваешь? Смиренъ ты больно!.. Бери!

Съ кусочковъ течетъ, съ тряпочекъ тоже, дѣти держать кусочки такъ, 
чтобы капельки съ мяса поймать въ ротъ...

—■ Что это у васъ такое?
— Не то еще увидишь, голубушка,— обращается ко мнѣ сторожиха,— 

чего еще не увидишь! Просто замучаютъ! Я и то горюю, какъ ты съ ними 
управляться будешь,— продолжаете она, не понимая, что она не объяснила еще 
въ чемъ дѣло, н принимая мой воиросъ за упрекъ дѣтямъ.

Я повторяю свой вопросъ.
— Мой, мой! Чего ты, Гришка, не въ свои щи лѣзешь?
Вотъ прыткій какой, эти вѣдь Дервинскіе!
— Мотри, свинина-то какая!
—  Ужъ Чудиновскіе— богатѣи!
— Вогатѣи тоже! Чѣмъ у насъ хуже?
Я снова повторяю вопросъ.
—  Надежда Семеновна, ёнъ не даетъ мнѣ; это мой кусочекъ!..
—  Не вели ему!
— Ишь ты, сердечная, въ первый-то разъ пріѣхала, и не смыслишь 

ты ничего, говорите опять сторожиха.— Я мясомъ ихъ одѣляю! Щи-то вмѣ- 
стяхъ варю всѣмъ, а мясо-то у каждаго свое: у одного такое, у другого 
хуже,— гдѣ ихъ тутъ упомнишь? Вѣда!.. Завязываютъ ужъ тряпочками, да 
что толку-то? Вѣдь такъ и норовятъ принесть похуже, а получить получше!. 
Народъ! Голову съ ними тутъ потеряешь!.. Ахъ, ужъ Васька ты Васька,— 
обратилась она къ малышу съ довольно плутоватымъ лицомъ,—грѣхъ съ то
бою! Драли тя мало!

Дѣти не унимались!
— А что это за тряпки? Это всегда такъ?— спрашиваю я.
— А какъ же? Иначе нельзя! Какъ-же узнать-то?—кричали всѣ напе- 

рерывъ, будто только и ждали моего протеста.
— Ничего, привыкнешь! Думаешь: не статно, не благородно? Брезгуешь? 

Сойдете у насъ въ деревнѣ: не господа!.. Я, вотъ, и то ихъ выручаю: безъ 
головы въ школу-то иридутъ,—баловство одно! Вотъ тряпочки-то и забыва- 
ютъ взъ-дому принести. Я, вотъ, Яшкѣ сегодня отъ своей юбки оторвала 
тряпочку! Ну его, Богъ съ нимъ!

Кто-то изъ дѣтей понесъ одну чашку щей въ другую комнату— ночлеж
ную дѣвочекъ— на столъ. Часть лѣтей послѣдовала за нимъ съ кусочками 
мяса и ложками. Разсѣлись... Куски мяса дѣти беруть въ одну руку, и от- 
рываютъ отъ него кусочки зубами, заѣдая щами, которыя мнѣ показались не 
особенно апиетитными... Другая группа въ это время ждете съ довольно 
меланхолическимъ выраженіемъ на лицахъ...

Я разспросила дѣтей о томъ, какъ у нихъ ведется хозяйство, какое рас-



предѣленіе дня и т. д. Они отвічали, нѣсколько стѣсняясь. На воиросъ мой, 
почему они ѣдятъ не изъ одной чашки, а изъ двухъ, по двѣ партій, когда 
ихъ вовсе не такъ много, мнѣ отвѣтила сторожиха-же:

—  Они изъ разныхъ деревень. У нихъ свои череда: Дервинскіе тѣ то- 
щѣе ѣдятъ, скудно, а Чудинковскіе скусній, ихъ мѣшать и нельзя!

Я посмотрѣла на сидящихъ за столомъ, посмотрѣла на ожидающихъ и 
поняла, что т і, которые ждутъ— Дервинскіе, и что ждутъ-то они именно 
потому, что меиѣе привилегированы... Эта разница выражен! на лицахъ д і 
тей привела меня къ сознанію, что необходимо немедленно-же измінить та
кой порядокъ. А то, что я узнала изъ разговора съ дітьми, показало мні, 
что впереди предстоите спѣшное и важное, діло, и что необходимо измі
нить весь этотъ режимъ.

Я пошла къ С. А. и разе казала ей о этомъ, чтб виділа и слышала. 
Она съ огорченіемъ узнала, что тряпки опять существуютъ, разсказала, что 
не мало у нея было съ дітьми борьбы изъ за тряпокъ, что съ большими 
трудомъ она добилась, наконецъ, чтобы дѣти все мясо різали на мелкіе ку
сочки, не взирая на то, чье оно и какое, и чтобы іаи  вм істі со щами... 
Но очевидно было, что въ одинъ годъ добиться этого было невозможно...

Въ 1902— 1903 учебномъ году, т. е. въ первый годъ моего пребыванія 
въ школі, мы успіли внести только немногія улучшенія въ столъ ночлежни- 
ковъ, напримѣръ, упразднили тряпки и тесемки, употреблявшіяся для того, 
чтобы діти могли отличить свой кусокъ мяса отъ чужого, научили дітей рѣ - 
зать всю говядину на мелкіе кусочки, съ тѣмъ, чтобы могли ість „сообща".

Съ тіхъ поръ, какъ организовался „приварокъ для приходящихъ ученп- 
ковъ", т. е. съ конца 1902 года (см. А? 5— 6 „Русской Школы") ночлежники осо
бенно почувствовали свое скверное положеніе. До существованія приварка 
они были какъ бы счастливцами въ глазахъ приходящихъ дітей, а послі того, 
какъ организовался приварокъ, ночлежники и приходящіе помінялись ро 
лями.

Въ 1903— 4 и въ 1904— 5 году режимъ жизни ночлежниковъ совер
шенно измѣнился. Мы стали ихъ кормить за плату, за 70 коп. въ мѣсяцъ 
(считая 5 дней въ неділі, 20 дней въ місяці): 20 копеекъ мы тратили на 
чай и сахаръ, давая чай два раза въ день съ однимъ кусочкомъ сахара къ 
каждому чаю, остальныя 50 к. шли на ужинъ и обідъ. Обѣдъ состояли изъ 
одного суна или щей, обідали ночлежники вмѣсті съ приходящими, въ клаесѣ. 
Ужинъ же состояли изъ двухъ блюдъ: супа отъ обѣда и чего-нибудь еще— 
какой нибудь каши, творогу, картошки и т. п., а ужинали ночлежники въ 
своей „столовой". Ѣли каждый изъ отдільной чашечки. Только хлібъ при
возили по-прежнему каждый для себя. Сторожихами діти, съ тѣхъ поръ какъ 
перешли на нашъ столъ, перестали платить, но зато стали ихъ кормить, такъ 
сказать, на общественный счете Плату же за свой трудъ на ночлежниковъ 
сторожихи стали получать отъ насъ, Это оказалось несравненно удобнѣе и 
цѣлесообразнѣе прежняго порядка вещей и для дѣтей, и для прислуги, и для 
насъ.

Приварокъ („Русская Школа", 1? 5— 6) устроить нами было очень трудно, а 
черезъ годъ перемінить режимъ ночлежниковъ было гораздо легче. Возраже- 
нія противъ этихъ нововведен!, если и были, то очень сдабыя, яевіскія и 
дрптомъ очень рідкія. Боялись только одного (и не скрывали), а именно 
того, что мы не выдержимъ хлопотъ и не „оправдаемъ себя", что мы „про- 
говоримъ". Нікоторые родители даже приходили со спеціальной цѣлью по



говорить со мной „по-отечески" и отговорить меня, ТПК'Ь какъ Считали, что 
по неопытности взялись за это дѣло.

— Жаліемъ мы тебя очень, вотъ что!
— Очень ужъ вы объ нашихъ дѣтяхъ обмираете, • жалѣете ихъ, дивно 

далее! Мы—родители ихъ кровные, а тако не соболізнуемъ объ нихъ... А 
вы ужъ только и боитесь, что имъ чего не хватаетъ!

Это уже разговоры, совершенно не нохожіе на -тѣ, которые были со сто
роны родителей „ириварочниковъ" годъ тому назадъ...

Обѣды и ужены на 50 к. можно имѣть довольно хорошіє, особенно по 
сравненію съ тѣмъ, какъ ѣдятъ въ деревняхъ. Смущалъ насъ нѣсколько во
просъ о чаѣ. Мы безпокоились о томъ, довольно ли дѣти нолучаютъ сахару. 
(Давалось, повторяю, по куску на чай, утромъ и днемъ.) Мы вычислили, 
что по два куска давать не можемъ. Хотіли было поставить сахарницу съ 
тѣмъ, чтобы дѣти брали, сколько кому нужно. Это не прошло изъ-за того 
что дѣти стали класть въ сахарницу свои обгрызочки, что нежелательно. Ни- 
какіе щипцы не помогали; пережидать очередь для того, чтобы отколоть ку- 
сочекъ сахару при такой большой компаній, было слишкомъ; колоть сахаръ 
заранѣе на очень мс і̂кіе кусочки было тоже затруднительно. Да и не только 
въ этомъ діло: дѣти не могли понять, почему одному можно взять кусочекъ, 
если онъ такъ любитъ чай пить, и нельзя взять еще кусочекъ для того, 
чтобъ его съѣсть иотомъ, какъ лакомство: вѣдь другому же позволяют! за 
чаемъ съість два куска! Позволить же всѣмъ брать по два куска, повто
ряю, мы не могли.

Дѣти все утѣшали насъ:
— Намъ довольно сахару; мы очень довольны всѣмъ, не сумлюйтесь, и 

проч.
Мы продолжали безпокоиться и присматривались къ тому, сколько дѣти 

ідятъ, когда бываютъ у васъ „въ гостяхъ", когда позволяешь имъ- брать 
сколько угодно. Мы замічали, что дома они ѣдятъ сахару очень мало, что 
у васъ, гели в( зьмутъ до куску, то выиыотъ вѣсколъко чашекъ, и оставят! 

на опрокинутой чашкі большую часть этою куска. Съ другой стороны, мы 
не могли не замітить, что съ тѣхъ поръ, какъ діти перешли на нашъ чай 
и сахаръ, они пили вмісто 3-хъ — 4-хъ чашекъ за-разъ дві или лаже 
только одну. Не успіешь оглянуться, а они уже отпили чай и бѣгутъ благода

рить насъ:
— Спасибо, С. А., спасибо Н. С., на чаю, на сахару!
— Что же вы такъ скоро? Уже напились?
— Полно! Чашку вынилъ, будетъ!
— Что такъ?
— Не хотца.
„Сахару имъ мало",— мелькает! у насъ въ голові. И опять мы вычис

ляем!, оиять иробуемъ какъ нибудь съэкономить на чемъ-яибудь другомъ, 
чтобы иміть возможность давать всѣмъ дітямъ по два куска къ каждому 

чаю.
— Да что вы безпокоитесь,— сказала намъ разъ одна изъ старшихъ 

дѣвочекъ,— будетъ намъ сахару, всего намъ довольно! Горе просто, что вы 
насъ взяли ва свои харчи, только лишвіп разъ изчянпте себя.

— Да скажи по правді: не жалуются дѣти?
— Озорныя они; слушай ихъ! Зайчикову сколько ни дай, все съѣстъ. 

Не глядите ва нихъ,—вотъ гляди-же на кого: Манька, какъ спать, сосетъ.—



Чтойто ты, Манька, соеешь? „Сахару кусочекъ остался", говорить. Хва- 
таетъ всѣмъ! Поглядите, какъ дома ѣдятъ!

Мы спрашивали дѣтей, не оттого лп, что сахару мало, они стали пить 
меньше чаю, или, можетъ быть, чай у нихъ жидкій и невкусный?

—  Да что это,вы?— обратился какъ-то къ намъ одинъ изъ болыпихъ 
мальчиковъ.— Мы же раньше одинъ только разъ за весь день чай пнли, а 
утромъ въ сухомятку и за обѣдомъ тоже: до трехъ часовъ ничего не пивши!.. 
А вы-то развѣ больше нашего пьете?

Мы объясняли имъ, что не то худо, что они пьютъ мало чаю, а худо, 
если они хотятъ чаю и не ньютъ его изъ-за недостатка сахару, худо, 
если они свою жажду утоляютъ водой вмѣсто чаю.

—  Нѣтъ, мы и воды теперь меньше ньемъ,— говорили дѣти. —  Отъ чаю
лучше жажда проходить. Теперь вѣдь мы на двухъ чаяхъ, не на одномъ!

Мы поняли, наконецъ, справедливость этихъ соображеній и перешли опять 
на маленькую порцію, на одинъ кусокъ сахару на каждый чай.

Посты мы приблизительно соблюдаемъ: отчасти изъ уваженія ко взгля-
дамъ родителей и отчасти— изъ экономіи. Огступленія мы позволяемъ себѣ 
въ случаѣ отсутствія подходящей постной провизіи. а т#кже въ случаяхъ за 
болѣваній въ средѣ ночлежниковъ, когда необходимо соблюдать нѣкоторую 
діэту. Крестьяне это знаютъ и насъ за это не осуждаютъ; зяаютъ также 
крестьяне, что сами мы не соблюдаемъ постовъ и потому сочувствія постамъ 
искать у насъ нечего.

При платѣ въ 70 коп. въ мѣсяцъ съ ночлежника, можно, при компаній 
человѣкъ въ 20, избѣгнуть убытковъ только при условіи очень аккуратныхъ 
расчетовъ. простыхъ и дешевыхъ кушаньевъ и аккуратности дѣтей во взно- 
сахъ причитающихся съ нихъ денегъ. Послѣдняго, къ сожалінію. не на
блюдается. Мвогіе возвращаютъ намъ причитающееся съ нихъ по частямъ, 
въ нѣсколько сроковъ, болѣе или менѣе произвольныхъ; нѣкоторые должаютъ 
въ теченіе всего года, а то и больше. На иныхъ мы расчитываемъ, какъ на 
постоянныхъ ночлежниковъ, а они неожиданно уходятъ изъ школы, и т. д. 
Вслѣдствіе такихъ причинъ, мы иногда терпимъ убытки. На 20 чел. въ м і
сяць тратится 70 кои. X  20, т. е. 14 руб., а за всю зиму, т. е. въ тече
ніе пяти мѣсяцевъ 70 р., и .этой суммы достаточно при установленномъ нами 
режимі. Но вслідствіе выше наміченныхъ причинъ иногда получается де
фиците въ размірѣ 8— 10 руб. въ годъ. Въ истекшемъ году его покрыла 
уѣздная земская управа.

Режимъ и расходы видны взъ елѣдуюіцихъ таблиць, составленныхъ в% 
расчеті на 20 чел. ночлежниковъ:

СКОРОМНЫЕ ДНИ.

1. Об і дъ :  супь съ мясомъ;
31/2 ф. мяса по 8 коп. . . .  28 к. 
V2 ф. перловой крупы . . .  4 „
Ѵ3 мѣры картофеля . . . .  6 „

38 к.

Ужинъ:  манная каша;
3 ф. манной крупы . . . .  
Ѵ4 ведра молока . . . . . . 38 к.

2. Об і д ъ :  горохъ;
6 ф. гороха .......................

1/2 ф. постнаго масла . . .



У ж и н ъ: мясо съ картофелем*
ЗѴ2 Ф- м я с а  28 к. 1
картофеля н а   7 к. |  35 к-

3. Обѣдъ:  супъ со снѣтками;
картошки на   7 к. і
перловой крупы на . . . .  4 к. [ 16 к.
х/2 Ф- снѣтковъ . . . . . .  5 к. і

Ужпн ъ :  гречневая каша;
5 ф. крупы............................. 15 к. 1

, 1/2 ф. м асла.......................... 6 к, |  23 к-
4. Обѣдъ:  щи съ мясомъ;

ЗѴг Ф- мяса   28 к- \  9о „капуста (отъ родителей) . . — ? к.
Ужи н ъ :  творогъ съ молокомъ;

5 ф. творогу 10 к 1
Ѵ4 ведра м о л о к а  20 к. ( 30 к-

5. Обѣдъ:  супъ съ грибамп;
картошки н а   7 к. |
перловой крупы на . . . .  . 4 „ > 16 к.

1/4 Ф. грибовъ......................  5 „ І
Ужин  ъ: пшенная каша;

5 ф. к р у п ы  15 к. 1
% Ф- м асла.......................... 6 к. I  1

6. Обѣдъ:  щи съ мясомъ............................. 28 к.
Ужинъ:  творогъ съ молокомъ.................. зо к.

7. Цбѣдъ:  забѣленный супъ;
1 бутылка молока . . . .  4 к. і

!/3 ф. сметаны    5 „ 20 к.
картошки на . . 7 „ '
перловой крупы на . . .  . 4 „

Ужинъ:  мясо съ картофелемъ.................. 35 „
8. Об ѣд ъ :  щи со снѣтками  5 „

Ужинъ:  гречневая каша съ масломъ • • 21 „
9. Об ѣд ъ :  супъ съ мясомъ......................... 38 „

У ж и н ъ: картошка съ масломъ;
картошки н а .......................... 6 к. ( ’
масла н а .................................  6 к. |  Кі

10. Обѣдъ:  супъ съ грибами........................ 16 „
У ж и н ъ: пшенная каш а............................21 „

Всѣ 10-ть дней обходятся въ 5 р. 0*2 к.

Такимъ образомъ, продовольствіе 20-ти человѣкъ въ скоромный день 
обходится въ 5 р. 02 к. : 10, т. е. въ 50,2 коп. Продовольствіе одного 
ночлежника въ скоромный день обходится, среднимъ числом* въ 2,51 к., 
а въ 20 скоромныхъ дней—въ 50,2 коп.

ПОСТНЫЕ ДНИ.

1. Обѣдъ:  горохъ....................................   • • • 33 к.
Ужинъ:  картош ка 12 »

2. Обѣдъ:  супъ со снѣтками 16 „
подправа къ нему    3 ,

Ужинъ:  пшенная каш а  21 „



3. Обѣдъ:  супъ съ грибами;
грибы . . .  . . . . . . . . . .  16 „ 1
подправа ...................................................  '

У ж и я ъ: гречневая каш а 21 „
4. Обѣдъ:  щи съ иодправой;

грибы    5 „ 1
подправа    3 „ Г °

Ужинъ:  картофель съ селедкой;
8 селедокъ по 4  32 к. (
картошки н а    . . . . 6 „ Г к*

5. Об і д ъ :  супъ со снѣтками  19 »
Ужинъ:  рисъ;

5 Ф- р и с у  4° „ 1
т/2 Ф- м асла   6 „ ) 6 к.

6. О бѣдъ:  щи со снѣтками;
снѣтковъ н а   5 „ )
подправы  н а   3 „ |  8 К-

Ужинъ:  картошка съ масломъ  12 „
7. О б ѣ дъ: супъ съ грибами ■  19 „

Ужинъ:  пшенная к а ш а  21 „
8. Обѣдъ:  супъ со снѣтками   19 „

Ужинъ:  гречневая каша   21 „
9. Обѣдъ:  горохъ . . . . . . . .  . . . .  33 „

Ужинъ :  картофель • - ................... - • • 19 „
10. Обѣдъ:  супъ съ грибами -   19 „

У ж и н ъ: рисъ •   46 к.
Всѣ 10 постяыхъ дней обходятся въ 4 р. 53 к.

Вродовольствіе 20 ночлежннковъ въ день обходится, такимъ образомъ, 
в ъ ’4 р. 53 к. : 10, т. е. въ 45,3 к.; продовольствіе одного человѣка въ 
день обходится въ 45,3 к. : 20, т. е. въ 2,26 к., а въ мѣсяцъ, состоящій 
изъ 20-ти дней (постныхъ), въ 45,3 к.

Оба расчета сдѣланы выше только для обѣдовъ и ужиновъ. Расходы на
сахаръ и чай въ эти двѣ смѣты не включены. На обѣдъ и на ужннъ полу- 
чаемъ 10 р. (14 р.— все, что получаемъ; 4 р.—тратится на чай и сахаръ),

Вглядівшись въ приведенное выше раснисаніе обідовъ и ужиновъ, легко 
замітить, что постное нісколько дешевле скоромнаго,—тімъ боліе, что въ 
скоромные дни иногда дается ночлежникамъ (раза два-три въ неділю) также 

молоко.
Цѣны для продуктовъ я ставлю среднія. Мясо, нанримѣръ, покунаемъ то 

дешевле, то дороже. Молоко дешевле покунаемъ по весяамъ, картошку до
роже.

При такомъ расписаніи, какое я приложила здѣсь, въ теченіе мѣсяца 
тратится:

21 ф. мяса по 8 коп. за фунтъ * ).' _■. . . . . . . 1 р. 68 коп.
5 %  М̂РЫ картофеля по 20 коп. за міру................. 1 „ 07 „ (

*) Должна сдѣлать оговорку, что вь своей статьѣ о приваркѣ „Русск. 
Ш к.“ № 5—6. случайно у меня вкралась ошибка: я цѣну мяса поставила не 
среднюю, а дочти самую низшую (61/2)- А здѣсь цѣна мяса немного выше 
средней: Большею частью покунаемъ мясо по 7 или 7У2 к., въ видѣ рѣд- 
кихъ исключеній по 6 пли цо 9—10 к.



6 „ перловой крупы ио 8 коп. за фунтъ . . . . . — 48 )7
18 „ гороху по 3Ѵ2 коп............................................... . . ■ — 63 ??
10 „ постяаго масла по 12 коп................................. . . 1 р . 20 17
20 „ гречневой крупы по 3 „ . . ' ....................... 60 V
20 „ пшенной „ „ 3 ..................................... . . ■ — 60 11

3 „ манной „ ,, 6 , , . . . . . . . . — 18 11
15 г Расу „ 8 ,,. ....................... • • 1 » 20 11

*10 „ творогу „ ;2  „ ................................... 20 п
3 четверти ведра молока по 20 коп. за четв . . . . — 60 11
3 „ снѣтковъ по „ 1 0  к о п ............................ — 30 11
1%  ф. грибовъ „ 20 „ . . . . . . . . — 30 11
1 „ муки для подправки по 5  „ . . . . . . . — 5 И
7 в  ф. сметаны ио 1 5  к о п ............................ .....  . — 5 ТУ

1 5  „ с о л и ..................................................................... ,ь, ' . -с, 1 5

Итого 9 р. 29 КОП

Ѳстатокъ, хотя бы и въ 70 копеекъ, тратится или на молоко, или Ш
мясо.

Крбмѣ обѣда и ужина, какъ я уже говорила, ночлежникамъ полагался 
чай два раза въ день: въ 8 часовъ утра и въ 3-4 часа дня. На 20 чело- 
вѣкъ въ день идетъ 40 кусковъ сахару, т. е. въ 5 дней, или въ недѣлю, 
200 кусковъ или 4 фунта, такъ какъ въ фуетѣ 50 слишкомъ кусковъ пи- 
леваго сахару. Въ мѣсяцъ, или четыре недѣли, на 20 человѣкъ выходитъ 
16 фунтовъ. Денегъ въ мѣсяцъ на сахаръ выходило 15 к. X  1 6 = 2  р. 40 к. 
Чаю на 20 человѣкъ выходило %  фунта въ недѣлю, т. е. 1 ф. въ мѣсяцъ. 
На чап тратилось въ мѣсяцъ 1 р. 60. Всего на чай и сахаръ въ мѣсяцъ 
тратилось 4 р., т. е. ровно столько, сколько получалось съ дѣтен. 
(2 0 к .Х 2 0 = 4  р. 00 к.) Надо сдѣлать оговорку, что въ фунтѣ сахару 
больше, чѣмъ 50 кусковъ, и потому именно сахару хватало и для прислуги. 
Если же для прислуги не хватало сахару, то она получала нашъ. Къ чаю, 
какъ я уже говорила, давалось иногда молоко, примѣрно въ тѣ дни, когда 
въ расписаніе обѣда или ужина молоко не входило. Подавалось молока, 
сколько когда придется, но приблизительно 3 бутылки, т. е. 9 стакановь, 
около полустакана на человѣка. Изрѣдка давался бѣлый хлѣбъ (ситникъ по 
5 к. за 1 ф., изъ города) или гостинцы (изъ города или изъ мѣст. сель
ской лавочка); но это покупалось всегда на частныя средства.

Мнѣ приходилось подсчитывать, сколько приблизительно приходится пи- 
тательныхъ веществъ на долю каждаго ребенка въ день. Пользовалась я при 
этомъ „пищевымъ пайкомъ" Эрисмана и нѣкоторыми другими. Получились, 
конечно, не вполнѣ хорошіє результаты, а именно: количество бѣлковъ дово
дится ДО нормы при ДОВОЛЬНО большомъ количествѣ хлѣба (отъ 1 Ф — 1 Т/о  ф. 
въ день); жировъ тоже не хватаешь. Первое трудно устранимо при той же 
влатѣ. Второе же, по моему мнѣнію, устранимо при извѣетнаго рода пере- 
тасовкѣ блюдъ и замѣнѣ одного другимъ. Правда, ваолнѣ точныхъ вычисле
ний мнѣ сдѣлать не удалось нзъ-за того, что анализовъ нѣкоторыхъ пита- 
тельныхъ веществъ, входящахъ въ составъ пищи ночлежниковъ, я не нашла. 
Поэтому, къ сожалѣнію, мнѣ не удалось привести въ этой статьѣ всѣхъ 
этихъ цыфръ съ ссылками на пищевой паекъ Эрисмана.

Во избѣжавіе трудностей и убытковъ, мы съ С. А. Унковской рѣшили въ бу
дущими году нѣсколько стѣсяить дѣтей договоромъ. Вудемъ передъ началомъ



извістнаго срока назначать плату на этотъ именно срокъ и записывать тѣхъ, 
кто будетъ жить въ теченіе этихъ сроковъ. Конечно, мы постараемся, чтобы 
эти договоры явились не насиліемъ надъ дѣтьми и ихъ родителями, и нѣкото- 
рымъ воспптаніемъ порядливости. Дѣти, вѣдь, и теперь хорошо знаютъ, какъ 
намъ трудно сводить концы съ концами. Трудно намъ покупать провизію на 
свое жалованіе, а потомъ, по копейкамъ, собирать истраченныя деньги въ 
теченіе не неділь, а даже місяцев* Лишь очень немногіе вносять всю 
плату впередъ. Большинство же выражаете свое сочувствіе только на ело-, 
вахъ. Нікоторые даже какъ будто нарочно отстраняютъ отъ себя воиросъ о 
своевременномъ взносѣ: они знаютъ, что ихъ діти „сыты" и этимъ удовле
творяются. Нікоторые хотятъ отстранить отъ себя вопросъ о илатѣ потому, 
что у нихъ нітъ денегъ. Но далеко не всѣ стіснены въ деньгах* боліе
того: почти в сі могутъ отдать намъ свой долгъ не въ виді денегъ, а въ
виді продуктова. Но не ділаютъ этого сами, пока имъ не повторишь много 
разъ... Необходимо, чтобы въ этомъ вопросі появилось больше взаимной 
заботы, побольше такта, щепетильности. Но и это, какъ видно, ділается не 
сразу, какъ и вообще все, что касается не словъ, а проникновенія извіст- 
ными взглядами и пріобрітенія даже извістныхъ инстинктов®.

Есть, конечно, и отрадные факты. Наиримѣръ, одинъ крестьянинъ самъ 
предложилъ мні въ долгъ 30 р. на покупку большой партій провизіи. Важно
при этомъ, что я даже не намекала ему о томъ, какъ намъ трудно. Такъ
какъ деньги были нужны, то я взяла.

Кромѣ постоянныхъ ночлежниковъ, бываютъ у насъ и случайные. Осенью 
остаются иногда пастухи и няньки, которые приходять на місяцъ пли пол
тора позже другихъ и очень отстаютъ отъ своихъ отділеніп. Если они даже 
изъ деревень блпзкихъ отъ школы, мы все-таки беремъ ихъ въ ночлежный 
пріютъ для того, чтобы помочь имъ догнать свое отділеніе. Если ребенокъ 
живете въ теченіе нісколькихъ только дней, мы съ него обязательно платы 
не требуемъ. Сами же онщ большею частью, стараются иривести за это кар
тошки. япцъ, грибовъ. У ночлежниковъ питаніе, по сравненію съ питаніемъ 
въ деревняхъ, хорошее. Поэтому нікоторыхъ ириходящихъ мы беремъ иногда 
въ пріютъ только для поднятія ихъ питанія. Родители слабых* хилыхъ д і 
тей изъ числа ириходящихъ нерідко говорять намъ, что ови бы рады дер
жать своихъ дітей въ ночлежной. Но этого ихъ желанія мы не можемъ ис
полнять по недостатку міста въ поміщеній. Случайные ночлежники бываютъ у 
насъ еще во время разлива ріки; діти, жпвущія по ту сторону ріки Тьмака 
остаются у насъ на время разлива. Остаются иногда также діти изъ числа 
приходящихъ изъ наиболѣе дальнихъ деревень (3 в.) во время сильныхъ 
морозовъ или мятолей. за неимівіемъ обуви, и т. п. Иной разъ, въ сере
дині года, ночевать остаются діти, пропустившій нѣсколько дней изъ-за бо- 
лѣзни или какого-нибудь семейнаго торжества. Остаются также для подго
товки къ какому-нибудь чтенію, кт дітскому празднику, иногда цілими 
группами. Приходится нашимъ ночлежникам® иногда оставаться въ школі 
на субботу и воскресенье, на какой-нибудь праздникъ то изъ-за разлива 
рѣки, то изъ за холода или плохой погоды, то изъ-за временнаго неимѣвія 
подходящей обуви или одежды.

Есть такія діти изъ приходящихъ, которыя иросятъ БОЗВОЛЄНІЯ остаться 
ночевать безъ всякой въ томъ необходимости. Есть и такіе изъ ночлежниковъ, 
которые иросятъ оставлять ихъ въ школі на воскресенье. Вообще въ школі 
ночевать остаются охотно, но бываютъ и псключенія. Такъ, я помню, разъ



дітей пришлось задержать въ школѣ подъ праздникъ Благовіщеній. Діти 
ве могли просто примириться съ этимъ. Они готовы были бы переплыть 
Тьмаку (у насъ черезъ ріку есть мосте, но онъ во время разлива покрытъ 
водой), если бы имъ позволили это. Почти съ каждымъ праздникомъ у 
крестьянъ связаны свои обычаи, въ которыхъ, конечно, и для дітей есть осо
бая прелесть. Кромі того, къ празднику почти у всіхъ приготовляется много 
разныхъ вкусныхъ вещей, которыхъ діти лишены въ школі.... Разсказала 
мві С. А. одинъ случай, какъ діти разъ рвались изъ школы домой (это 
было еще до моего поступленія въ учительницы). Въ деревні, изъ которой 
были діти, была скарлатина. Они готовились къ экзамену и должны были 
пожить въ школі только нісколько дней, чтобы сдать экзаменъ. Если бы они 
отправились домой, то имъ нельзя было бы своевременно снова начать по- 
сіщеніе школы, п они много потеряли бы учебнаго времени изъ за боязни, 
чтобы они не занесли скарлатину въ школу. Но... прилетіли скворцы. Дѣти, 
сторожащія этотъ моментъ, конечно, его замітили и стали умолять 0. А., чтобы 
она ихъ отпустила домой...

—  Ночью убігу!— грозилъ одинъ, —  не допущу, чтобъ безъ меня братъ 
скворешеицу дѣлалъ!

Едва его успокоили!.. Онъ долго лежалъ на нарахъ и тосковалъ; ка
жется, стихи даже сочинилъ на эту тему.

По воскресеньямъ у насъ часто бывали чтенія для дітей съ волшебнымъ 
фонаремъ. Въ такихъ случаяхъ большинство ночлежниковъ считаете удобнымъ 
для себя субботу остаться въ ночлежной, чтобы на другой день не пришлось 
приходить на чтеніе. Иногда же и безъ чтенія діти остаются на воскресенье 
но какимъ-нибудь причинам». Они хорошо знаютъ, что мы по воскресеньямъ 
болѣе свободны, чімъ въ будни, и яадіются, что мы, вірно, поиграемъ съ 
ними, займемъ ихъ чімъ-яибудь. Особенно имъ бываете пріятно, что ихъ въ 
воскресенье не слишкомъ много, что и побігать имъ цросторній. Кромі того, 
они знаютъ, что у насъ есть игры: лото, домино, шашки, такъ наз. „блошка", 
и т. п., а для дѣвочекъ— куклы. Многія игры были и рааѣе у С. А., дру- 
гія— подарены нашими знакомыми.

Игра въ куклы практикуется и у довольно- болыпихъ дівочекъ. Оні бе
руть даже „спать" куколъ къ с?бі въ ночлежныя. По очереди, то одна, то дру
гая бываете матерью куклы. Помню, какъ разъ остались въ школі на вос
кресенье три дівочки изъ II го отділенія, малыши совсімъ. Вотъ-то то имъ 
было раздолье! Оні у себя въ ночлежной устроили „пиръ" для куколъ. 
Смастерили имъ кровати, столы, скамьи. На столахъ разставили угощенія на 
маленькихъ круглыхъ кусочкахъ бумаги, которые представляли собою тарелки. 
Угощеніе же состояло изъ крошечныхъ кусочковъ хлѣба и сахара и изъ раз
ныхъ фруктовъ, иариеованвыхъ на карточкахъ отъ лото. Съ куклами оні 
провели цѣлый день... На другой день тоже былъ праздникъ, но дівочки 
опять остались. Ояі попросили насъ дать имъ поиграть оставшимися отъ елки 
украшеаіями. Эти украшснія мы сдѣлали сами съ помощью старшаго отлѣ- 
ленія. Тутъ были всевозможный хозяйственный принадлежности. Дівочки все 
это себѣ забрали и устроили чудееныя лавки. \

Волыпія діти изъ числа ночлежниковъ любятъ оставаться въ школѣ, чтобы 
намъ помочь въ приготовленій тетрадей (намъ управа присылаете бумагу въ сто- 
пахъ, и мы изъ нея изготовляемъ тетради),въ приготовленій палочекъ для уроковъ 
ариѳметики въ младшемъ отділеніи, въ переплетай! книжекъ съ помощью аме- 
риканскаго переплетчика, въ уборкі библіотеки, въ приготовлен! провизіи и т. д.



Изъ игръ ночлежники больше всего любятъ, кажется, шашки и мячъ. 
Игра въ мячъ, впрочемъ, удобна преимущественно весною и осенью, когда 
играть можно на дворѣ. Игры даются дѣтямъ, конечно, и въ будни. Онѣ ле- 
жатъ въ ящикѣ, въ моей комнатѣ* и дѣти за ними прибѣгаюгъ, когда хо- 
тятъ. Стіснены они немного заданными уроками, а именно мы предпочитаем!, 
чтобъ Они сначала приготовили уроки, а потомъ уже играли. Послі занятій 
въ школі, они, конечно, отдыхаютъ. Передъ тімъ, какъ входить въ комнату,, 
діти спрашаваютъ, можно ли войти, или изъ-за стѣяы говорятъ:

—  Н. С., позвольте игры!
—  Войдите!
—  Мы съ Нюткой будемъ въ боченочки играть! (Лото, съ номерами на 

деревянныхъ „боченкахъ").
—  А мні „обезьянку" дай,— мячъ буду въ нее кидать!
— А ты сама то не придешь съ нами играть? Софья Алексівна пошла, 

со старшими слова отгадываете!
—  Придите, Надежда Семеновна!
Разсажнваются они съ играми по группамъ— кто въ классі, кто въ ноч* 

лежныхъ, кто у насъ. Общія же игры, большею частью, другого характера: 
оні боліе или меніе подвижныя. Конечно, игры, въ которыхъ "надо много 
бігать, въ школі немыслимы: онѣ возможны только на воздухі. Таковы, на* 
примѣръ, пзвістная игра въ мячъ —  „лапта", „ловички", или „пятнашки", 
въ „колдуны" и вѣкоторыя изъ мѣстныхъ. По зимнимъ вечерамъ мы, большею 
частью, въ нашихъ играхъ пользуемся роялемъ. Рояль принадлежит! Софьі 
Алексіевпі, стоите въ болыномъ классѣ для уроковъ пінія. Она учите п і 
нію во всіхъ отдѣлеяіяхъ.

Подъ аккомпаникентъ С. А. діти ноютъ много пісенъ. Хотя каждое 
отдѣленіе разучиваете на урокахъ свои пісни, но у ночлежниковъ теперь, 
есть много общихъ. Поютъ „Хозяюшку", „Какъ пошелъ-то нашъ козелъ", 
„Дѣти и птичка", „Діло было подъ Полтавой", „Солдатушки", „Корабликъ", 
„Тройку", „Колокольчики", „Орла". „Ниву", „Ленъ", „Внизъ по матушкі. 
по Волгѣ", съ аккомпаниментомъ „Бури на Волгѣ" Оопеля, и многія другія. 
Нікоторыя пѣсни поются въ йицахъ, какъ, напр., „Діти и птичка", „Солда
тушки". Въ п існ і „Козелъ" нісколько солистовъ: козелъ, зайка, лисица и 
волкъ. Въ п існ і „Ленъ" одна изъ дівочекъ проходите между двумя рядами 
хора и поете то, что ділаетъ: „Ужъ я сіяла, сіяла ленокъ" п дѣлаетъ ру
кой такъ, будто сѣетъ, а другіе ноютъ дальше. И т. д.

Изъ любимыхъ игръ назову: 1) „піаниссимо-фортиссимо", — отыскиваніе 
какой-нибудь вещи подъ музыку, которая дѣлается то ниже, то громче, въ 
зависимости отъ того, приближается ли шцущій къ спрятанной вещи или уда
ляется отъ нея; 2) узнаваніе голоса; 3) отгадываніе слова, которое всѣми 
выкрикивается въ одно время, и одинъ угадываете; 4) „море волнуется", 
гді фигурируют! рыбы и покупатели; 5) „короли", извістная всімъ дѣтямъ 
игра; 6) жмурки; 7) „колдуны".

Нерідко, въ конці вечера, если ужъ было пінье или игры, бываете 
пляска. Это и діти, и мы очень любпмъ. Особенно большое удовольствіе д!ти 
находили въ пляскѣ, пока существовал! кокошникъ изъ золотой бумаги для 
дівочекъ, сдѣланный одной нашей знакомой къ елкѣ. Когда появлялся этотъ 
кокошникъ, даже самыя робкія дѣвочки стали выступать, віроятно, изъ же- 
ланія надіть на голову такой хорошій кокошникъ.

Поднимается иногда просто возня въ корридорѣ: тутъ и борются, туте и



въ „ловички" играютъ, и кружатся другъ съ другомъ, и въ лошадки игра- 
ютъ. Игра въ лошадки, казалось бы, наиболее подходить для самыхъ ма- 
ленькихъ дѣтей, а у. насъ даже ученики старшаго отдѣленія ее очень лю- 
бятъ. Иногда и меня „нанпмаютъ" въ кучера. Я соглашаюсь, но потомъ не
рада, потому что подвергаюсь опасности: лошади, почему-то, въ такихъ слу- 
чаяхъ попадаются все бішеныя!.. Изрідка играгмъ мы съ дѣтьми у себя въ 
комнатѣ, сидя за столомъ, въ „мнѣвія“, въ „по'словицы", въ отгадываніе 
буквъ въ словахъ съ пропущенными буквами. И. т. п.

Вообще, играть съ дѣтьми или подобнымъ образомъ проводить съ ними 
время, къ сожалѣнію, удается нечасто. Мы знаемъ, что такое общеніе съ 
дітьми приносить много пользы и прямой и побочной; но, несмотря на это, 
можемъ только изрѣдка позволять себѣ такое общевіе за недостаткомъ вре
мени и силъ. Сами діти, конечно, болѣе свободны для игръ, хотя имъ и въ 
нзвѣстномъ смыслѣ задаются „уроки" и хотя у нихъ есть и болѣо или ме
ніе обязательная работа: по уборкі своихъ классовъ и комнатъ, по очиеткі 
картошки, и т . п.

Чтобы не разбрасываться, постараюсь болѣе или меніе точно описать, 
какъ ночлежники проводять день въ щколі.

У младшаго отділенія уроки продолжаются отъ 9 часовъ до 12, у II-го 
и III-го—до двухъ или трехъ часовъ, у ІѴ-го—до 3-хъ, и, въ видѣ рѣд- 
кпхъ исключеній, до 4-хъ.

До начала уроковъ ночлежники только и успіваютъ прибрать немного,
свои комнаты, и напиться чаю. Къ весні, когда можно раньше вставать,
успіваютъ и побігать около школы, поиграть въ мячъ пли въ крожть. Они 
посліднее время очень пристрастились къ крокету. Крокетъ, впрочшъ, по 
утрамъ большею частью уступають приходящимъ дітямъ, старшему отділе- 
нію. Въ часъ дня, послі обѣда и большой переміяы, младшія отправляются 
за версту отъ школы за провизіей: молокомъ, творогомъ и т. д. Это не вхо
дить въ обязанности дѣтей, но дѣлается часто по нхъ собственному желанію. 
(Въ холодъ и въ плохую погоду они этого не ділаютъ). Затімъ, младшіе
убирають у себя вторично въ комнаті и тамъ пграютъ во что-ннбуть втихо
молку, чтобы не мішать учиться ученикамъ другихъ отділеній. Послі 3-хъ 
часовъ, т. е. но окончаніп уроковъ въ другихъ отдѣлеяіяхъ, всі идутъ пить 
чай: и. д іти ,'и мы. Послі чая иногда идемъ всі гулять. Иногда мы отды- 
хаемъ. Нікоторыя діти, ложатся поспать, другіе гуляють около школы, ка
таются съ горы на салазкахъ, третьи читають что-нибудь, четвертые подме- 
таютъ классы (дівочки подметаютъ, а мальчики передвигаютъ парты).- Къ 
весні и осенью мы съ ночлежниками уходимъ куда-нибудь подальше, а зи
мою, особевно въ эту зиму, далеко уходить не приходилось. Пройдемся по 
дорожкѣ, расчищенной дітьми около школы, раза, другой, посмотрпмъ;—какъ 
они катаются съ горы, и этимъ удовлетворяемся.

Старшіе ученики стараются насъ поймать, пока мы еще не ушли къ себѣ 
отдыхать, чтобы попробовать какую-нибудь работу.

Часовъ въ 5 дѣти уже садятся за уроки: группа-^-въ класеѣ, гдѣ ви
сить большая лампа (это младшіе), и группа— въ ночлежной мальчиковъ 
(это— старшіе). Иногда еще одна группа помѣщается въ другомъ классѣ, 
вішаетъ около картъ маленькую лампочку н занимается географіей. Въ седь- 
момъ часу дѣтей зовуть ужинать. Бывало, что послі ужина они ужъ сво
бодны отъ уроковъ. Если же нѣтъ, то послі ужина полагается отдохнуть, а 
потомъ еще немножко поучиться. Большею частью именно послі ужина



затѣваются игры или какія-нибудь занягія, не касающіеся уроковъ. Иногда 
же всѣ уроки откладываются на время послѣ ужина, а до ужина играютъ.

Только днемъ мы, учительницы, зимою никогда не нграемъ съ дѣтьми, 
такъ что днемъ, если они играютъ, то всегда одни.

Вечеромъ же и мы иногда приходим* Иногда же ночяежчикамъ и со- 
всѣмъ не удается поиграть. Имъ необходимо почта ежедневно чистить кар
тошку для супа на другой день.

Это дѣлается поочереди: то груипа мяадшихъ, то группа старших* Дѣти 
прйнимаютъ также участіе въ поправкѣ работь, если онѣ не быяи поправ
лены въ классѣ. И это—одно изъ болыпихъ удовольствій, притомъ такое, 
безъ котораго они не считаютъ возможнымъ обойтись. Дѣти насъ, можно 
сказать, въ строгости держат* проходу намъ не даютъ, все спрашивают* 
какъ они написали, и пристаютъ къ намъ, пока мы дѣйствительно не про- 
смотримъ работъ и не скажемъ имъ объ ихъ успѣхах* Часто приходится 
поправлять работы при нихъ же. Мы поправляемъ п перекидываемся съ ними 
нѣсколькими фразами. Иногда дѣлается шумно, и мы ихъ посылаемъ въ 
классъ, конечно, предварительно, непремѣнно, сказавъ имъ что-нибудь объ 
мхъ работѣ. Особенно строго насъ держат* въ смыслѣ поправки тетрадей, 
малыши:

— Что-же ты тетрадей-то не поправляешь? Иди!
—  У меня-то какъ крючки написаны? Хорошо?
— Вотъ Корешкинъ-то сегодня, Софья Алексѣевна, намазал* и самъ-то 

весь чернилой обрызгался!
—  Ну, а я какъ сегодня написалъ?
— А Володька много сегодня „птюшекъ" наставилъ?
—  А у меня-то!
— У тебя, навѣрно, безъ ошибокъ!
— Ну да! На-тебѣ!
— Не поправляла?
—  Сегодня-то 3 да 2 сложнлъ, а думалъ, что отнялъ, и написалъ 

одинъ! Смѣхи!
— Тебѣ все смѣхи! Развѣ пріятно?
—  А что-же, плакать мнѣ, что-ли?
—  „Чѣмъ“-то, „чѣмъ" она черезъ ѣ написала! Нютка, слышишь? 

Катька— что въ старшахъ сидитъ, а написала въ „чѣмъ" ѣ. Вѣдь послѣ 
шппящихъ е пишется!—добавляете ученица наставительно.

—  „Въ старшихъ!" Въ старшихъ-то и будешь знать, что—исключеніе!
—  А про товары мы, И. С., сколько написали, про торгаша! Кукушкинъ 

40 вещей у торгаша накаталъ!
— С. А., а знаете, сегодня что у насъ было?
Смѣются.
—  Да, да, что у насъ было!— повторяете одинъ.
— Ди, я слышала, что у васъ что-то было шумно. Въ чемъ дѣло?— 

спрашиваетъ С. А.— Мы думали: у васъ собакп залаяли въ первый часъ,— 
не поймешь, что хохочутъ, прибавляете одна изъ ученицъ.

— Да какъ же! Я встала и говорю: тетка Матрена, посмотри, вѣрно я 
сдѣлала задачу? Это я-то къ И. С-нѣ: „тетка— Матрена"!..

Всѣ смѣются.
—  Ахъ ты, Котофей Котофеевпчъ!
— Ну, а стпхи у васъ сегодня были?— спрашиваетъ С. А.



Кто-то изъ ея учениковъ говорите:
— Вотъ Веселовъ (не Ванька, а Тянкинъ) „Грозу" говорилъ. Надорва

лись, хохотавши: говорилъ все „вьялъ“, „вьялъ“ вмѣсто „рвалъ“ ...
— Въ младшихъ много, кто „нѣмо" говорите („нѣмо“ вмѣсто неясно").
— „Нѣмо!" Говорятъ тебѣ, что „нѣмо" — не вѣрное слово! Развѣ 

онъ— німой?
— Ахъ ты, учитель!
—  Вотъ Н. 0. какъ пріѣхала, и спрашиваете: „что, Максимова будетъ 

ходить?" А мы ей: „она умираете!" Н. С. обзаботилась, говорите: что съ 
ей?— Помните?

—  Да.
— Ну?
— А Максимова-то на другой день пришла. У нея только маленько жи- 

вотъ болѣлъ, вотъ и все!
— А-а!
— Мы и все такъ: „умираете" да „убился", а живъ-живехонекъ!
— А про стихи-то вы, С. А., спросили. Были у насъ. Сегодня Петька 

„генерала Топтыгина" говорилъ, самъ выучшгь,— не задавали! Какъ крикнете: 
„здравія желаю". Н. С. даже вздрогнула.

Заговоримся мы иногда такъ, что и уходить спать дѣтямъ не хочется. Ло
жатся они въ 9 часовъ, рѣдко позже; встаютъ въ семь.

Мы стараемся бывать съ дѣтьми, насколько позволяете время. Иногда 
бываете такъ, что ни поиграть съ ними не успѣемъ, ни поговорить. За 
ужинэмъ и передъ отходомъ ко сну мы считаемъ своимъ долгомъ побывать у 
нихъ. На дневномъ чаѣ мы не присутствуемъ потому, что сразу послѣ уро
ковъ чувствуемъ себя слишкомъ усталыми. Заходимъ посмотрѣть пной; разъ, 
на одну минутку, но не обязательно. За утреннимъ чаемъ мы не присутствуемъ 
изъ-за того, что встаемъ нѣсколько позже дѣтей. Наливаютъ чай обыкно
венно сами дѣти, кто придется, кого попросять. Моютъ послі чая чашки 
каждый свою. Малыши, впрочемъ, —  особенно мальчики,—моютъ иной разъ 
не очень хорошо. Приходитсл дѣвочекъ просить хорошенько перемывать.

Когда дѣти готовятъ уроки, мы заходимъ въ классъ носмотрѣть, какъ 
это происходить. Но не съ цѣлью посмотрѣть, учатъ ли дѣти уроки. Полезно 
лишній разъ побыть съ дѣтьми, узнать, какъ они себя чувствуютъ вообще, 
и въ смыслѣ уроковъ, въ частности. Понятеяъ-ли заданный урокъ, труденъ 
пли нѣтъ,— все это сразу выясняется. Если у насъ мало поправки тетрадей, 
а много надписки прописей, то мы иногда садимся въ классѣ съ этой рабо
той. Дѣти не стѣсняются нашего прпсутствія, учатся, но при насъ больше 
развлекаются и болтаютъ. Вообще же они скоро справляются со своей рабо
той, если занятія идутъ правильно и не надо почему-либо особенно налегать 
на ученье.

Разсаживать дѣтей при приготовленій уроковъ мы стараемся такъ, чтобы 
ученики одного отдѣленія не мѣшали ученикамъ другого, чтобы въ кучкѣ 
сидѣли такіе, которые занимаются однимъ и тѣмъ же. Уроки заключаются 
въ упражнееіи въ чтеніи, въ заучиваніи на-память стихотворенія, въ не- 
большомъ упражненіи по ариѳметикѣ. Это— въ среднихъ и младшихъ отдѣ- 
леніяхъ, а въ старшемъ, конечно, бывали уроки и по исторіи, и по геогра
фія, но, конечно, не къ одному и тому же дню. Старшіе иногда могутъ 
очень болыпуф сослужить службу младшимъ въ приготовленій уроковъ по
слі дними. Помощи ихъ мы не только не стараемся избѣгать, даже ноощря-
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емъ ее. Они слідятъ за т ім *  какъ читаютъ младшіе, только-что научи в- 
шіеся, даже даютъ имъ упражненія на подвижной азбукі; иной разъ помо
гают® слабымъ пли отсталымъ ученикамъ по ариѳметикі или въ диктовкѣ. 
Иногда это старшіе цілаютъ по собственной иниціативі, а иногда и мы имъ 
поручаемъ это. Очень рѣдко (когда кто-нибудь изъ насъ боленъ), тетради 
совсѣмъ маленьких®, съ легкими работами, даемъ поправлять старшимъ са
мостоятельно. Но вообще-то этому мы съ 0. А. не сочувствуем®. Конечно, 
привлечете старшихъ къ помощи доставляете имъ огромное удовольствіе. 
Одинъ годъ въ ночлежной было очень много младшихъ, около четверти от- 
діленія. Каждый изъ старшихъ слѣдилъ постоянно за успіхами двухъ-трех® 
младшихъ, помогая имъ читать. Такая помощь оказалась очень полезной. 
Конечно, мы учили старшихъ, чтобы они не подсказывали своимъ ученикамъ, 
а только заставляли ихъ читать по слогамъ, если сразу трудно, и чтобы за-. 
ставляли ихъ перечитать прочитанное невірно.

Работы, которыя мы почему-либо сами не успіли или не хотіли про- 
смотріть въ классѣ, мы поправляли часто съ помощью ночлежниковъ. Иной 
разъ ділали это съ учениками того отділенія, въ которомъ была данная ра
бота, а иной разъ съ помощью учениковъ боліе старшихъ. Діги вообще 
очевь любятъ помогать намъ и стараются, чімъ только могутъ, проявить 
свое желаніе помочь. Конечно, они—діти и иной разъ не понимаютъ, какъ 
намъ помочь. Если бы они въ своих® собственныхъ ділахъ были иоакку- 
ратніе, то это было бы намъ пріятніе, чімъ ихъ предложенія что-нибудь 
„иоділать". Иной разъ ихъ помощь требуете затраты времени на объясненія 
и на провірку того, хорошо ли они дѣлаютъ то, что имъ препоручено. Но 
нельзя это не признать полезнымъ.—Любятъ они помогать и сторожихам®: 
побігутъ за водой къ колодцу, сбѣгаютъ за дровами, наколютъ ихъ, подме
тут* гді надо, затопят® печку, и т. д. Но иногда они злоупотребляют® этой 
помощью,— забывают® о своихъ прямых® обязанностях®.— Надо замітить, 
что во время общей ихъ работы (наир., чистки картошки) діти иоютъ 
иісни,— свои мѣстныя, большею частью свадебный.

Какъ я уже говорила, во время разныхъ занятій и работ® мы ділим® 
дітей не по деревням®, не на мальчиковъ и дівочек®, а по отділеніямъ: 
младшіе и старшіе. Это полезно, такъ какъ отчужденіе мальчиковъ п діво
чек® никогда не желательно; разділеніе же по деревням® вредно. Надо во 
всем®, даже въ мелочах®, стараться уничтожать антагонизм® деревень. Онъ 
существуетъ не только между взрослыми, но и между дітьми. Эта характер
ная, присущая деревенским® людямъ, черта даже не антагонизм® деревень, 
а просто какая-то особенная расположенность къ своимъ односельчанам®, къ 
„своимъ сельским®". И такое отношеніе наблюдается въ нанболіе яркой сте
пени оо отношенію къ родственникам®. Съ этим® приходится бороться потому, 
что рядомъ съ расположеніемъ къ своим® родным® или къ своимъ „деревен
ским® “ живете непремінно въ нихъ ни на чемъ не основанный, даже не 
инстинктивный, а какой-то выдуманный, такъ сказать, головной эгоизмъ по 
отношенію къ не „своимъ", вошедшій въ привычку. Это— не естественная при
вязанность къ „своему" и потому выливается въ нехорошія формы. И потому 
съ этимъ и надо бороться.

Діти замічаютъ, что ихъ взгляды и отношеяія въ этомъ смыслі чужды 
намъ. Мы позволяем® себі иногда даже подтрунивать надъ этой чертой д і
тей. Теперь они нѣсколько усвоили себі нашъ взгляд®, относятся добродушно 
къ нашему подгрувиванію и иной разъ иросятъ:



— її. С., представьте насъ, какъ мы ссоримся! Деревенскіе и Гудин- 
жовскіе!

А разговоры у нихъ. бываютъ такіе:
— У васъ гря-азно! Страсть!
— Вотъ ужъ врешь то,— у васъ еще грязнѣе!
—■ А у васъ зато деревья какія посреди деревни,— красота!
—  „Красота"! А избы-то! У насъ желѣзомъ крыты!
—  Одинъ домъ!
— А Автоновыхъ-то забыла? Два, а не одинъ!
-— А всего-то у васъ сколько домовъ-то?— Восемь!
—  „Восемь"! Двѣнадцать, а не восемь! Считаешь ты, братъ, плохо!
—  А у насъ 25!
—  Ну, что жъ, что 25?
— А грибовъ, ягодъ сколько у насъ на Парфеньевѣ! Все, вѣдь, вы къ 

жамъ бѣгаете за ягодами, небось!
— Да, какъ же, „бѣгаемъ",— полно зря-то языкомъ стрекотать!
—  „Стрекотать",— самъ ты стрекотать! Видалъ я тебя лѣтось съ Демид- 

кой скольки разъ!
И такъ могутъ эти разговоры затянуться, что, наконецъ, доводитъ до 

драки. И теперь еще наблюдаются остатки такой болтовни; но уже и сами 
дѣти посмѣиваются надъ собой и бѣгутъ къ намъ разсказывать, какъ было 
дѣло.

— Сегодня Тряпочка (прозвище мальчика, фамилія котораго— Тряпкинъ) 
Зайчика (Зайчикова) чуть не побилъ. И о чемъ заспорили? О томъ, гдѣ по
садки иатереснѣе!

—  Вѣдь, знаете, Антонова, что въ прошломъ году въ третьихъ сидѣла, 
что въ старшнхъ не стала учиться? Ныньче на посидки къ болыпимъ хо
дишь.

—  Ну, ..къ болыпимъ"! Какіе тамъ болыпіе? Такіе же, какъ она, какъ 
■мы, только росные (нм. „рослые")! Къ болыпимъ не пускаютъ насъ!

— Пускаютъ, да плясать не даютъ! Только такъ, поглядѣть!
За ужяномъ мы не присутствуешь только очень рѣдко. Обыкновенно-же 

■бываемъ за ужиномъ обѣ. Одна изъ насъ разливаешь по чашкамъ, а другая 
-съ помощью дѣтей или сторожихи раздаетъ.

Дѣти съ болыпимъ удовольствіемъ ѣдятъ въ школѣ. Приходящіе ученики, 
когда остаются ночевать, не разъ выражаютъ свое одобреніе нашему столу.

— Очень вы ужъ своихъ „наслѣженниковъ" бережете, — говорили намъ 
иногда матери приходящихъ, которые для поднятія питанія поселялись у насъ 
иной разъ на недѣлю, на двѣ. — .Митрюнька просто поздоровѣлъ здѣсь отъ 
вашей ѣды. Л бы его и все держала въ наслѣжеяникахъ *).

—  Еще бы!— вставляетъ въ разговоръ кто-нибудь изъ присутствующихъ 
ночлежниковъ, когда рѣчь идешь о ѣдѣ: мы теперь иридемъ изъ школы домой, 
а матери-то наши и говорятъ: „ишь, вы какіе гладкіе стали! Какъ васъ въ 
школѣ-то въ вашей нѣжутъ"! А раньше придешь, бывало, торопятся что-ни
будь въ ротъ всунуть! „Ѣшьте, говорять, сердечные, нате-ка-сь каравашечки, 
соколики мои! Ахъ, вы, голодные! Какъ въ школѣ голодно-то! Ну, что дѣ- 
лать! Ученье-мученье"...

*) Дѣти и взрослые иногда думають, что слово „ночлежынкъ" происхо- 
СДйтъ■ отъ слова „наслѣдитъ".—„Ужъ наслѣжники—яаслѣжники и есть,—ска
зала разъ одна женщина:—за день-то сколько наслѣдятъ"!



Мы не могли позволять близкимъ по разстоянію отъ школы дѣтямъ по
долгу жить у насъ, безъ особенной надобности въ этомъ. Надо сказать, что 
приходящіе ученики не только изъ-за пнщп очень любятъ оставаться въ. 
школѣ. Вся жизнь ночлежниковъ прнходящпмъ кажется какимъ-то раемъ. Да 
и ночлежники любятъ, когда у нихъ „въ гостяхъ" остается ночевать кто- 
нибудь изъ приходящихъ. Въ этомъ году было у насъ (по случайнымъ при- 
чинамъ) нѣсколько отсталое старшее отдѣленіе. Для пользы этого отдѣлеиія 
мы старшихъ оставляли ночевать почти каждый день, соблюдая лриблизатель- 
ную очередь. Но нѣкоторые имѣли возможность чаще ночевать, нікоторые—  
ріже. Были такіе, которые старались остаться всегда, когда только мѣсто 
свободно. Мѣсто же было свободно ежедневно для одного изъ старшихъ (на. 
него было расчитано), и иногда еще мѣсто, когда кто-нибудь изъ ночлежни- 
ковъ уходилъ домой и такіе случаи ловились приходящими дѣтьми Они спра
шивали у ночлежниковъ: „что, сегодня никто не уходнтъ домой за хлѣбомъ?"

—  Степка, останься сегодня у насъ. Мы съ тобой кое о чемъ потолкуемъ 
хорошемъ!

—  Ты, вірно, объ Даміані хочешь разсказать? Відь, я вчерась не былъ 
на чтеніи.

—  Да! Останешься? Разскажу, что упомнилъ.
—  Останусь, если Н. С. позволите.
—  Н. С.! Можно Стеякі остаться? Мы съ нимъ сказки будемъ къ ночи 

разсказывать!
—  Слыхали вы, її. С., какія Степка сказки говорите? Ему бы надо „на 

изложен!" какъ-нибудь задать, вмѣсто изложенія!..
—  Гді мні на изложен!?! Въ часъ разві напишешь? Длинныя онѣГ 

Просидишь, пожалуй, весь день, какъ съ Петромъ Великимъ!
—  Ну, что же? ’И просидишь!
—  С. А., Н. С.! У насъ Манька третья домой будетъ проситься. Мні не 

охотно учиться одной! Позвольте Соловьевой остаться: мы съ ней „Бабушку 
и внучка" вмістяхъ учить будемъ. Я— за автора, она— за бабусю, а Сморо- 
динковъ— за мальчика!

—  Хорошо, пусть останется!
—  Анютка, Анютка! Гді ты? Біги въ село за книжками,— останешься,—  

позволили!
—  Я не останусь,— говорите та робко.
—- Да не стісняйся! Вѣдь Манька, говорила я тебі, уйдете! Хватите на 

тебя.
—  Я все за дарма остаюсь...
—  Да позволили-же тебі. Иди живо! Н. С., С, А.! Я съ ней пойду въ 

село... Тетка Матрена, тетка Марья, что, къ ужину мы не оноздаемъ?
—  Поспієте! Идите, идите! Боитесь, что безъ васъ манную кашу 

съѣдимъ?
—  Сегодня разві манная?
—  „Манная". Вчера манная была, сегодня ужъ нітъ.
—  Ну-у! Тетка Матрена, скажи, что сегодня?
—  Идите, идите! Не скажу. Какую дадутъ кашу, ту и будете ість. Д& 

и безъ каши хорошо!..
Бігутъ, сміются...
Передъ тімъ, какъ идти спать, діти прибігають проститься съ нами. Это 

бываете большею частью за нашимъ чаемъ. 1



Они остановятся у дверей и всѣ паперерывъ кричатъ:
—  Прощайте, С. А.! Прощайте, її. С! Пріятяый вамъ аппетите, сладкій 

вамъ сонъ,— придите насъ ировѣдать!
—  Вудемъ ждать!
—  Не засаемъ безъ васъ!

—  Придите иосмотрѣть, какъ мы моемся!
—  Придите посмотрѣть, какъ мы ляжемъ!
—  Побесѣдуемъ маленько,— теперь еще рано!
—  Желаемъ вамъ хорошо отдохнуть, —  прибавляете кто-нибудь изъ 

старшихъ.
Иногда прибавляют!.
—  Спасибо вамъ, что поиграли съ нами!
Мы прощаемся съ ними, дѣлаемъ имъ обыкновенный наставленія относи

тельно мытья, относительно того, чтобы не шалили, не возились, и обѣщаемъ
придти. Опрашиваем!, не холодно ли у дѣвочекъ, не жарко ли у мальчиковъ.

—  У насъ вольно сегодня; не очень натопили.
—  У насъ тепло,— мы сегодня весь день топили, и въ ночлежную никого

не пускали, чтобы въ дверь холодъ не шелъ.
Къ дѣвочкамъ мы заходимъ иногда въ самый разгаръ укладки, когда

однѣ изъ иихъ моются, другія раздѣваются, третьи заплетаютъ косы. Тутъ
гамъ, шумъ, веселье.

—  Глядите, С. А., її. С.! У Стенухи (Степанида) какъ волосы отросли.
■ —  Стрижка-фришка!
—  Не глядите,— говорите „Степуха": я словно мальчикъ!
— Теперь ужъ она можетъ все-таки гребенку носить.
—  А, зваете, была у насъ въ деревнѣ женщина, простуду схватила,—

начнетъ кто-нибудь разсказывать про случай, когда послѣ болѣзви вылѣзли 
волосы.

—  Манька хочете въ сапогахъ, спать; говорите: „мнѣ теплѣе".
—  А я, вотъ, убейте меня, въ сапогахъ не лягу: ноги затекутъ!
—  И я не лягу: я тоже знаю, что въ сапогахъ нельзя,— я такъ, см і

хом! сказала.
—  Ей жалко, что новые сапоги!.. И спать въ вихъ будете...
—  Кто тебя увидите въ сапогахъ-то? Вотъ тоже!
—  Самой ей любо!
Иной разъ приходится задержаться въ ночлежной, побранить за что- 

-нибудь. Иногда завяжется какой-нибудь такой разговоръ, котораго нельзя и 
не слѣдуетъ прерывать только ради того, чтобы дѣти раньше заснули.

—  Посидите съ нами! Разскажите намъ что-нибудь, про свое житье раз- 
скажите... Долго вы сегодня будете еще сидѣть?

—  Небось до утра! Тетка Матрена говорила намъ, что вчерась поздно 
она не спала, а у васъ все свѣтъ былъ.

—  Мы, глупыя, все утруждаемъ васъ: то то, то се! Все хлопоты, до 
' всего вамъ доходить надо!

—  Мы ужъ второй содъ впдимъ, а вы все для насъ готовите: то книги, 
то тетрада, то что-нибудь еще...

—  Меѣ снилось разъ, что я пошла къ Н. С. и къ С. А., да п говорю: 
я,дайте, я съ Полькой за васъ поучу", а она говорите: ладно!

—  Снилось? Вѣрно, сейчасъ выдумала!
—  Пѣтъ, вѣрнО; Я все думаю: какъ выросту, что будете?



—  Что будетъ? У насъ все одинаково: замужъ выдадутъ.
—  Ну! Вотъ еще! Я учиться буду.
—  Вѣрно?
—  Отецъ сказалъ: „хочешь— учись!". Вуду.
—  Дай Вогъ мнѣ-то хоть до экзамена доходить! Матери родить надо,—  

мнѣ и капутъ со школой...
—  Ужъ эти ребята! Деревѣшала бы ихъ всѣхъ! —  говорить желающая 

учиться.
—  Что такъ?
—  Да жизнь съ ними— каторга!
—  А я люблю ихъ! Такіе они смішные и непонятные они: сами ничего 

не могутъ, все имъ подай, все сділай!
—  Грязные такіе они!
—  А сама еще учиться хочешь! Вотъ будешь учиться, такъ чистые будутъ!
—  Что правда, то правда ..
—  А въ деревняхъ это ни къ чему,— вмішалась еще одна дѣвочка. —  

Сколько разъ, Н. С., вы обмоете грязь-то: одинъ разъ и другой, и заживетъ 
болѣзнь-то!

—  Я учиться не буду, а буду дітей ростить, въ чистоті держать. Право!
—  Н. С., С. А! А вотъ Сенька говорилъ намъ, какъ вы сосокъ не лю

бите. Смѣялся, что вы очень заскучали, какъ онъ былъ здісь и говорилъ 
про то, какъ соски дѣлаютъ!

—  И вірно! Я бы теперь, кажись, сто рублей дай мні, жеванную соску 
не взяла въ ротъ!

—  А я своему братишкѣ и саошниному лѣтомъ все сама жевала ба
ранки!

—  У-у! Тошно то какъ!
Къ дѣвочкамъ мы заходимъ обыкновенно раньше, потому что они раньше 

засыпаютъ. У мальчиковъ мы проводнмъ время приблизительно такъ же. Маль
чики почти всегда передъ сномъ разсказываютъ сказки, и мы иногда при- 
сутствуемъ. У мальчиковъ эту зиму ночевалъ всегда какой-нибудь гость изъ 
старшихъ (дѣвочекъ приходящихъ въ этомъ году въ старшемъ отдѣленіи не 
было). Это вносило что-то особенное въ ночлежную мальчиковъ, и это осо
бенное, но моему,— хорошее.

Они невольно старались нриходящаго ввести въ свой міръ, который не- 
еомнѣнно есть. Есть даже у ночлежниковъ свой, доступный только намъ, языкъ, 
который непонятенъ приходящимъ. Вотъ такое желаніе завести интимные разго
воры о своихъ желаніяхъ, о своихъ думахъ, радостяхъ и горестяхъ, конечно, 
является поводомъ лишиій разъ вызвать въ мальчикахъ лучшія ихъ настроенія 
и чувства. Я сказала „поводомъ", а не „причиной", потому что причиной такихъ 
настроєній является большее ихъ развитіе, большая интеллигентность, меньшая 
мелочность, чімъ у дѣвочекъ. Цепріятно это замічать, но нельзя и не замі
чать этого потому, что пока именно такъ и есть. Исключительно умныя, раз- 
витыя, чуткія дівочки, конечно, есть; но онѣ пока встрічаются рѣже, чѣмъ 
такіе же или даже боліе яркіе среди мальчиковъ. Вообще, сь мальчиками 
легче говорить и иміть общеніе изъ-за того, что они къ вопросамъ, гдѣ 
нужна большая интеллигентность, боліе воспріимчивы, чімъ дівочки. У д і-  
вочекъ боліе или меніе возвышенный мысли, чувства и настроенія затемнены 
часто мелочностью, которая сильно отличаетъ ихъ отъ мальчиковъ. Но на 
боліе подробной характеристик мальчиковъ и дівочекъ я остановлюсь, если



удастся, въ другой разъ. Теперь же попробую разсказат* какъ себя чув- 
ствуютъ дѣти въ школѣ.

Одинъ изъ нашихъ ночлежников* Колюшка Петровъ, почтя никогда не 
уходите изъ школы, даже и по воскресеньям* Онъ почти бездомный. Мать 
его умерла, отецъ пьянствуетъ; сестра для того, чтобы ч ѣ м ъ -нибудь суще
ствовать, ходитъ на работу въ имѣніе. Вотъ и вся семья. Колюшка —  изъ 
деревни Доброшина, за одну только версту отъ школы. Мы сами предложили 
взять его въ ночлежку, видя, что онъ живетъ безъ всякаго призора. Отецъ 
согласился потому, что мы приняли мальчика безплатно. Кормимъ его на 
„общественный" счетъ; одна наша знакомая дала ему -одѣяло; Матрена, очень 
добрая женщина,— подушку; мы сшили ему кое-что. Можно сказать, что мы 
почти вытащили его изъ невозможной домашней обстановки. Онъ былъ со- 
всѣмъ малыш* когда въ первый разъ пришелъ въ школу. Пришелъ ко мнѣ 
въ первое отдѣлееіе въ. середин* декабря. Пришлось его черезъ недѣлю отпра
вить домой. На другой годъ опять прпшелъ; его повели въ классъ къ С. А., 
но онъ вырвался, пошелъ ко мнѣ и сказал*

—  Разв* за неволю можно вести къ той большой ученпцѣ, я у тебя
буду учиться; ты— махонькая, и я— махонькій!

Тогда же мы ему сказали, что онъ будетъ жить у насъ. Онъ сначала не 
былъ любителемъ разговаривать и ничего на это не отвѣтилъ. Также онъ 
молчалъ, когда ему давали рубашку или что другое. Тетка Матрена проявила 
къ нему очень много нѣжности, все причитывала надъ нимъ и учила его:

—  Ахъ, ты, сиротинушка! Некому тебя научить уму— разуму! Счастье-то 
теб* какое, что тебя здѣсь пристроили! И т. д.

Всѣ дѣти у насъ относятся къ маленькимъ съ большой любовью, даже
трогательною. Эта черта характерна для сельскихъ дѣтей. Ночлежники же,
помимо того, что онъ малевькій, отнеслись къ нему особенно нѣжно изъ-за 
того, что онъ былъ, такъ сказать, общимъ воспитанннкомъ— мы, в*дь, со
обща съ ними рѣіпили его взять на ватпъ общій счетъ... Дѣти смѣялись очень, 
но, конечно, не обижая его, надъ его „простотой" и некультурностью. Пе
редъ ужиномъ онъ иногда прибѣжитъ, бывало, ко мнѣ въ комнату, не 
спросит* можно ли воитп (что теперь ужъ считается невоспитанностью съ 
точки зрѣнія ночлежниковъ), подойдетъ ко мяѣ близко и шепотомъ скажете:

—  А ты знаешь, что намъ сегодня тетка Матрена варила?— Такимъ 
тоном* будто» Матрена дѣлаетъ все отъ себя, не посвящая въ это меня.

—  Знаю!
—  Нѣ, ты не знаешь! Пшенную кашу съ коровьимъ масломъ!Будто празд- 

никъ нынче!
Спрашиваю его, любите ли онъ пшенную кашу.
—  А то нѣтъ? Ты сама-то рази не любишь?
Разъ я ему говорю:
—  Петровъ! Ты спрашивай, когда входншь въ мою комнату, можешь ли 

войти. А то я иногда отдыхаю или занята...
—  Ладно, не стѣсняйся! Н не обижусь,, хошь и занята! Время слобод- 

ное,— не молотьба!..
Я объясняю ему, что онъ меня можетъ стѣснить.
—  Ладно, я не озорной! Послушаю!
Къ сожалѣнію, онъ хотя и не былъ „озоряымъ", но сдѣлалея такимъ за 

лѣто, которое провелъ въ Твери, въ трактирѣ, гдѣ мылъ посуду постояль
цев*..



Разъ онъ (въ первый еще годъ) прншелъ и сказалъ:
—  Вы мні обѣ словно матери, ты рубаху подарила, она штаны изъ

своей юбки теткѣ Марьѣ велѣла сшить! Я матку-то мало помню; батька—
тотъ лютой спьяну-то! Ты меня ему, мотри не отдавай!

Шла я какъ-то навістить мальчиковъ, т. е. посмотріть, какъ они улег
лись, и проститься съ ними. Свічки не взяла, иду ощупью по корридору. 
Натыкаюсь на Петрова,— тоже ощупью идетъ.

—  Я умываться ходилъ на кухню! Тутъ ребята всю воду смыли... Пойду 
спать! Мні тутъ какъ въ рай, слышь ты. Мы съ теткой Матреной и съ Ма
шей мирно живемъ... Она въ воскресенье молока утромъ даетъ, говорить: 
С. А. позволяетъ, и голову мні гребнемъ приглаживаешь... Съ Манькой мы 
дружно живемъ!

Въ одинъ прекрасный день мальчикъ изъ его деревни попросилъ у насъ 
позволенья остаться въ школі, сказавъ, что будетъ у насъ постоянно жить. 
Мы сказали ему, что сначала поговоримъ съ матерью, что намъ нужно узнать, 
на сколько ему необходимо жить у насъ. Знали мы, что его мать даже за 
приварокъ ему не хотіла давать по 20  к. въ мѣсяцъ и, вообще, какъ мать, 
очень не заботлива. Удивило насъ, что она вдругъ захотіла, чтобъ мальчикъ 
жилъ у насъ. Мальчпкъ-же нечистоплотный, съ разными болячками, вѣроятно, 
отъ грязи... Не хотілось намъ его брать въ ночлежную...

Вечеромъ Петровъ спрашиваешь насъ, чего мы не оставили Сашку Ту
манова.

—: Мы съ нимъ сегодня на урокѣ все переговорили, какъ в сі столбушки 
по арихметикѣ списалп. Онъ будетъ жить здісь, ему не будетъ худо... Не 
сумлюйтесь! Тетка Матрена ему подушку даетъ; рубаха у него съ елки еще 
новпя лежитъ, подъ одіялой подъ одной проспимъ...

Дѣти и мы ужасно сміялись и спрашивали:
—  Такъ это ты его пригласилъ?
—  Ну, да! Я ему сказалъ, что по вечерамъ весело у насъ: платокъ пря- 

чутъ, пісни поютъ, ужнны хорошіє— хорошіє... Если, говорю, сахаръ лю
бишь. будутъ давать къ манной кашѣ!..

Малыши вообще бываютъ очень смішны. На нихъ, наприміръ, произво
дить очень сильное впечатлініе игра на роялѣ, и они долго не могутъ при
выкнуть къ тому, что в сі, кромѣ ихъ, ужъ знаютъ, что такое рояль, и вовсе 
не приходятъ въ восторъ отъ игры, какъ они. Какъ-то разъ, нанриміръ, 
С. А. заиграла на роялі. Я, конечно, услышала и изъ своей комнаты му
зыку, но чрезъ минуту въ комнату всовывается кудрявая голова мальчика, 
который торопливо и взволновано, кричитъ:

. ✓—  Иди скоріе! С. А. на „эрани,, играетъ,— и моментально исчезъ.
Я порываюсь встать и пойти, чтобы доставить ему удовольствіе, но ни- 

какъ не могу собраться изъ за того, что занята. Онъ опять прибѣгаетъ и 
уже раздраженно говоришь:

—- Что же?.. Она разві станетъ для тебя второй разъ играть? Иди 
скорѣе!..

Діти не знаютъ часто, какъ имъ выразить свое расположеніе къ намъ, 
и выражаютъ иногда совсімъ, какъ малыши. Даже и 13-ти-лѣтнія діти. При
біжите иной разъ малышъ и скажете:

—  Дай листочекъ клітка— стой! Я тебѣ его назадъ подарю,— только 
картину нарисую! И дѣйствительно, принесете листочекъ съ нарисованнымъ 
на немъ домомъ или собакой, или чімъ-нибудь другпмъ.



А болѣе взрослыя діти тоже дарятъ такіе же рисунки или сдѣланные ими 
собственноручно пенальчики, трещотки, свистульки. Но при этомъ, если нужна 
бумага, иросятъ въ другой формѣ:

—  И. С. или С. А.! Нозвольте мнѣ бумажки, мнѣ кое для чего надо!
Если отнесешься къ подарку небрежно, они спрашивают*
—  А гдѣ же картина то моя? Ты ее повѣсь, пожалуйста, съ твоимъ па- 

пашкой рядомъ!
Какъ то разъ одна дѣвочка купила за копейку у пастуха сдѣланную имъ 

изъ дерева церковь и подарила мнѣ. А на церкви, внизу, написано: „Дарю 
навсегда" и подпись. Мгіѣ эта церковь понравилась; я поблагодарила. Она 
ушла изъ комнаты, а я продолжала работать. Черезъ минуту всовывается 
голова дѣвочки:

—  Что жъ ты на церковь-то не смотришь? Я жъ те совсѣмъ подарила; 
она ужъ твоя теперь!

Когда я была больна прошлою зимою, дѣти заходили ко мнѣ, сидѣли 
около Одинъ мальчик* изъ довольно больших®, пришел® ко мнѣ, погово
рил® о томъ, что хочет®, чтобы я поскорѣе поправилась, о томъ, что бу
дете, если я брошу школу, и т. д. Я замѣтила, что онъ чего-то мнется и 
еще черезъ минуту замітила, что онъ засунул® руку пол® тюфякъ. Мы встрі- 
тились съ нимъ взглядами, онъ смутился и убіжалъ. Подъ тюфякомъ ока
зался календарчикъ. На немъ было написано: „На память дорогой сельской 
учительниці Надежді Семеновні навсегда отъ незабвеннаго ученика Андрея 
Румянцева, стоит® 2 копейки. 15-го марта 1903 г."

Во время моей болізен завелась-было мода писать вамъ письма. Ку
сочки бумаги, карандаши у нихъ бывали всегда для рисованія, для гармо- 
викъ, „птюшекъ". Вотъ какія получались иногда письма:

„Бдежде Смене пклонъ, Софи Ликсевни пклонъ отъ Михаила білякова. 
Придите праведать" или „Пзволтитры баченки. Прбстити что васъ тревожим® 
когда вы хвараите".

Или почти совсѣмъ грамотное:
„Позвольте намъ съ Гришкой домой идти завтра поутру, хлѣбъ весь 

вышелъ. Пришлите отвітъ въ конверті. Будимъ ждать всю ночь".
Бывали и дѣловыя другого рода:
„Настасья Антонова, Анна Соколова. Петр® Зайчиков® посылают® учи

тельниці Надежді Семеновні поклон®. Дай Богъ вамъ поправиться и завтра 
насъ учить. Уроки будемъ знать хорошо; Скажем® утром® ребятам®, чтобы 
тише кричали, сами теперь лягимъ спать, потому что безъ васъ діло не 
пдетъ. Пришлите намъ поклон® съ Софьей Алексіевной или съ теткой 
Матреной".

Письмо съ предложевіемь услуг*
„Можно ли миі въ воскресенье домой не идти, буду вамъ помогать д і-  

лать діла, а то вамъ завтра пожалуй не встать. Буду Софьі Алексѣевнѣ 
тетради младшим® надписывать. Если позволите, буду вамъ очень благо- 
даренъ".

Писали иногда, когда я уже была и здорова (но мы потомъ вывели 
эту моду) такія письма:

„Дай книшку для чтеня, Софя Ликсевна вилела красную шапачку. 
Петра Свирновъ", и т. п.

Когда я изъ школы уѣзжала, мні діти писали иногда длинныя и инте
ресный письма, которыя я не могу привести здісь, но которыя храню у себя.



Писали дѣти письма и роднымъ моимъ, которые бывали въ школѣ, и на- 
шимъ знакомымъ, которые дарили, хотя и заочно, деньги для елкн или книжка.

Любятъ очень ночлежники еще больше, чѣмъ своихъ гостей, т. е. слу- 
чайныхъ ночлежниковъ, нашихъ гостей и нѣкоторыхъ очевь хорошо помеятъ 
и симпатизируютъ имъ. Такъ, имъ хочется всегда, чтобы наши гости пого
ворили съ ними; хочется и нопѣть имъ, и поиграть, и поплясать при нихъ, 
и св'оимъ ужиномъ угостять, и показать свои ночлежныя, и объ урокахъ 
поговорить... Если учительница какая нибудь нріѣдетъ, они ее наперерывъ 
спрашиваютъ объ ея школѣ, объ ученикаіъ, и т. д. Вообще ночлежника 
очень общительны.

А потомъ дѣлятся внечатлѣвіями:
—  Вотъ эта учительница, знать, не любитъ своихъ учениковъ!
—  Да-а. А вотъ тая, что лѣтось была, ласковая съ нами; вѣрво, и 

своихъ любитъ...
—  А у Марьп то Андреевны старшихъ всего восемь!
—  Ну, чтожъ, а нашихъ десять, не многимъ больше.
—  Мы, пожалуй, отстали! Они „кубпческія" кончили, а мы нѣтъ еще.
—- А за-то она говорила, что про Екатерину сочиненія не писали.
—  С. А., Н. С., а вы у ней въ школѣ бывали? Тамъ тому же учатъ, 

чему и насъ, или жо-иному?
—  Вотъ, спрашиваешь! Я училась же д о . Софьи Алексѣевны у другой 

учительницы. Иначе всякій учитъ: какъ кто умѣетъ!
— А вотъ про книжки я спрашивала Анну Васильевну,— она говорить: 

„у насъ книгъ для дѣтей мало".
—  Чего жъ ты ее спросилъ?
—  А того, что я читаю, а она говорить: „ахъ, какая у тебя хорошая 

книга: „Зимніе вечера"! У насъ, говорить, такихъ книгъ нѣту!
—  Марья Александровна, что пріѣзжала на Казанской, мы сидимъ,- и 

не посмотришь на насъ, будто нѣту насъ! Я думаю: вотъ какая! А какъ 
стала пѣть, я думаю: вотъ хорошая, знать! Бѣдно очень поетъ, жалостно!

(„ Вѣдно “ — трогательно).
Отношенія съ дѣтьми могутъ быть очень хорошими и очень простыми, и 

мы считаемъ, что въ этихъ отношеніяхъ— корень всего. Если они суще- 
ствуютъ, то нѣтъ ужъ грубыхъ шалостей, лжи, желанія сдѣлать учителыш- 
цамъ непріятность. И можемъ смѣло сказать, что съ каждымъ мѣсяцемъ, 
а тѣмъ болѣе— съ каждымъ годомъ отношенія эти съ учениками и ихъ 
родителями становятся все лучше и лучше и опредѣленнѣе.-Вывали, конечно, 
и ненріятностн, и даже крупный, и будутъ ояѣ всегда (на нихъ, если удастся, 
остановлюсь въ другой разъ). Но хорошія, добрыя п искреннія отношенія
сильнѣе непріятнаго, и для того, чтобы они перевѣсили непріятное, стоить 
поработать.

Тепло чрезъ ночлсжннковъ передается и въ отношенія наши съ приходя
щими учениками, съ которыми, къ сожалѣнію, отношенія настолько бшзкія, 
какъ съ ночлежниками, болѣе рѣдки Начало сближенія часто бываетъ именно 
тогда, когда ребенокъ остается у насъ въ школѣ и проведетъ лишнюю долю 
времени съ нами и ночлежниками Онъ имѣетъ дѣло съ вами, не какъ съ
учительницами и товарищами, а какъ съ друзьями, или просто близкими
людьми. Помимо того, что такая, болѣе близкая, душевная связь полезна
уже потому что она черезчуръ рѣдка въ деревнѣ,— особенно среди дѣтей,—  
она полезна ддя дѣтей и тймъ, что мы умственно болѣе развиты. Мы



тімъ, что есть въ насъ, можемъ ділиться съ дітьми... Проще сказать: обще- 
ніе съ людьми, на ступеньку болѣе развитыми умственно, полезно. Мало и 
этого. Польза еще въ томъ, что діти сближаются съ нами и съ товари
щами, хоть мы и не родственники имъ, хоть мы и не ихъ „сельскіе", хоть 
никакихъ корыстныхъ, практических!, цілей въ этомъ общеніи нітъ. Отъ 
общенія съ нами— іпагъ къ общенію съ другими людьми, на почві общихъ 
ивтересовъ, стремлеиій, идеаловъ. Разъ ирелесть душевныхъ отношевій по
нята, почувствована,— является уже желаніе ихъ искать, является уже ка
кая-то другая точка зрѣнія, другой взглядъ на людей. Является представле- 
ніе, что не только въ книгахъ пишутъ про какія-то хорошія отношенія, про 
вліяніе одного человѣка на другого и т. д.

Книги для чтенія, кстати, в с і діти беруть у насъ приблизительно раза 
два въ неділю: въ среду и субботу ночлежники читають въ школі не много, 
а главнымъ образомъ читають по воскррсеньямъ, дома. Иногда читаете кто- 
нибудь изъ насъ или изъ дітей что-нибудь вслухъ. Но это въ рѣдкихъ только 
случаяхъ можетъ быть удобно, такъ какъ возрастъ и развитіе ночлежниковъ 
слишкомъ различны. Говоримъ мы о книгахъ рідко сообща со всѣмъ клас 
сомъ, изъ-за того, что у насъ въ каждомъ классѣ по два отділенія. Въ случа
яхъ, когда оба отділенія читали данную книгу, мы говоримъ объ ней вмѣсті,—  
большею же частью говоримъ о какой ни будь книгі въ небольшой гру ипѣ дітей.

Есть книги, которыя произвели очень сильное виечатлініе на дѣтей. О 
людяхъ, о которыхъ говорится въ книгѣ, иной разъ разговариваемъ такъ, 
будто мы всі ихъ зяаемъ хорошо. Такое же у дітей иногда проскальзываете 
отношеніе къ писателю, будто они его близко знаютъ...

—  Вотъ если бы намъ быть такими, какъ Андрей! *). Это хорошо было бы!—  
сказалъ одинъ какой-то мальчикъ другимъ послі одного разговора съ това
рищами, разговора о разныхъ разностяхъ, разговора „по душѣ".

—  Еще бы! Дюбилъ-то онъ какъ! Не то, что мы! Мы только біленькое 
любимъ, а отъ черненькаго насъ отворачиваете.

—  Онъ-то не то, что черненькое любялъ, а все свое горе любилъ, свое 
счастье позабылъ, лишь бы Аинѣ да дѣтямъ, да Филиппу хорошо было!

— - У меня такъ и обмерло сердце,— сказала одна изъ дівочекъ,— когда 
читали про то, какъ онъ въ окошко-то заглянулъ...

—  А ему-то какъ было!
—  Вотъ человѣкъ!
Наступило молчаніе.
—  А еще кого, ребята, изъ книгъ вспомнимъ, а?— спрашиваете кто-то.
—  Еще? А Даміана (Даміава де Вестера)! Этого тоже ве забудешь. 

Зналъ відь, что заболѣетъ...
—  Мы-то, мы-то что, сколько мы стоимъ?
—  Митька, чего задумался, опять объ томъ будешь ли, когда выростешь, 

хорошимъ?
Митя усмѣхнулся и прикрылся рукой.

А еще кого?
—  А еще? еще?
—  Да, еще есть, вірно!
—  Вотъ: Бячеръ-Стоу! Помните, Н. С., вы читали намъ про нее. Эхъ, 

какая хорошая книга!

*) Изъ „Сдасеынаго" Теннисона, пер. Барыковой.



— Лицо у нея какое доброе, а? Помните?
— А Андрея лицо! Въ голосѣ оно было лучше, чѣмъ на картиаахъ, 

правда?
А Даміана—хорошее, такое душевное и не слишкомъ ужъ ласковое, 

какъ у Впчеръ...
—  Послушайте, а вотъ про кого забыли! Про Михайлу-то, въ 4-ойкнижкѣ 

Толстого, забыли? Какъ на каторгѣ-то жилъ напрасно! Вомните!
—  А, это въ желтенькой книжкѣ?
—  Да, въ желтенькой!
— Ну, помню! Мы въ классѣ читали, а Степановъ, Дарьинъ-то внучекъ, 

овъ озорной такой, а тутъ, то-и-дѣло кулакомъ глаза утиралъ, чернилой весь 
замазался!

— Съ прощеньемъ-то и Гаршина тоже разсказъ есть, про сигналъ...
—  Да. хорошо тоже!
— Вотъ люди-то, людп! Все для другихъ живутъ, да изъ-за нихъ стра

да ютъ!
— Н. С., а сколько лѣтъ теперь было бы Гаршину?
— 50? Да? Эхъ, бѣдный!
На минуту всѣ смолкли.
— Воте мы сидимъ здѣсь и говоримъ, а дядя мой, да твои братья, да 

еще многіе, многіе на войнѣ!.. Рѣжутся...
— Ну, что жъ? Надо японцевъ побить.
— Надо! Прочти-ка „Четыре дня", вотъ тебѣ, и турку пожалѣешь.
—  Пу ихъ!
—  Вотъ тебѣ и „ну ихъ!"
— її. С., позвольте: мы съ Митюхой у васъ Гаршина „Четыре дня" 

возьмемъ!
Къ Гаршину дѣти питаютъ, можете быть, съ точки зрѣвія читателя, пре

увеличенную симпатію. Можетъ быть. Но это, можетъ быть, объясняется тѣмъ, 
что у меня въ комнатѣ висите портретъ Гаршина и на столѣ лежите томакъ 
съ его разсказами.

Особенно зорко нѣкоторыя дѣти слѣдятъ за тѣмъ, какъ мы живемъ, что 
мы любимъ п.,почему любимъ... А больше другихъ наблюдать нашу жизнь 
могутъ ночлежники...

Въ началѣ своей статьи я упоминала, что ближайшая цѣль ночлежнаго 
пріюта была въ томъ, чтобы дать возмолшость дѣтямъ изъ дальнихъ отъ 
школы деревень учиться въ школѣ. Можетъ быть, читателю ясно станете, 
вакія еще цѣли можно и слѣдуетъ поставить ночлежному пріюту?

Надежда Ш охоръ-Троцкая.

Перепись дѣтей школьнаго возраста.

Вопросъ о всеобщемъ обученіи является однимъ изъ центральных! во
просов!, отъ разрѣшенія котораго зависите прочная постановка всѣхъ осталь
ных! насущныхъ вопросов! русской дѣйствительностп, волнующих! въ на
стоящее время всѣ безъ исключенія слоп нашего общества. Необходимым!



шагомъ въ этомъ дѣлѣ является перепись дѣтей школьнаго возраста. Маогія 
передовим земства уже выступили на этотъ путь, а московское губернское 
земство уже и на практпкѣ почти закончило діло введенія вееобщаго обу
ченія, чего далеко нельзя сказать о нашихъ городахъ, изъ которыхъ нп въ 
одномъ не сділано еще спеціальной переняси дѣтей школьнаго возраста. 
Иниціатива въ этомъ отвошеніи принадлежите проф. М. Н. Соболеву, кото
рый при содѣйствіи томской городской Думы произвелъ въ 1903 г. одно
дневную перепись дѣтей школьнаго возраста гор. Томска при помощи интел- 
лигентныхъ силъ мѣстнаго общества. Полученный матеріалъ разработанъ подъ 
руководствомъ проф. Соболева студентами-юристами, и только^что изданная 
г. Шишковыми книга „Перепись дітей школьнаго возраста города Томска" 
является результатомъ иниціативы профессора п введеенаго имъ порядка 
практнческихъ занятій при томскомъ университетѣ по каѳедрѣ статистики. 
Въ настоящей замѣткѣ мы ознакомимъ нашихъ читателей съ существенными 
выводами этой строго научной работы, имѣющпми общественный интересъ.

Дѣти школьнаго возраста (8— 15-тп лѣтъ) соетавляютъ почти 1.2%. на
селенія Томска (65,000), п въ общемъ числѣ зарегистрованныхъ дѣтей 
(7.619) только 17% неграмотныхъ; 77% всіхъ грамотныхъ учится въ 
учебныхъ заведеніяхъ. Интересно, что мальчиковъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ почти вдвое меньше, чѣмъ дѣвочекъ. Изъ обучающихся дома у 
родителей 61% учится у матерей, 24% у отцовъ п 15%'— у обоихъ ро
дителей; изъ числа домашнихъ учителей 49%— студенты; причина этого явле
ній— дешевизна ихъ труда. Анализъ переписи констатировалъ, что среди 
учениковъ церковно-приходскихъ школъ- замѣчается большая тенденція къ 
ограниченію образованія курсомъ начальной школы сравнительно съ учени
ками городскихъ школъ; изъ числа обучающихся въ частныхъ школахъ почти 
всѣ (кромѣ 5-ти чел.) продолжаютъ образованіе. Интересна судьба окон- 
чнвшихъ курсъ п не продолжаюіцихъ образованія дітей: 56% ихънеимѣютъ 
занятій, 14% служатъ п 30% учатся ремеслами. Перепись констатировала 
повышеніе процента неграмотныхъ вслѣдствіе роста города наечетъ имми- 
граціп. Изъ городскихъ школъ выбываете до окоячанія курса 9%, изъ цер- 
ковно-приходскпхъ— 16%. Въ главѣ о причинахъ безграмотности дѣтей ука
зывается бѣдность населенія, какъ главная причина этого явленія. Въ главѣ 
„Сословіе, какъ факторъ грамотности" подчеркивается тотъ факта, что для 
всѣхъ сословій, кромѣ чиновниковъ, проценте учащихся въ среднихъ учебн. 
заведеніяхъ дѣвочекъ выше, чѣмъ проценте мальчиковъ. Въ главѣ о вліяніи 
вѣроисповѣданія констатируется, что въ начальныхъ школахъ учатся 4 2 %  
всѣхъ дѣтей ссктантовъ, 41% всѣхъ дѣтей евреевъ, 39% всѣіъ дѣтей 
православныхъ. Перепись показала затѣмъ, что среди родившихся въ де
ревні проценти грамотныхъ больше у дітей, родившихся въ Сибири, чѣмъ у 
родившихся въ Европейской Россіи. На стр. 103-й читаемъ: „Наиболыпін 
процента грамотныхъ дала группа дѣтей, родители которыхъ умррли,— 89%; 
затѣмъ слѣдуютъ діти, у которыхъ жива '/олько мать,—85%, у которыхъ 
живи только одинъ отецъ— 83%, у которыхъ живы оба родителя— 81%, 
у которыхъ живы мать и отчими— 76%; досліднеє місто занимаютъ діти, 
иміющія отца и мачеху,—грамотныхъ 54%“. Глава XI (наличность въ жи- 
выхъ родителей, какъ факторъ грамотности) даетъ объясяеніе этому парадо
ксальному явленію. Весьма интересны главы XII (вліяніе грамотности ро
дителей на грамотность дітей) и XIII (занятіе родителей какъ факторъ гра
мотности. Вліяніе интеллектуальна™ состоянія родителей въ интересую-



щемъ насъ вопрос* неоспоримо; переписной матеріали даетъ однако лпшь 
свѣдѣнія о простой грамотности родителей, умалчивая о степеняхъ ихъ образова
нности. Здѣсь обращаете на себя вниманіе то, что въ групнахъ дѣтей съ грамот
ными родителями высшій проценти грамотности принадлежите дѣтямъ, у 
которыхъ жива одна мать. То же самое замечается и въ группахъ д і 
тей, нмѣющпхъ въ живыхъ обоихъ родителей, но только одного изъ 
б п х ъ  грамотнаго. И здѣсь проценте грамотныхъ выше среди дѣтей, имѣю- 
щихъ грамотную мать, въ сравненіи съ дѣтьми, имѣющими грамотнаго 
отца. Въ виду однорэдностп сравниваемыхъ авторомъ кннги групнъ есть 
иолное основаніе думать, что при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ гра
мотность, а тѣмъ болѣе образованность матерей имѣетъ большее вліяаіе на 
грамотность дѣтей, чѣмъ грамотность отцовъ. Это обстоятельство особенно 
рѣзко отражается на дѣвочкахъ: жива одна грамотная мать,— неграмотныхъ 
дочерей 4,7% , живи одинъ грамотный отецъ,— неграмотныхъ дочерей 11,5°/в. 
Дальнѣйшій анализъ переписи указываете на вліяніе грамотности родителей 
и на степень этой послѣдней. Въ ХИІ глав* сгруппированы подробный таб
лицы, характеризующая вліяніе соціальнаго положенія родителей и ихъ заня
тій на грамотность дѣтей. Экономическій факторъ (бѣдность и обезпеченность 
родителей) имѣетъ въ данномъ случаѣ рѣшающую роль. Таблицы убѣдительно 
показывают* какъ далеки наши срешія учебныя заведенія отъ массы насе
ленія: ими могутъ пользоваться почти только дѣти болѣе обезпеченныхъ клас
совъ; дѣтей ремеелеениковъ въ нихъ учится лишь 1Ѵ2% , дѣтей чернорабо- 
чихъ и прислуги— менѣе 1°/0.

Терминъ „грамотносгь" при переписи относился только къ русскому 
языку, но кром* того регистрировалась также грамотность на родномъ язык*. 
Послѣдняя. оказывается, наиболыпе расиространена среди дѣтей татаръ и 
нѣмцевъ и меньше—среди поляковъ и евреевъ. Среди татаръ неграмотныхъ 
на рОдномъ языкѣ зарегистрировано мевѣе 7% общаго числа дѣтей татаръ, 
среди нѣмцевъ—7,з%, у поляковъ— 17% у евреевъ— 28%. Мальчиков* 
грамотныхъ на родномъ язык*, больше среди татаръ и евреевъ, а дѣво- 
чекъ— у поляковъ и нѣмцевъ; особенно рѣзка эта разница у еврейскихъ 
дѣтей: мальчиковъ неграмотныхъ по-еврейски записано 12% общаго числа 
ихъ, а дѣвочекъ— 47%. Между дѣтьми евреевъ, поляковъ и нѣмцевъ гра
мотность на русскомъ язык* распространена болѣе, чѣмъ на родныхъ язы
кахъ. Меныде всего ассимилируется татарское населеніе: среди дѣтей татаръ 
ироцентъ грамотныхъ на русскомъ язык* ничтоженъ, а на татарокомъ 
язык*, напротив* грамотность распространена почти поголовно. Весьма 
интересна глава о заработкахъ дѣтей. Изъ общаго числа зарегистрирован- 
выхъ дѣтей 6% имѣютъ самостоятельный заработокъ, изъ нихъ 42% слу
жите въ прислугах* 35% ̂ -ремесленные рабочіе и ученики (въ томъ числѣ 
въ тппографіяхъ), далѣе пдутъ служащіе въ магазинах* чернорабочіе и га
зетчики. бозрастъ большинства зарабатывающихъ дѣтей находится въ нре- 
дѣлахъ 11— 14 лѣтъ, и 7.0^ изъ нихъ грамотны. Ужасающее впечатлѣніе 
производите таблицы о продолжительности дневного труда дѣтей, оплачи
вающих* свою жизнь самостоятельным* непосильнымъ трудом* Изъ 460 
дѣтей 7— 15-ти лѣтъ 96 дѣтей обоеро пола работаютъ по 12-ти часовъ, 
-163 чел. работаютъ по 16-ти часовъ въ сутки, двѣ дѣвочкн—даже по 
18-тп часовъ. Среднее число рабочихъ часовъ для мальчиковъ— 12 час., 
для дѣвочекъ— 15 часовъ. Дѣтскіе заработки колеблются отъ 1 к. до 15-ти р. 
(7 чел.) въмѣсяцъ; 74%  иолучаютъ не болѣе4хъ р. въ мѣеяцъ. („Р. Вѣд.“).



Мученики просвѣщенія.

Оельскіе учителя подали въ рбменскую уѣздную земскую управу петицію, 
написанную, что называется, слезами и кровью. „Много, много лѣтъ ярошло 
съ тѣхъ поръ, когда началось злополучное существованіе народнаго учителя 
вообще и Роменскаго уѣзда въ частности. Есть еще между нами наши това
рищи, вынесшіе на своихъ плечахъ съ самаго начала всю тяжесть нашей 
.многотрудной доли. Неустройство въ особенности прежней школы, голодъ п 
холодъ, царившіе въ ней, нищенское содержаніе, не дающее возможности че- 
ловѣку имѣть хоть день какого-нибудь нросвѣта, брезгливое отношеніе об
щества, зависимость отъ всякой сельской персоны, какъ: старшины-кулака, 
писаря и т. д., да и мало ли что можно еще перечислить изъ этой непри
глядной учительской жизни. Мы, народные учителя Роменскаго уѣзда, въ 
особенности отличились въ этой долгой, безпросвѣтной ночи своего прозяба- 
нія страшнымъ долготерпѣніемъ. „Мы жили на двѣнадцать съ полтиной въ 
мѣсяцъ въ холодной, сырой хатѣ-школѣ, часто безъ прислуги, и мы молчали, 
занимались въ трехгрупоной, переполненной школѣ, часто по сто и болѣе че- 
ловѣкъ на одного̂  безъ воздуха и свѣта, изнемогали, многіе падали въ непосиль
ной работѣ, страдая и за себя я за учениковъ, отъ которыхъ также прихо
дилось требовать непосильнаго труда, и все же молчали. Многіе получали 
отъ холода и сырости школьной квартиры, лереутомленія и нравственныхъ 
пытокъ какъ острыя, такъ и хронпческія заболѣванія: они зналп ихъ при
чины л, терпѣливо страдая, все съ тѣмъ же упорнымъ молчаніемъ уходили въ 
могилу. Есть многіе и теперь съ надорваннымъ вдоровьемъ или отъ неустрой
ства школы, или отъ яепосильнаго труда, но они, не имѣя возможности л і
питься или оставить свой трудъ, больные, несутъ его все также свято, добро- 
совѣстно. Часто еще ко всему вышеуказанному приходилось терпіть многимъ 
изъ насъ и отъ произвола имѣющихь власть надъ нами— увольненіе отъ 
мѣстъ, при недоказанныхъ обвиненіяхъ, переводы противъ желаній и т. д., 
терпіть приходилось также молчаливо не имѣя права голоса тамъ, гдѣ рѣ- 
шается наша судьба. Да, тяжела доля народнаго учителя вообще, въ особен
ности же семейнаго. Какъ одіть, прокормить семью на средства, которыхъ 
не хватаетъ и для одного? А будущее дітей, которымъ отецъ въ состояніи 
дать только образрвавіе не выше курса своей же школы"...

Затѣмъ свою просьбу учителя изложили въ слідующихъ пуектахъ.
1. Увеличеніе жалованья учителямъ и ихъ помощникамъ до 40 р. въ 

місяцъ, съ періодическими прибавками по пятилѣтіямъ какъ для учителей, 
такъ и для помощниковъ.

2. Ходатайство передъ правительствомъ объ участіи выборнаго представи
теля отъ учителей въ земскихъ собраніяхъ съ правомъ голоса по народному 
образован™, а также и въ засѣданіяхъ учплпщнаго совѣта.

3. Въ важныхъ случаяхт, касающихся школы и учителей—перемѣщевіе 
и увольненіе учителей безъ прошеній, закрытій школъ и т. п.—участіе въ 
засідавіяхъ учшшщнаго совіта трехъ выборныхъ отъ учителей съ правомъ 
рѣшающаго голоса.

4. Желая организовать общество взаимопомощи учащихъ, нросимъ зем
ское собраніе назначить ежегодную ассигновку въ основной фондъ такого 
общества.

5. Просимъ земское собраніе принять за счетъ земства плату за право



ученія дѣтей учителей, воспитывающихся во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ 
они отъ платы за ученіе не освобождаются.

6. Учредить нісколько стипендій за счетъ земства при высшихъ и сред
них® учебныхъ заведеніяхъ для дѣтей народных® учителей.

7. Просим® ходатайства объ измѣненіи устава иенсіоннойкассы для учите
лей и учительницъ народныхъ училищъ въ слѣдующемъ: увеличеніе пенсій 
учителям® до:суммы полнаго годового оклада жалованья за 25-тилѣтнш 
срок® службы. Частичную же пенсію выдавать, начиная съ десятилѣтняго срока. 
Зачислить прежніе годы службы по народному образованію до вступленія въ 
кассу безъ всяких® взносовъ и вычетов®.

8. Просим® обратить вниманіе на улучшеніе школьных® зданій, при не- 
премѣвномъ условіи имѣть удовлетворительную квартиру для каждаго учите
ля. Просим® земство принять на себя постройку школьных® зданій.

9. Также просим® земство принять на себя удовлетворене хозяйствен
ных® нуждъ школы какъ то: отопленіе, освѣщеніе, сторож® и т. д.

10. Просимъ ограничить количество учащихся на каждаго учэщаго 50 
человѣкъ и не болѣе 2-хъ група® на каждаго. Трехгруппной школы съ 
однимъ учащим® не должно существовать.

11. Курсъ народной школы обязательно долженъ быть четырехгодичным®.
12. Бросим® разрѣшить съѣздъ народныхъ учителей не менѣе двухъ 

разъ въ годъ, а также устроить общеобразовательные курсы для учителей и 
учительницъ.

13. Предоставить право всѣмъ учителям® преподавать Законъ Вожій въ 
тѣхъ случаяхъ, когда священник® но своимъ прямым® служебным® обязанно
стям® не можетъ преподавать съ должным® успѣхомъ, или когда приходскій 
священник® живет® далеко отъ школы.

14. Просимъ земское собраніе не назначать предсѣдателями экзаменаціон- 
бы.\ъ коммиссій лицъ, имѣющихъ образованіе ниже средняго и не имѣющихъ 
при томъ никакой педагогической подготовки.

15. Просимъ ходатайствовать о предоставлены права вести занятія въ шко
лахъ на мѣстномъ народном® языкѣ.

16. Разрѣшить также вести народныя нубличныя чтенія на малорусском® 
языкѣ по всѣмъ брошюрам®, разрѣшеннымъ общей цензурой.

17. Просимъ разрішить пользоваться правами проѣзда на земскихъ 
лошадях® не менѣе 12 разъ въ годъ.

18. Просимъ ходатайства о льготном® проѣздй по желѣзнымъ дорогам® 
со скидкой 50 ироц.

19. Просимъ устроить санаторію на югѣ Крыма для учителей, заболѣвшихъ 
на службі. („Бирж. Вѣд.“)

Канцелярская волокита.

У насъ справедливо жалуются на недостаток® въ деревнѣ хорошо нодго- 
товленнаго низшаго медицинскаго персонала. Между тѣмъ попытки земствъ 
пойти на встрѣчу этой потребности въ виді учрежденія низших® медицинских® 
школъ встрѣчаютъ постоянное противодѣйетвіе со стороны центральна™ унрав- 
ленія. Приміром® въ данном® случаі можетъ служить безконечная переписка 
тульекаго губернскаго земства съ министерством® внутренних® дѣлъ по поводу



утвержіенія устава земской фельдшерской школы Переписка тянется уже 
шесть лѣтъ и пока безъ всякнхъ результатовъ. Въ 1898 году очередное гу
бернское земское собраніе поручило управѣ съ особой комиссіей выработать 
желательйыя измѣненія въ программахъ фельдгаерскихъ школъ, предложен- 
иыхъ министерствомъ, такъ какъ онѣ мало соотвѣтствуютъ цѣлямъ и обста- 
новкѣ земской школы при губернской больницѣ. Измѣненія эти были разра
ботаны и въ 1899 году представлены въ мпнистерство. Въ 1901 году ми
нистерство согласилось на ввеленіе предложенныхъ программъ, возражая 
только противъ необходимости прибавки курса синекологія, и само указало 
земству на желательность соединения акушерской и фельдшерской школъ. 
Согласно этому указавію и былъ составленъ въ 1902 году, проекта устава 
фельдтерско акушерской школы и возбуждено соотвѣтствующее ходатайство. 
Въ койцѣ 1904 года на это ходатайство послѣдовалъ отвѣтъ, что въ на
стоящее время министерство, соглашаясь на введеніе устава и измѣненныхъ 
земскимъ собраніемъ программъ въ фельдшерской школѣ, отказываешь земству 
лъ присоединении къ послѣдней акушерской школы, несмотря на то, что оо- 
браніемъ изъ программъ акушерскпхъ предметовъ, предлагаемыхъ министер- 
-стеомъ, была принята безъ какихъ-либо измѣненій наиболѣе полная, соотвѣт- 
отвующая позааніямъ, требуемымъ отъ акуніерокъ 1-го разряда. Это явное 
противорѣчіе съ прежними взглядами министерства было вызвано тѣмъ, что 
въ 1908 году были изданы министерствомъ обязательный для фельдшерскихъ 
школъ программы, при немъ всѣмъ губернскимъ земствамъ, въ которыхъ 
есть соотвѣтствующія школы, было предложено ихъ ввести. Программы эти 
.далеко не отвѣчаютъ желаніямъ губернскаго земства, выраженнымъ ранѣе 
очередвымъ собраніемъ. Въ настоящее время губернское земство возобновляетъ 
ходатайство объ утверждения программы и устава фельдшерско-акушерской 
школы при губернской земской больницѣ. выработанныхъ очереднымъ собра- 
яіемъ въ 1902, году. Такимъ образомъ самые насущные интересы населенія 
приносятся въ жертву принципу единообразія и стремленію подчинить все 
точной депертаментской регламентацій. („Рус. В.“).

Школьное обслѣдованіе*

Саратовское уѣздное земство предприняло весьма поучительный опыта 
обслѣдоваыія правового положевія учащихъ въ 'народныхъ училищахъ, для 
'чего народнымъ учителямъ и были разосланы опросные листы. Но мѣстный 
шубернаторъ увидѣлъ въ такой нсвпннрй любознательности земства какую-то 
опасность, угрожающую общественному спокойствие. Въ результатѣ „бумага" 
съ требованіемъ объясненія, почему не было испрошено на такой опросъ над
лежащее разрѣшеніе властей. Съ своей стороны земская управа ответила, что 
обслѣдованіе ею правового положенія учащихъ въ начальныхъ земско-обще- 
ственвыхъ школахъ Саратовскаго уѣзда вызвано соотвѣтствующимъ постано- 
вленіемъ 39 очередного уѣзднаго земскаго собранія, постановленіемъ неопро- 
тестовавнымъ, а слѣдовательно подлежащимъ исполневію. Опросные листы 
были выработаны управою, предложены на обсужденіе училищной комиссіи, 
въ засѣданіе которой былъ приглашенъ и г. инспекторъ народныхъ училищъ 
'Саратовскаго уѣзда. Училищная комиссія, разсмотрѣвъ и одобривъ програм
му вопросовъ о правовомъ положеній учащихъ, рекомендовала управѣ обра-
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титься съ просьбою ко всѣмъ уѣзднымъ земскимъ управамъ Саратовской гу
берній, съ просьбой не отказать собрать свѣдѣнія о правовомъ положеній 
учащихъ своихъ уѣздовъ по этой же программѣ для того, чтобы положеніе 
учащихъ Саратовскаго уѣзда молено было сравнить съ таковымъ же въ дру
гихъ уѣздахъ губерній. Какъ отнеслись уѣздныя управы къ просьбѣ саратов
ской, послѣдней непзвѣстно; впрочемъ, изъ Камышинскаго,, Хвалынска™, Куз
нецка™ уѣздовъ уже получена часть вопросныхъ лпстовъ. Разсылая опросные 
листы безъ предварительнаго сношенія о томъ съ учебнымъ начальствомъ по 
Саратовскому уѣзду, управа имѣла въ виду, что заполнеяіе этихъ листовъ 
необязательно, что учащіе земско-общественныхъ школъ состоять на службѣ 
саратовскаго уѣзднаго земства, что, наконець, переписка управы съ уча
щими никогда не подлежала контролю учебнаго начальства, чему служить 
доелѣднпмъ примѣромъ обслѣдованіе экономическаго положенія учащихъ,. 
произведенное управой въ прошломъ году и такимъ же порядкомъ, обслѣ- 
дованіе, давшее цѣнные результаты для земства и учащихъ и заслужившее 
одобрительный отзывъ отъ инсдекціи народныхъ училищъ въ засѣданіи оче- 
реднаго земскаго собранія. Если же листы были' разосланы и по другимъ 
уѣздамъ Саратовской губерній, то это было сдѣлано соотвѣтствующими зем
скими управами по просьбѣ саратовской. Само собою разумѣется, что вы- 
ясненіе правового положенія народныхъ учителей представить весьма круп
ный интересъ, такъ какъ необходимость его улучшенія давно уже всѣмъ 
признана. Если же, какъ можно ожидать, распространен! народнаго образо
ванія будетъ придано болѣе важное государственное значеніе, чѣмъ теперь, 
то вопросъ этотъ долженъ быть поставлень на первую очередь.

(„Сар. Л.“).

Пансіонная касса народныхъ учителей.

Въ Перми происходило, по предложен! министерства народнаго просві- 
щенія, совѣщаніе учителей и учительницъ народныхъ училищъ Пермской гу
берній по вопросу о пенсіонной кассѣ. На совѣщаніи предсѣдательствовалъ 
управляющій ділами пенсіонной кассы для народныхъ учителей и учительницъ 
и участвовали — его помощникъ, директоръ народныхъ училищъ губерній и 
уѣздные инспектора, а также нісколько учителей и учительницъ, съіхав- 
шихся въ довольно ограниченномъ числі. Ціль совѣщанія— возможно широ
кое и полное ознакомленіе всіхъ тружениковъ въ д іл і народнаго образо
ванія въ Россіи съ „выгодными сторонами дійствующаго устава пенсіонныхъ 
кассъ для народныхъ учителей и учительницъ" и выясненіе желательныхъ. 
измѣненій устава въ виду замѣченной непопулярности ея среди учительскаго 
персонала. Результаты этого совѣщанія явились крайне отрицательными. Со
браніе приняло резолюцію, коею признало всі ныні дійствующія положеній 
о послѣслужебномъ обезпеченіи народныхъ учителей и учительницъ при по
мощи этой кассы совершенно недостаточными и недостигающими своей цѣли, 
въ виду крайне незначительности опредѣляемаго ими разміра пенсій— отъ- 
22 руб. за 5 лѣтъ службы и до 1,316 р. за 45 лѣтъ. Кромѣ того, признано 
необходимымъ принять во вниманіе прежнюю, до открытія дійствій кассы въ 
1900 г., службу старѣйшихъ учителей и учительницъ, кои, проелуживъ уже 
но 20— 25 лѣтъ, не пользуются правомъ на пенсію въ должномъ размірі, 
въ виду чего собраніе высказало пожеланіе о необходимости внесенія казною-



въ кассу всѣхъ процентов! обложеній и ВЗНОСОВ! за всѣ годы службы 
старѣйшихъ служакъ, съ цѣлью обевпечить имъ полный размѣръ пенсій за 
всѣ прослуженные годы. Къ сѳжадѣнію, сдѣлать это невозможно, такъ какъ 
по объясненію предсідательствуюшаго, казнѣ пришлось бы внести въ пенсі- 
ояную кассу за всѣхъ старѣйшихъ учителей и учительницъ Роесіи до 15 мил. 
руб., что при нынѣшнемъ печальном! положеній финансов! Россіи является 
неисполнимым! Помимо этихъ двухъ кардинальных! вопросов! на совѣщаніи 
были разсмотрѣны и другіе вопросы, каеающіеся всѣхъ ненормальных! и тя
желых! условій жизни и дѣятельности тружеников! на нивѣ народнаго обра
зованія въ Россіи, которыя усыпаютъ многотрудный путь ихъ сплошными 
терніями и дѣлаютъ ихъ жизнь сплошным! подвигом! мученичества. На со- 
вѣщавіи было формулировано до 80 различныхъ пунктовъ, рисующихъ поло
женіе народнаго учителя, его полную зависимость отъ всевозможнаго „на
чальства", начиная волостнымъ писаремъ и кончая земскимъ начальником!, 
всегда пмѣющимъ большое вліяніе на судьбы училищъ своего участка и ихъ 
преподавателей. Пункты эти вручены для подробнаго и обстоятельнаго доклада 
представителям! министерства народнаго просвѣщенія.

Пункты эти могутъ обрисовать безотрадную картину жалкой участи и про- 
зябанія учителя народа, Въ то время, когда по лицу нашего отечества, какъ 
грибы послѣ дождя, растутъ уютненькія и чистенькія помѣщенія для казен
ных! кабаковъ, съ такими же уютненькими и світленькими квартирками для 
сидільцевъ, а эти послѣдніе обезпечены готовой квартирой, дровами и керо
сином! и виолнѣ приличнымъ содержаніемъ, народный учитель бьется въ не- 
топлеяной, грязной и тісной хибаркѣ, именуемой школой, гді и онъ и діти 
задыхаются отъ недостатка воздуха, а нридя домой къ многочисленной семьі 
своей, ложится спать безъ ужина. Впрочемъ, это въ порядкі вещей, и не 
даромъ учитель народныхъ школъ можетъ быть представлен! къ награжде
н а  медалью „за усердіе" лишь по прослуженіи десяти лѣтъ, тогда какъ на
родный увеселитель, сиділецъ казенной винной лавки, можетъ получить на
граду тоже за „усердіе" по истеченіи всего лишь трехъ літъ.

(„Н. Вр.“).

Грамотность въ Москвѣ

Развитіемъ грамотности среди своего населенія Москва почти всеціло 
обязана энергической дѣятельности столичнаго самоуправленія, благодаря ко
торой создалась значительная сѣть школъ (191 училищъ съ 27,356 уча
щихся въ истекшемъ учебномъ году), вмѣщающихъ большую часть дітскаго 
населенія Москвы. Какъ ни далека еще послідняя отъ идеала всеобщей гра
мотности своихъ гражданъ, но за посліднее тридцатилітіе народное просвѣ- 
щеніе сділало въ столиці громадный шагъ впередъ: въ 1871 г. 54%  мос
ковскаго населеяія не уміло на читатъ, ни писать; въ 1902 году неграмот
ные составляли 36%  горожанъ. Какъ и вездѣ въ Россіи, въ Москві замі- 
чается крупное различіе въ грамотности мужчинъ и женщинъ: въ возрастѣ 
старше 5 літъ неграмотных! мальчиковъ меніе 25% , а неграмотных! діво- 
чекъ вдвое больше, т. е. боліе 50% . Если исключить іітей 5— 7 літъ, 
то процентъ неграмотных! упадетъ съ 36 до 33,8, и эта величина, можно- 
сказать, точно выражаете дійствительный уровень грамотности въ Москві, 
87% дітей 12— 14 лѣтъ грамотны н только Ѵ8 ихъ часть не умѣетъ ни

7*



читать, ни писать; въ возрастѣ 15— 19 лѣтъ грамотныхъ болѣе отъ 20 
до 29 лѣтъ—7/іо и т - Дч такъ чт0 сРеДи стариковъ большинство безграмотно, 
причемъ неграмотныхъ старухъ вдвое больше, чѣмъ мужчинъ того же воз
раста. Огромная разница въ степени грамотности замѣчается между корен
ными и пришлыми населеніемъ Москвы. Въ общемъ коэффиціентъ безграмот
ности пришлаго населенія слишкомъ въ 2%  раза выше коэффиціента без
грамотности коренного населенія Москвы. Деревня высылаете ежегодно въ 
города сотни тысячъ воистину темнаго люда, образующаго кадры неграмот
на™ населенія нашихъ городовъ. Пришлое мужское населеніе въ момента 
прибытія въ столицу, смотря по возрасту, отъ 2 до 7%  разъ менѣе гра
мотно, чѣмъ коренные москвичи. Въ возрастѣ 11— 14 лѣтъ среди нришлаго 
населенія преобладаютъ дѣти, отдаваемыя въ ремесленныя и торговыя заве
денія. Съ 15 лѣтъ, когда прекращаются законодательныя ограниченія труда 
малолѣтнихъ на фабрикахъ и заводахъ, начинается массовый приливи въ 
Москву чернорабочихъ, и соотвѣтственно такому измѣненію физіономіи нри
шлаго контингента мѣняется и уровень его развитія. Въ пришлой группѣ 
15— 19 лѣтъ проценте неграмотныхъ сразу почти удваивается противъ пред
шествующей группы юношей 13— 14 лѣтъ, и становится впятеро больше, 
чѣмъ среди родившихся въ Москвѣ юношей того же возраста; въ возрастѣ 
20— 2.4 літа коренные москвичи въ 7%  разъ грамотнѣе пригалыхъ одно- 
лѣтковъ, которымъ въ юности не удалось попасть въ школы. Дознано, что 
чѣмъ моложе насел ев іе послѣшкольнаго возраста, тімъ оно воспріимчпвіе къ 
грамоті. Неграмотные до 29 лѣтъ становятся грамотными въ первыя пять 
літъ жизни въ Москві. Суровая борьба за кусокъ хліба не оставляете приш
лому населенію много свободна™ времени для просвѣщенія. А если принять 
во вниманіе, что въ области внѣшкольнаго образованія общественная и част
ная иниціатива въ Москві недостаточно развита, что воскресные и вечерніе 
курсы для рабочихъ насчитываютъ, только сотни учениковъ, то нужно уди
вляться, что все-таки ежегодно тысячи взрослыхъ обитателей Москвы стано
вятся грамотными.

(„Р ус. В .").

Грамотность въ Харьковѣ.

Стремленіе къ организаціи общей безнлатной грамотности въ Харьковѣ 
проявилось при нрежнемъ составі думы. Между ирочимъ, много потрудился съ
э,тою цілью покойный гласный А. С. Иларіоновъ. И въ настоящее время въ
думі ведетъ это діло комиссія, состоящая изъ профессоровъ и педагоговъ, 
но, къ сожалѣнію, городское управленіе уклонилось отъ исполненія постано
вленной думою задачи, йзъ запоздавшаго отчета о дѣятельности управы за 
1903 г. видно, что за неимініемъ помѣщеяія было 595 отказовъ дѣтямъ, 
желавшими поступить въ городскія школы, и, вѣроятно, столько же, если не 
больше, неучащихся ютятся по закоулками города. А въ то же время управа 
строить роскошное зданіе школы въ 170,000 р., богато обставленное, съ
роскошными залами, корридорами на 900 учащихся, т. е. затрачиваете на
учащагося до 200 р. Между тѣмъ земство для такого же тина начальныхъ 
училищъ и по утвержденными минисгерствомъ планами затрачиваете только 
до 50 р. на учащагося. Городская управа перерасходываетъ на однихъ лишь 
номѣщеніяхъ болѣе чѣмъ 100 р. на каждаго учащагося, и въ то же время



отказываете 595 проеителямъ за неимѣніомъ помѣщенія. И та же нерасчет
ливость въ содержаніи нашихъ школъ,—расходованіе суммъ зависите отъ 
усмотрѣнія попечителей. Нѣтъ никакой нормы; почти при равномъ числѣ уча
щихся одни тратять болѣе противъ другихъ иочти вдвое въ наемяыхъ помѣ- 
щенінхъ; такъ, школа имени Жуковскаго тратить 43 р., Александровское учи
лище 37 р., Скобелевское 24 р. и Некрасовекое 22 р. на каждаго учаща
гося. И здѣсь перерасходы. Въ собственныхъ зданіяхъ та же неравномѣрность. 
Первое городское приходское училище издерживаете на учащагося по 19 р., 
Журавлевское по 25 р. При болѣе ваимательномъ и бережливомъ школьномъ 
хозяйств* очистилась бы безъ всякаго увеличенія городского бюджета такая 
сумма, которая дала бы возможность комиссіи не отказывать 600 дѣтямъвъ 
ученій, а принять еще въ школы до тысячи человѣкъ.

Въ качествеяномъ отношеніи наши городскія школы съ земскими сравни
вать трудно, не имѣя данных* но судя по цыфровымъ данным* свидѣтель- 
ствующимъ о томъ, что масса неокончившихъ курсъ уходятъ изъ 1 и 2 клас
совъ, что вообще число окончившихъ курсъ составляете слишкомъ незначи
тельный проценте, должно быть, школа не можетъ заинтересовать учащихся 
продолжать ее. Такъ, преподаваніемъ ручного труда городское управленіе 
совершенно не озабочено и ни въ одной тколѣ, кром* Александровской для 
дѣвочекъ. не примѣнено, хотя въ протдомъ году поручено лумой соединенной 
ремесленной и школьной комиссіямъ выработать послѣобѣденвыя занятія ре
меслами при городскихъ училищахъ, гдѣ есть помѣщеяія, но ностановлеяіе 
думы не исполнено, а въ Пушкинской школ* есть и помѣщеніс удобное, но 
кому-то не появлялось заняться этимъ дѣломъ.

(„Харьк. В.“).

Реформа народнаго образованія.

Саратовскимъ уѣзднымъ земствомъ учреждена особая коммиссія для раз
работки вопросовъ, связанныхъ съ реформой народнаго образованія. При 
этомъ особой подкомиссіей уже выработаны главный основанія такой ре
формы. Въ составленной ею запискѣ прежде всего непремѣннымъ условіемъ 
нормальнаго хода всей русской жизни признается измѣвеніе существующаго 
строя на началахъ всеобщаго народнаго представительства. Только при та
кихъ условіяхъ возможна полная и отвѣчающая заиросамъ жизни реформа 
народной школы, и можно думать о дѣйствительномъ удовлетворены духов- 
ныхъ запросовъ народа. Далѣе, нужды школьнаго образованія выводятся изъ 
отрицательныхъ сторонъ современной школы, каковыми признаются: недоста- 
токъ школъ, ихъ неудовлетворительная организація и обстановка, почти пол
ное отсутствіе внѣшкольнаго образованія и недостаточность средствъ, отпу- 
скаемыхъ на народное просвѣщеяіе, устраненіе общественныхъ учреждены отъ 
школьнаго дѣла, стѣснительныя условія открытія школъ и разныхъ просвѣ- 
тительныхъ учреждевій: бпбліотекъ, курсовъ и т . п., стѣснптельная цензура 
для книгъ, поступающихъ въ учительскія, ученическія и народныя библіотеки, 
тяжелыя матеріальныя и моральный условія, при которыхъ приходится жить 
и работать дѣятелямъ народнаго просвѣщенія. Устраненіе всего этого и уста- 
новленіе иного характера народнаго нросвѣщенія поставите русскін народъ 
на путь правильнаго развитія въ области его духовной и экономической 
жизни. Затѣмъ, по заключенію составителей записки, въ программу преобра-



зованія народнаго образованія должны входить: реформа высшаго, средняго 
и низшаго образованія путемъ согласованія всѣхъ типовъ школъ такъ, чтобы 
общеобразовательный школы высшаго типа составляли непосредственное про- 
долженіе школъ низшаго типа, введеніе всеобщаго и безплатна™ обученія, 
установленіе свѣтского общеобразовательна™ характера школы съ свободным® 
преиодаваніемъ и нреаодаваніемъ на родномъ языкѣ мѣстнаго населенія. Что 
касается завѣдыванія начальным® образованіемъ, то оно должно быть пере
дано исключительно въ руки общественныхъ учрежленій. („Сар. Л.4’).

Упрямые педагоги.

Недавно въ корочанскомъ училищном® совѣтѣ произошел® такой казус®. 
Инспектор® народныхъ училищъ— г. Данковскій о которомъ въ печати сооб
щалось, что онъ не допускает® въ подвѣдомственныя ему, къ несчастію, школы 
картины, изображающія сѣверное сіяніе, ѣзду на оленях®, мамонтову пещеру 
и проч. изъ серій картинъ для наглядных® пособій, распространяемых® среди 
школъ, съ разрѣшенія начальства, курским® губернским® начальством®. На 
этотъ разъ г. Данковскій заставляет® говорить о еебѣ запрещеніемъ обмі
няться своими містами двухъ учителей. Тогда училищный совѣтъ телеграм
мой запросил® попечителя харьковскаго учебнаго округа указать совіту за
конъ, на основаній котораго г. Данковскій отказывается привести въ исдол- 
неніе постановленіе училищнаго совіта о переводі этихъ учителей на місто 
другъ друга, такъ какъ сам® Данковскій свой отказъ не желал® ничімъ мо
тивировать. Точно также училищный совітъ телеграммой просил® попечителя 
округа разъяснить совіту, на какомъ основаній все тотъ же Данковскій не 
разрішаетъ никому изъ членовъ совіта въ томъ числі даже предводителю 
дворянства, посіщать въ своемъ уізді начальный сельскія школы, содержи- 
мыя министерствомъ народнаго просвіщенія и имЬющія одинаков ыя учебныя 
программы со школами земскими.

Но еще боліе странное и необъяснимое недоразумініе произошло въ по
печительном® совітѣ корчанской женской гимназіи. Несмотря на то, что со- 
вітъ, съ помощью гарантій земства и городской думы, вполні обезпечилъ 
въ матеріальномъ отношеніи восьмой классъ женской гимназіи, и попечитель 
учебнаго округа оффиціально разрішилъ совіту открытіе 8-го класса, тім® 
не менѣе, директор® женской гимназіи, г. Новочадовъ, онъ же и инспек
тор® муясской гимназіи, открыть восьмой классъ не пожелал® и мотив® та
кого своего рѣшенія также не пожелал® никому объяснить. Городской голова 
г. Попов®, по норученіго думы, запросил® г. Новочадова. почему 8 классъ 
до сихъ поръ ве открыт®, несмотря на то, что 20 ученицъ подали прошеніе для 
посгушіенія въ этотъ классъ. На такой запрос® г. Новочадовъ заявил®, чтѳ 
не желает® ничего отвѣчать. Послі этого заявленія городская дума и пред- 
еідатель попечительнаго совіта вновь телеграммами вынуждены были про
сить попечителя учебнаго округа побудить г. Новочалова къ открытію 8-го 
класса. Попечитель отвѣтилъ: „Предписываю открыть восьмой классъ немед
ленно". Представьте себѣ, что тімъ не менѣе г. Новочаловъ все-таки воз
держивается открывать восьмой классъ до тіхъ поръ. пока совітъ не при
бавит® 300 р. жалованья начальниці гимназіи г-жі Никольской, жені ци- 
ректора мужской гимназіи, которая въ нікоторомъ вйді является для г. Но
вочадова „начальством®". Но попечительный совітъ, подъ угрозой жалобы



министру, потребовалъ отъ упорнаго инспектора немедленнаго открытія этого 
класса. Трудно даже повѣрить, что возможны такіе факты, а, вѣдь, все из
ложенное здѣсь —  извлечете изъ журналовъ попечительнаго совѣта женской 
гимназіи. Говорятъ, что отдѣльные члены совѣта подаютъ жалобу министру 
народнаго просвіщенія „о явномъ противодійствіи г. Новочадова къ откры- 
тію 8-го класса корочанской женской гимназіи". („Н. .Вр.“).

Подвижной музей учебныхъ пособій.
Подвижной музей учебныхъ пособій при постоянной комиссіи по техни

ческому образован™ Импегатогскаго русскаго техническаго общества, пред
назначенный для школъ, не иміющихъ физическнхъ и естественно-научныхъ 
кабинетовъ, закончилъ десятилітіе своего существованія. Дѣятельность его за 
послѣднее время значительно расширилась благодаря участію графини С. В. 
Ланиной, предоставившей безплатно для музея каменное трехэтажное зданіе 
на Прилукской ул. Музей обладаетъ полными коллекціями по анатоміи, бота- 
никі, географіи, геологів, зоологіи, минералогіи, технологій, физикі, химіи; 
препаратами по гистологіи; пособіями по исторіи, археологів и рисованію, а 
также свѣтовыми картинами научнаго содержанія. Коллекціи составлены въ 
,разномъ объемі, смотря потому, для какихъ школъ назначаются, и подраз- 
ділены на 3 отдѣла. Въ первый входятъ пособія, которыя обязательно должны 
находиться въ каждой школі; второй заключаете ріже демонстрируемые пред
меты и въ третьемъ иміются таблицы по физической географіи и коллекціи 
но физикі и зоологіи. Всі пособія и коллекціи изготовляются въ собственной 
мастерской и отчасти вятскимъ и курскимъ земствами. Въ 1904 году изго
товлено до 3.000 экз. различныхъ препаратов! Коллекціи выдаются по або
нементу, на извістное время или на разовое пользованіе, за очень дешевую 
плату. Въ минувшемъ году выдано 310 учрежденіямъ и 228 учащимся въ 
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 100.850 предметовъ. Кромѣ 
■в.-петербургскихъ школъ, услугами музея пользовались многія провинціаль- 
!ыя; такъ, коллекціи высылались даже въ Тобольскую губ., Восточную Си
бирь и на Кавказъ. Въ поміщеній музея устраивались 3 раза въ неділю 
бесѣды по разнымъ предметамъ для дітей стартпихъ отдѣленій городскихъ 
школъ и популярныя лекцій для взрослыхъ. При музеі выстроена общедоступ
ная астрономическая обсерваторія. Издательская деятельность музея вырази
лась въ напечатаніи книгъ— „Рядъ простійшихъ опытовъ для начальна™ 
обученія", „Таблицы Пиѳагора", „Объяснительный тексте къ 3-му выпуску 
лікольнаго ботаническаго атласа" А. Г. Генкеля и „Жизнь растенія въ про- 
етійшихъ опытахъ" Я. Н. Никонова. Кромі обычной діятельности членовъ 
музея, при немъ работали дві комиссіи: по просмотру книгъ научно-попу
лярна™ содержанія и наглядныхъ учебныхъ пособій. Съ 1901 года музей 
получаете 3 субсидій, по 1.000 руб. каждая, отъ Министерства Финансовъ, 
городской думы и попечительства о народной трезвости. („Пр. В.";.

Законъ Божій въ начальныхъ школахъ.
Это одинъ изъ самыхъ жгучнхъ вопросовъ нашего народопросвѣтительнаго 

діла. Долгіе годы бьются многія земства съ этимъ вопросомъ, пытаясь его 
лгакъ или иначе урегулировать, и все ничего не выіодитъ. На этихъ дняхъ,



по словамъ саратовекихъ газетъ, въ камышинской земской управѣ состоялось 
засѣданіе нодкомиссіи по народному образованію. Предметомъ засѣданія была 
именно неудовлетворительная постановка въ школахъ преподаванія Закона 
Божія.

Выяснилось, что въ теченіе нѣсколькихъ лѣть въ нѣкоторыхъ земскихъ 
школахъ Камышинскаго уѣзіа законоучителями школы или совсѣмъ не посе
щаются, или же посѣщаются до того рѣдко, что ученики старшаго отдѣленія 
не успѣваютъ проьти установленной программы по Закону Божію. Считая 
учениковъ достаточно подготовленными но другимъ (своимъ) предметамъ и 
желая во что бы то ни стаю сдѣлать выпускъ,—такъ какъ между учащими 
глубоко укоренилось мнѣніе, что училищное начальство судитъ о деятельности 
и педагогической способности учителей по выпуску,— учителямъ приходится 
самимъ заниматься по Закону Божію, который не входитъ въ кругъ ихъ 
прямыхъ обязанностей, не получая за свои труды, конечно, ничего. Подко
миссия постановила просить управу обратиться съ ходатайствомъ къ пред
стоящему земскому собранію сдѣлать постановленіе о вознагражденіи учителей 
за преподаваніе Закона Вожія въ томъ размѣрѣ, въ какомъ получаютъ за
коноучителя, т. е. по 50 к. за часовой урокъ. Этотъ вопросъ долженъ быть 
рѣшенъ въ связи съ вопросомъ о разрѣіпеніи дуіовнымъ начальствомъ учи- 
теляиъ преподаванія Закона Вожьяго. Далѣе было выяснено, что нѣкоторые 
законоучителя присылаютъ вмѣсто себя на урока Закона Вожьяго и даже на 
экзамены своихъ дѣтей, не имѣющихъ никакого отношенія къ данной школѣ, 
почему подкомиссія просила ходатайствовать нредъ камышинскимъ уѣзднымъ. 
училищнымъ совѣтомъ объ устраноніи упомянутыхъ ненормальныхъ явленій и,, 
въ виду плохой постановки въ школѣ преподаванія Закона Вожьяго, обратить 
вниманіе предсѣдателей испытательной комиссіи на отвѣты учениковъ по За
кону Божію на экзаменахъ. Приводимъ эту подробную выписку въ виду того,, 
что изложенное здѣсь положеніе вещей является общимъ и для другихъ зем
скихъ и не-земскихъ районовъ. Вопросъ этотъ такимъ образомъ слѣдуетъ при
знать вопросомъ общегосударственнаго значенія и на него слѣдуетъ обратить, 
должное вниманіе. („И. Вр.“)

О польской средней школѣ.

Въ лѣтописяхъ средней школы (вопроса о школѣ низшей и высшей мы дока 
не касаемся) въ Царствѣ Подьскомъ 1905 годъ бозъ епмяѣнія, займетъ исклю
чительное мѣото. Въ половинѣ января опустѣли классы., и шкпла осталась, 
безъ учениковъ. То зданіе правительственной школы, на которую дѣятели бли- 
жайшаго прошлаго возлагали столько радужныхъ надеждъ по части превра
щения настоящихъ поляковъ въ еще болѣе яастоящигь русскихъ, рухнуло, какъ 
карточный домикъ. А вѣдь лѣтъ пять тому назадъ оно казалось такимъ проч- 
нымъ и ни въ какомъ случаѣ нельзя было предположить, что энергія покой 
наго Апухтина выковывавшаго русскую школу въ Полъшѣ изъ слезъ, сто- 
новъ и пота, пропала даромъ и пошла прахомъ. Трудно было иовѣрпть, что 
и тѣ громадный суммы денегъ, взятыхъ на эту школу въ видѣ орибавокъ 
за происхожденіе, за православіе, за обрусеніе и за благонадежность служа- 
щихъ у недоѣдающихъ русскихъ мужичковъ. не только пойдутъ прахомъ, но 
еще покроютъ эту школу пятномъ. Тогда это трудно было предположить, а 
теперь приходится все это признать совершившимся фактомъ— казенная школа.



пустуете и намъ нужно серьезно призадуматься надъ вопрооомъ— что же бу
детъ дальше? Въ силу упорныхъ ошибокъ прошлаго вообще не легко разре
шить школьный кризисъ въ Россіи, но эта трудность въ прпмѣненіи къ школі 
въ Царствѣ Польскомъ усиливается еще вопросами принципіальиаго полити- 
ческаго свойства. Безвыходность положенія сознается всѣми. Не можетъ усту
пить ни польская учащаяся молодежь, демонстративно оставившая школу, ни 
родители молодежи, заявившіе свои треоованія національної! школы п рі- 
шивтіе пожертвовать судьбою нѣсколькахъ поколѣній въ надеждѣ достигнуть 
лучіпаго будущаго для поколіній слідующихъ. Не можетъ уступить и казен
ная школа, потому что отъ нея требуютъ такой уступки, которая равносильна 
подписан! самой себѣ смертнаго приговора. Вопросъ о средней школѣ въ 
Царствѣ Польскомъ попалъ въ какой то заколдованный кругъ: съ какой сто
роны къ нему ни подойдешь, всюду онъ оказывается яеразрѣшимымъ и не- 
иристуинымъ. Это ясно всімъ, п потому-то вмісто работы надъ нимъ, работы 
упорной, онъ отложенъ въ надеждѣ, что время разрѣшитъ его н безъ вашпхъ 
усилій. Однако каникулы быстро бѣгутъ, день за днемъ все ближе къ намъ 
тотъ чародѣйственаый сентябрь, который долженъ исцѣлить всѣ недуги рус 
скаго иросвѣщенія. Вѣдь не боги съ Олимпа будуть разрешать для насъ 
школьные вопросы и въ частности вопросъ о средней школѣ въ Царстві 
Польскомъ, а потому, отбросивъ всѣ страхи въ сторону, мы должны въ немъ 
разобраться по возможности безпристрастно.

При рѣшеніи вопроса о средней школѣ въ Царствѣ Польскомъ необхо
димо имѣть въ виду три точки зрѣиія: польскую національную, русскую обще
ственную и русскую государственную. Польское общество горячо протестуете 
противъ бюрократической руссифицирующей школы съ русокимъ языкомъ пре- 
подаванія и, за малыми исключеніями, русскимъ составомъ учительскаго пер
сонала. „Школьныя вожделінія“ польскаго общества опредѣлилясь достаточно 
ясно. Поляки желаютъ національної! польской школы съ польскимъ языкомъ 
преподаванія и польскимъ составомъ учащаго персонала. Съ ихъ стороны 
надъ рѣшеніемъ школьнаго вопроса долго думать не приходится. Но является' 
вопросъ—какъ отнесется къ требованіямъ поляковъ русское общественное 
мнініе и возможно ли удовлетвореніе ихъ желанія имѣть польскую національ
ную школу съ точки зрѣнія интересовъ государства. Подъ словомъ „русское- 
общественное мнѣніе" мы понимаемъ точку узрінія русской прогрессивной ИНТ6Л-' 
лшеяціи не только на русско-польскія отношенія, но и вообще на характера 
отношеній русской государственности къ культурнымъ и политическимъ ннте- 
ресамъ инославныхъ и иноплеменныхъ. Вы спросите, почему мы считаемся съ 
мнішемъ только прогрессивной русской интеллигенціи и почему не. прішемъ ни
какого значееія мнѣеію интеллигенціи консервативной? Если русск! государ
ственный строй иміетъ надежду серьезно обновиться въ ближайпимъ буду- 
щемъ, то это обяовленіе совершится силой мнѣнія партій прогрессивной. При 
бюрократическомъ режимі всѣ иноплеменные подданные были подъ двойнымъ. 
подозрніемъ: какъ русскіе граждане, они были подъ двойнымъ подозрівіемъ 
потому, что въ неблагонадежности поцозрівалиеь всѣ русскіе граждане, меч- 
тавшіе о политической свободі, и какъ инбвѣрцы и иноплеменные, они въ 
силу своихъ націоеальныхъ особенностей разсматривались, какъ враги строя. 
Въ настоящій моментъ, когда идея народнаго представительства уже осуш.е- 
ствилась, такому несправедливому отношенію къ иноплеменнымъ гражданамъ 
не будетъ міста во внутренней политикі государства. Остается поэтому чисто 
государственная точка зрінія. Полезно ли для цілости и единства государ-



ства обособленіе окраинъ на почвѣ національнаго развитія? Не .грозите ли 
такое наденіе руссификацін распаденіемъ государства? Горькимъ опытомъ пере
живаемых! испытаній мы убѣдились въ томъ, какъ призрачна прочность 
государства, всюду несшаго раздоръ, обиду и ограниченіе правъ. Такое го
сударство кажется прочнымъ до тѣхъ поръ, пока „все благополучно". Но 
случись бѣда, потребуйся напряженіе силъ, и такое государство оказывается 
въ большой опасности. Такимъ образомъ, со всѣхъ трехъ точекъ зрѣнія, по
ложенных! нами въ основу школьнаго вопроса въ Дарствѣ Польскомъ, средняя 
іпкола не можетъ оставаться и дальше въ томъ состояніи, какою создала ее 
политика яедавняго прошлаго. Она не удовлетворяете поляковъ, не удовлетво
ряете общественна™ мнѣнія прогрессивных! русскихъ людей, вредна интере
сам! государства, такъ какъ оказалась совершенно неспособной удовлетво
рить тѣмъ задачамъ образованія и просвѣщенія, которымъ должна удовлетво
рять всякая школа. Ближайшій опытъ недавняго прошлаго показалъ, какой 
не должна быть средняя іпкола въ Царстві Польскомъ. Но вопросъ— какою 
она должна быть— вопросъ ближайшаго будущаго—остается пока открытым® 
даже для польскаго общества. Въ резолюцій февральскаго собранія родителей, 
поданной попечителю округа, родители просятъ только „о возстановленіи 
польской школы". Это выраженіе слишкомъ общее, детали каждой школы 
вещь настолько сложная, что случайно и спѣшно собиравшееся собраніе ро
дителей не могло заниматься ихъ разработкой. („Н. Вр.“).

Семья и школа.

Этотъ давно наболѣвшій вопросъ русской жизни явился предметом! весьма 
-оживленных! обсужденій на послѣднемъ Елецкомъ земскомъ собраніи. Ему 
прежде всего былъ посвященъ обширный докладъ гласнаго Я. А. Ростов
цева „О сближеніи семьи и шкыіы". Указавъ, что само правительство со
знаете ненормальность отношеній между семьей и школой и еще въ октябрѣ 
1904 г. учредило въ Петербургѣ особое совѣщаніе по этому вопросу, до
кладчик! перешелъ къ разбору правъ и обязанностей единственных! пред
ставителей общества— попечителей. Оказывается, права ихъ сравнительно съ 
обязанностями, ничтожны. Попечители могутъ сообщать негласнымъ иутемъ 
начальникам! среднихъ школъ о замѣченныхъ въ учебномъ строѣ недостат
ках!, —  въ крайнем! же случаѣ, они могутъ обращаться тѣмъ же негла
сным! путемъ къ попечителю учебнаго округа. Вотъ и всѣ права предста
вителей общества. „Ни въ увольненіи учителей, ни въ аттестованіи ихъ 
передъ начальством!, ни въ надзорѣ за преподаваніемъ или воснитаніемъ, 
они никакого почти вліянія оказывать не могутъ,— это дѣло директора и пе- 
дагогическаго совѣта". Въ виду всего этого г. Ростовцевъ предлагал! собра- 
яію ходатайствовать: 1) чтобы земству было предоставлено право избирать 
-своихъ попечителей, числомъ не менѣе двухъ; 2) чтобы избранные такимъ 
■образомъ попечители могли представлять и аттестовать учительскій и вос
питательный персонааъ и слѣдить за учебно-воспитательной частью и въ 
3) чтобы засѣданія педагогических! и хозяйственных! совѣтовъ учебныхъ 
заведеній были публичны. Собраніе, однако, нашло такую формулу черезчуръ 
детально регламентирующую желательное общеніе между школой и семьей. 
Юно отдало предпочтете редакцій, предложенной М. А. Стаховымъ, согласно 
которой слідуєте ходатайствовать о нарушеніи теперешней замкнутости гим-



шазической жизни и педагогическаго въ ней распорядка; о болыпемъ уча
стии и лучшей обезпеченносги представительства для заинтересованныхъ 
прежде всего въ воепитаніи юношества общества въ уаравленіи средними 
учебными заведеніями, независимо отъ участія общества въ содержаніи этихъ 
заведеній". Въ добавленіе къ этому собраніе постановило возбудить хода
тайство, чтобы представители общества были допущены къ участію при вы- 
<борѣ лицъ для замѣщенія должностей директора и инспектора. Наномппмъ, 
что огромное большинство приведенныхъ пожеланій нашло себѣ осуществле- 
ніе въ организаціи завѣдыванія коммерческими учебными заведеніями. Оче
видно., ничего еретическаго они собой не преставляютъ.

(„Сар. Л.“).

Проектъ уииверситетскаго устава,

Послѣдній съѣздъ профессоровъ въ Москвѣ, какъ извѣстно, поручнлъ 
■особой комиссіи, въ составъ которой вошли проф. И. И. Карѣевъ, И. М. 
Гревсъ и Д. Л Гриммъ и др., выработать проекта университетскаго устава. 
Въ настоящее время комиссія почти уже закончила свои труды. Въ основу 
выработаннаго комиссіей проекта положенъ, какъ и можно было ожидать, 
принципъ самой широкой автономій. Въ виду тог о, что. уставъ предназна
чается для высшихъ учебныхъ заведеній различныхъ типовъ, комиссія намі
тила лишь главный основ анія, которыя должны быть положены, по ея мнѣ- 
нію, въ основу университетской реформы, не останавливаясь на деталяхъ, 
намітить которыя рішено предоставить совітамъ самихъ учебныхъ заведеній. 
'Отношенія совѣтовъ высшихъ учебныхъ заведеній къ министерству нароянаго 
просвіщеній, согласно проекту комиссіи, сводятся къ тому, что министерство 
■наблюдаете за правильностью иснолненія совѣтами университетскаго устава. 
Въ случаі возникновения между министерствомъ народнаго просвѣщенія и 
совѣтами высшихъ учебныхъ заведеній какихъ-либо конфликтовъ изъ-за тол- 
кованія той или другой статьи устава, разрішеніе спора предоставляется 
правительствующему сенату. Діленіе профессорЬвъ на ординарныхъ и экстра 
ординарныхъ уничтожается. Всі профессора иользуются одинаковыми правами 
и получаютъ одинаковое вознагражденіе, причемъ т. н. „гонорарная система", 
конечно, отміняется. Послі 15*лѣтняго занятія профессором! каѳеяры, про- 
■фессоръ можетъ быть оставленъ совітами факультетовъ на занимаемой имъ 
каѳедрі еще на 5 літъ; по истеченіи же этихъ пяти літъ онъ можетъ 
остаться въ университеті лишь на правахъ нриватъ-доцента. Совѣтъ универ
ситета предоставляете самыя широкія права совѣтамъ факультетовъ, не 
вміншваясь по возмояшости во внутреннія ихъ діла. Въ составъ совѣта 
входятъ всѣ безъ исключенія профессора и выборные представители отъ кор
порацій младшихъ преподавателей: лаборантовъ, ассистентовъ, адъюнктовъ, 
прозекторовъ и проч. и тѣхъ изъ прпватъ-доцентовъ, которые будутъ избраны 
въ составъ корпорацій младшихъ преподавателей. Хозяйственными дѣдами 
университета завідуєте ректоръ, избираемый, какъ и деканы факультетовъ, 
на одинъ годъ, и хозяйственная комиссія изъ совѣта профессоровъ.

Профессоромъ можетъ быть только лицо, обладающее ученой степенью и 
■извѣстное своими учеными трудами; профессора, какъ и другіе преподава
тели въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, выбираются совѣтами факультетовъ 
а утверждаются совітами профессоровъ. По вопросу о приватъ-доцентахъ



голоса въ комиссіи раздѣлились; одни находили достаточными обусловить 
приватъ-доцентуру полученіемъ докторской степени, другіе же предла
гали требовать защиты диссертаціп. Магистерская степень упразднена совер
шенно.

Студенты, по проекту комиссіи, избираютъ себѣ кругъ слушаемыхъ пред- 
метовъ по своему усмотрѣнію и подвергаются экзаменам* но университет 
ское свидѣтельство не' даетъ никакнхъ преимуществъ, Въ дѣйствптельные 
студенты поступають всѣ окончивпііѳ среднія учебныя заведенія, безъ разли 
чія пола, національности и религіи. Совѣтамъ ирофессоровъ предоставляется, 
однако, право требовать сдачи дополнительныхъ экзаменовъ по предметами, 
которые они найдуть нужными. Вольнослушателями предполагается открыть 
самый широкій доступи. Замѣтимъ въ заключеніе, что, по проекту комиссіи, 
женщинами предполагается предоставить въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
такія же нрава по замѣщенію каѳедръ, полученію ученыхъ степеней и проч., 
какъ и мужчинами. („Наша Ж.“).

Университет* и дума въ Москвѣ.

Покойный ректоръ московскаго университета профессоръ кн. Трубецкой 
прислали въ городскую думу благодарность за привѣтствіе города по поводу 
университетской автономій. „Велика и ясна связь университета,—говорить 
кн. Трубецкой,—со всѣмъ русскими обществомъ, и никогда не была она такъ 
ощутительна, какъ въ наши дни, когда мы всѣ были одержимы одними об
щими недугомъ,—жили одними стремленіемъ— чувством* Въ академической 
автономій, къ которой мы такъ долго стремились, которую мы получили въ 
послѣдній часъ, мы видимъ не только нравственную побѣду университета, но 
и всего русскаго общества. И какъ ни цѣнимъ мы это первое условіе ака
демической свободы и порядка, мы не можемъ не сознавать, что упорядоче- 
ніе и упроченіе истиннаго академическаго строя и преусиѣянія университета 
зависать отеынѣ отъ единодушныхъ усилій и отъ нравственной поддержки 
общества, отъ его любовнаго и бережнаго отношевія къ университету. Вотъ 
почему намъ такъ дороги привѣтъ города Москвы, подъ сѣныо котораго вы- 
росъ университетъ. Тяжки были удары, которые обрушились на него за по- 
слѣднюю четверть вѣка, но сочувствіе и уваженіе русскаго общества не по
рывались даже тогда, когда между вимъ и университетомъ воздвигались ис
кусственный преграды. Теперь, когда онѣ пали и когда университетъ вмѣстѣ 
со всей Россіей возрождается къ новой жизни, мы увѣрены, что русское об
щество сумѣетъ сохранить его среди грядущихъ опасностей, какъ бы велики 
онѣ ни были. Исиытанія насъ ожидают* но мы увѣрены, что Москва не 
даетъ заглохнуть своему университету въ самый великій моменти русской 
исторіи, когда отъ всего русскаго общества требуется необходимый подъемъ 
умственных* культурныхъ и просвѣтительныхъ с или. Прекращеніе всякой 
научной работы, крушеніе университета въ разгарѣ политической борьбы 
было бы величайшими пораженіемъ русскаго просвѣщенія, нравственными по- 
раженіемъ освободптельнаго дввжевія. Проникнутый этимъ сознаніемъ, совѣтъ 
московскаго университета благодарить городскую думу за ея привѣтъ".

Приватъ-доценты, лаборанты и другіе младшіе преподаватели московскаго 
университета приступили къ коллективному обсужденію вопроса о своихъ пра
вах* обязанностяхъ и матеріальномъ положеній. («кус. В.“).



Незаконное ограниченіе.
Автономія университетов®, не взирая на кратковременность своего суще- 

•ствованія, уже начинаетъ давать вполнѣ реальные, давно желанные резуль
таты. Покойный ректоръ московскаго университета, князь С. її. Трубецкой, 
возбудил® передъ совѣтомъ московскаго университета вопросъ о нецравиль- 
нооти огранпченія какою бы то ни было „нормою" правъ на иоетуиленіе въ 
университет® получивших® аттестаты зрѣлости евреевь. По справкам® ока 
залось, что въ IX томѣ свода законов®, изданія 1876 года, была статья 996, 
которая гласила: „дѣти евреев® могутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ 
всякаго  р а з л и ч ія  от ъ д р у г и х ъ  д е т е й , въ общих® казенных® учебныхъ 
заведеніяхъ и частных® училищахъ и пансіонах® тѣхъ мѣстъ, въ коихъ жи
тельство отцам® ихъ дозволено. Обучеяіе дѣтей евреевъ-купцовъ и почетных® 
граждан® въ общихъ казенных® учебныхъ заведеніяхъ, а гдѣ таковых® нѣтъ, 
въ еврейских® казенных® училищахч, о б я за т ел ьн о , съ тімъ, чго дозволяется 
•евреям®, если пожелают®, учредить на свой счетъ при гимназіяхъ и другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ особые для своихъ дѣтей пансіоны". Эта статья сохра
нилась въ дѣйствующемъ законі ціликом® и до настоящаго времени (см. томъ 
IX св. зак., изд. 1899 г., по ирод. 1902 г., ст. 787).

Сохранила свою силу также и статья 788 того же тома, гласящая, что 
„тѣмъ изъ евреев®, кои, окончивъ гимназическій курсъ, получат® аттестат® 
и пожелают® пріобрісти высшее образованіе, дозволяется вступать для 
продолженія наукъ въ университеты, академій и другія высшія учебныя заве
денія по всей Имперіи". Однако, въ теченіе послѣднпхъ восемнадцати літъ 
для большинства юношей-евреевъ двери университета были закрыты.

Единственным® осяованіемъ для такого, совершенно безаримірнаго огра
ничения шестимилліоннаго оврейскаго населенія пмперіи въ правах® на обра
зованіе служил® не имѣющій силы закона циркуляр® министра народнаго про
свіщеній, ссылающійся на безгласное, никогда не обнародованное и потому 
также не иміющее силы закона, Высочайше утвержденное положеніе комитета 
министровъ. Этимъ положеніемъ министру народнаго просвіщенія предоста
влено право ввести признаваемыя имъ необходимыми мѣры к® ограниченно 
пріема евреев® въ подвідомственныя ему учебныя ззведенія. Означенный цир
куляръ министра народнаго просвіщенія, данный 6-го іюля 1887 г. на имя 
попечителей учебныхъ округовъ, впервые установил® процентную норму для 
студентов® евреев® (Ю°/0 для знаменитой „черты осѣдлости", 5°/0 для внут
реннихъ городов® Имперіи и 3°/0 для столиц®). Затѣмъ министерство народ
наго просвіщенія не уставало ежегодно подтверждать ректорам® уяиверсите- ч 
товъ особыми циркулярами о необходимости строгаго и неуклоннаго соблю
д а я  процентой нормы для пріема въ университетъ юношей евреев®. Такіе 
»руководящіе“ циркуляры вплоть до нынѣшней осени неизмінно получались 
черед® началом® каждаго академическаго года. Но ни циркуляры министровъ, 
ви тайныя, не распубликованный законнымъ порядком® во всеобщее свідѣніе, 
положеній не могуіъ быть обязательны для самоуправляющихся университет
ских® совітовъ. Слідовательно, совѣты университетов® иміютъ полное право 
игнорировать эти внізаконныя распоряженія и руководствоваться въ своихъ 
•постановленіяхъ исключительно дійствующимъ и неотміневиымъ законом®, 
Допускающим® пріемъ юношей-евреевъ во всі высшія учебныя заведенія на 
'Общем® основаній. („Варне. В.“).



Расширеніе программы гигіеническихъ курсовъ

Въ виду возяикшаго въ правительственныхъ сферахъ предноложенія объ* 
учрежденій института фабричныхъ инспектриссъ, администрація женскихъ 
гигіеническихъ курсовъ общества охраненія здоровія женщинъ возбудила хо
датайство о расширеяіи ирограммы курсовъ, введеніемъ въ нее спеціальныхъ 
предметовъ изъ области гигіены. а также и предметовъ общеобразовательнаго 
характера въ тѣхъ видахъ, чтобы оканчивающія на курсахъ могли занять 
должности инспектриссъ.

Въ настоящее время дирекціен курсовъ полученъ изъ министерства внут
реннихъ дѣлъ отвѣтъ, которымъ расширеніе программы спеціальныхъ курсовъ 
признано возможным! Что же касается ходатайства о введеній въ программу 
политической экономіи и основъ государственна™ права, то министръ вну
треннихъ дѣлъ А. Г. Вулыгинъ находитъ, что обѣ эти науки непосредствен
на™ отношенія къ гигіенѣ не имѣютъ, и что ходатайство о включеній ихъ 
въ программу вызвано исключительно существующимъ иредноложеніемъ объ 
учрежденій министерствомъ финансовъ института фабричныхъ и ремесленных! 
инспектриссъ п о пополненіи персонала этого института лицами, окончившими 
на курсахъ. Не отрицая но существу желательности осуществленія этого»' 
мѣропріятія въ будущем!, министръ тѣмъ не менѣе находитъ, что въ настоя
щее время, когда самый вопросъ объ учрежден™ института инспектриссъ 
находится еще въ области предположен^, измѣненіе характера гигіеническихъ 
курсовъ, введеніемъ въ ихъ программу предметовъ политическаго свойства, 
представляется преждевременнымъ и недостаточно обоснованным! почему ш 
подлежите отклонеяію. („Бирж. Вѣд.“).

М. Ю. Гольдштейнъ.

(Некрологъ).

Михаилъ ІОліевичъ Гольдштейнъ родилс'я въ Одессѣ въ 1853 году. Окон
чи въ курсъ въ одной изъ одесскихъ классичеекихъ гимназій, онъ поступил! 
въ тогдашнюю медико-хирургическую академію, гдѣ, подъ просвѣщеннымъ по- 
кровительствомъ Д. А. Милютина, подвизались такіе люди науки, какъ Бот- 
кинъ, Эйхвальдъ, Горвицъ, Груберъ. Вскорѣ М. Ю. увлекся химіей и весь 
свой досугъ посвятилъ этому предмету, который въ академій преподавался 
тогда покойнымъ В. II. Бородинымъ, превосходнымъ химикомъ п въ то же 
время композиторомъ, стяжавшимъ себѣ извѣстность и славу далеко за пре
делами своей родины. Общіе научные и музыкальные интересы (М. 10. былъ 
также отлпчнымъ любителемъ-піанистомъ) послужили почвой для возникновенія 
искренней дружбы между учителемъ и его подававшимъ наилучшія надежды 
ученикомъ, длившейся до самой смерти Бородина Увлеченіе химіей и вообще 
естествознаніемъ, а также философіей помѣпіало однако М. Ю. окончить пол
ный курсъ въ медико-хирургической академій, и онъ, чуть ли не студентомъ 
Ѵ-го курса, оставилъ академію и уѣхалъ въ Германію „доучиваться"... Онъ 
не принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые могутъ себя посвятить про
фесій, дающей, можетъ быть, вѣрный кусокъ хлѣба, но не удовлетворяющей 
внутреннимъ, завѣтнымъ потребностямъ и запросамъ ихъ души.

Поработавъ въ одномъ изъ нѣмецкихъ университетовъ, покойный получил!



степень доктора философіи, давшую ему право подвергнуться въ Россіи экза
мену на степень магистра химіи, каковой экзаменъ покойный а выдержалъ 
съ полнымъ успѣхомъ. [іослѣ этого онъ иосвяталъ себя педагогической дѣя- 
тельности въ качествѣ преподавателя химіи и физики въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Эта дѣятельность ему всегда казалась болѣе для него подхо
дящей, чѣмъ врачебная. Не переставая работать, насколько это возможно 
для учителя, надъ вопросами своей любимой науки, М. Ю. училъ въ Смоль- 
номъ институт??, въ гимназіи и реальномъ училшцѣ Гуревича, въ реальномъ 
училищѣ Богинскаго, въ женскихъ гимназіяхъ кн. Оболенской, Стоюниной, на 
нѣкоторыхъ профессіональныхъ курсахъ, работалъ въ качествѣ ассистента по 
каѳедрѣ химіи въ военно-медицинской академій, сотрудничалъ въ „Русской 
ИІколѣ", дѣлалъ доклады разнообразнѣйшаго содержаяія въ засѣцаніяхъ раз
ныхъ отдѣловъ Педагогическаго музея военно-учебныхъ заведеній. Въ 1890 г. 
покойный нолучилъ степень магистра химін отъ физико-мэтематическаго фа 
культета Харьковскаго университета за диссертацію подъ заглавіемъ „Мате
ріали! по вопросу о высотахъ подъема соляныхъ растворовъ въ капнллярныхъ 
трубкахъ". Вскорѣ онъ былъ допущенъ къ чтенію лекцій въ С.-Пб. универ
ситет, въ качествѣ приватъ-доцента, ио предмету теоретической химіи. Вывшіе 
слушатели его отзываются объ этомъ курсѣ съ величайшей похвалой.

Многочисленные ученики и ученицы покойнаго вообще съ живѣйшимъ во- 
сторгомъ вспоминаютъ о своихъ занятіяхъ подъ руководствомъ М. Ю. При 
своей большой эрудиціи, М. Ю. былъ педагогъ въ истинномъ смыслѣ этого 
слова. Онъ умѣлъ ко всякому, простому или сложному, практическому или 
теоретическому, конкретному ври отвлеченному, вопросу подходить съ такой 
стороны, что ученики его заинтересовывались дѣломъ не только по-учени
чески, но со воѣмъ жаромъ и рвеніёмъ, какіе только и способенъ въ своихъ 
ученикахъ вызывать истинный учитель. М. 10. былъ именно такимъ учите- 
лемъ, такъ какъ обладалъ даромъ превращать своихъ учениковъ въ това
рищей по общему и великому дѣлу совмѣстнаго исканія истины и совмѣст- 
наго же служенія ей на почвѣ этого безкорыстнаго исканія. Мнѣ приходилось- 
слышать неоднократныя выраженія истиннаго восторга отъ компетентныхъ 
лицъ, почему-либо присутствовавшихъ на урокахъ М. Ю., по поводу того 
искусства, съ которымъ М. Ю. будилъ самодѣятельность и самостоятельное- 
мышленіе учениковъ.

Для учениковъ своихъ и ученицъ онъ былъ. впрочемъ, не только люби- 
мымъ преподавателемъ. Онъ былъ ихъ учителемъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда къ нему обращались за отвѣтама на тѣ или иные наболѣвшіе вопросы;, 
онъ способствовалъ ихъ самообразованію; онъ ободрять ихъ „въ минуту жиз
ни трудную", и это ему, всегда бодрому и не унывавшему ни при какихъ. 
обстоятельствахъ, отлично удавалось; онъ хлопоталъ за нихъ, когда они въ 
томъ нуждались, пріискивалъ для нихъ работу, помогалъ имъ, чѣмъ и какъ 
могъ: словомъ, дѣломъ, нравственно, матеріально. Однимъ словомъ: ему часто 
доводилось бывать и другомъ своихъ учениковъ, и ихъ товарищемъ.

Педагогическая дѣятельность М. Ю. совпала какъ разъ съ тою эпохой 
русской жизни, когда она съ особеннымъ рвеніемъ занималась превращеніемъ 
учителей всѣхъ учебныхъ заведеній въ пресловутыхъ „человѣковъ въ футля- 
рахъ". То была эпоха 80-хъ годовъ минувшаГо столѣтія, эпоха совершенно 
сознательной правительственной и невольной, не менѣе сознательной, обще
ственной реакцій. Это была эпоха восхваленія „малыхъ дѣлъ", восхваленій 
теорій „непротивленія злу", эпоха процвѣтанія въ школѣ толстовско-делянов-



скоп „системы" во всей ея красѣ и великолѣпіи. Изъ крупныхъ педагоговъ 
были еще живы, но постепенно сходили со сцены Стоюнині, Гердъ, Викторъ 
Острогорскій, Страннолюбскій...

Покойному М. Ю. трудно было остаться на педагогическомъ поприщѣ 
•объектпвнымъ созерцателемъ того, къ чему эта реакція привела родину: не 
даромъ же онъ въ дни далекой юности былъ „народникомъ", вѣрившимъ въ 
великое будущее русскаго народа, давшаго человечеству русскую литературу, 
русскую музыку, русские искусство!..

И вотъ наступаете для М. 10. время, когда онъ понемногу, сначала доб
ровольно, а впослѣдствіи и поневолѣ, прпнужденъ сократить свою педаго
гическую дѣятельность и начать свою публицистическую и общественную. Онъ 
начинаете писать научные и публшшстияескіе фельетоны (въ „Новостяхъ"), 
работаете въ двухъ энциклонедическихъ словаряхъ, въ „Мірѣ Божіемъ", пе
реводите („Очерки исторіи естествознанья" Данемана), редактируете чужіе 
переводы, вообще не отказывается ни отъ какой литературной работы. Но и 
івъ этой работѣ, какъ мнѣ доводилось убѣждаться изъ разговоровъ съ иокой- 
нымъ, онъ не яаходилъ полнаго нравственна™ удовлетворенія...

Въ 1901 году М. Ю., въ качествѣ члена нынѣ не существующаго „Союза 
писателей", вмѣстѣ со многими другими, подписывается подъ взвѣстнымъ 
протестомъ противъ поведенія полиціи во время демонстрацій на Казанской 
площади въ Петербургѣ и тѣмъ, кажется, виервые компрометируете себя въ 
глазахъ какъ учебнаго начальства, такъ и администраиіи вообще. Впослѣд- 
ствіп онъ принимаете участіе и въ нѣкоторыхъ другихъ гіроявленіяхъ обще
ственнаго протеста противъ тѣхъ или иныхъ неприглядныхъ явленій нашей 
жизни, и дѣло доходите до того, что ему сначала приходится переселиться 
въ Финляндію, а потомъ подвергнуться административной высылкѣ въ Новго
рода Передъ самымъ возвращеяіемъ М. Ю. изъ Новгорода въ столицу у 
него ділаютъ обыскъ, результатомъ котораго является новая административная 
кара— ссылка въ Архангельскъ ва пять лѣтъ. Съ семьей на рукахъ, безъ 

• средствъ къ жизни, М. Ю задумываете устроить въ Архангельекѣ техно хи
мическую лабораторію; ему это разрѣшаютъ, но и для эіого нужны деньги и 
практическая смѣтка, а у М. 10. не было ни того, ни другого... Зато онъ 

для тамошней колоній политическихъ ссыльныхъ становится предметомъ ис- 
кренняго уваженія и любви: его дѣтски-веселый нравъ, его неизмѣнная бод
рость и вѣра въ жизнь, его неизмѣнное радушіе, его постоянная готовность 
помочь ближнему, дѣлаютъ его чуть ли не центральною фигурою всего 
кружка...

М. Ю. былъ человѣкъ въ высшей степени мвогосторонній, истинно обра
зованный, великолѣпный учитель, превосходный ораторъ и лекторъ, человѣкъ 
разнообразнѣйшпхъ способностей и познаній, піанпстъ-любитель, отлично и 
со вкусомъ игравшій сотни піесъ по слуху. Это былъ также отзывчивый и 
добрый товарищъ. Но сверхъ того онъ, очевидно, обладалъ живымъ и яр- 
кимъ нолитвческимъ темпераментомъ. Онъ, конечно, съ избыткомъ былъ ода- 
ренъ отъ природы всѣмъ, что достаточно для того, чтобы занять видное, теп
лее и удобное мѣсто на пиру жизни Вмѣсто этого онъ въ самомъ началѣ 
своей общественной дѣятельности посвящаете себя скромной во всѣхъ отно- 
шевіяхъ учительской дѣятельности... Не найдя въ ней полнаго удовлетворе
нія, онъ превращается въ одного изъ самыхъ образованныхъ талантливыхъ, 
но въ то же время изъ самыхъ не обезпеченныхъ представителей русской ли
тературной богвмы. Вмѣсто того, чтобы потихоньку да полегоньку добраться



съ помощью нѣсколькихъ малеиькихъ компромиссов! съ совѣстью до уни
верситетской или медицинской каѳедры, онъ предпочитаете посвятить себя бѣ- 
ганію по урокамъ. Вмѣсто того, чтобы потерпіть и дослужиться до пенсій илн 
пойти по административно-педагогической службі, онъ бросаете „все" и подъ 
псевдонимами „СагЪашез" и „Ми^ііеѣ" начинаетъ жить литературным! 
трудомъ. т. е. жить впроголодь. Будучи вооруженъ для добычи хліба лучше 
МНОГИХ! своихъ товарищей и сверстников!, М 10., уже не молодой человѣкъ, 
избирает! себі нрофессію не только новую, но и плохо обезпечивающую тіхъ, 
кто себя не съ юныхъ лѣтъ ей посвятилъ. Эта для М. 10. весьма характер
ная способность пренебрегать матеріальными соображеніями не мало портила 
ему жизнь. Его даже нельзя считать такъ наз. неудачником!: чго бы онъ ни 
предпринимал!, ему все или почти все удавалось. Во предпринимал! онъ 
всегда что-нибудь такое, что бывало для него невыгодно, нритомъ всегда не 
во-время.

Умереть этому идеалисту пришлось тоже не во-время, а именно наканунѣ 
амнистіи, не дождавшись дня, когда овъ могъ бы вернуться въ столицу и 
здѣсь свободно предаться любимой имъ общественно-политической’ дѣятель- 
ности! Умеръ онъ 19-го октября въ Архангельскѣ. Гробу съ его останками 
тоже не посчастливилось: онъ долженъ былъ прибыть въ Петербург! 29-го 
октября, но, бывъ задержанъ по пути, прибылъ на слідующій день, когда въ 
столиці распространились слухи о предстоящих! проявленіяхъ „несочувствія" 
черня къ интеллигенціи. Благодаря этимъ случайностям!, проводить прахъ до- 
койнаго собралось только человікъ 200  или около того.

Умеръ М. Ю. Гольдштейнъ мученическою смертью: отъ смертельных! по- 
боевъ, нанесенных! ему возбужденною искусственно противъ интеллигенціи 
чернью.

С. Ш охоръ-Троцкій.

„Русская школа", октябрь- -поябрь. Л?Л* 10— 11. отд. и. 8



Р азны я извѣ етія  и  еообщ енія.

Университетскія комиссіи. 13 сентября состоялось засѣданіе совѣта 
профессоровъ с.-петербургскаго университета, на которомъ происходили вы
боры комиссіи профессоровъ, обязанной, согласно пункту второму временныхъ 
правилъ, завѣдывать совмѣстяо съ ректоромъ всѣми университетскими д і 
лами, требующими наиболѣе скораго разрііпевія. Кромѣ декановъ, въ составъ 
этой комиссіи оказались избранными: отъ юрвдическаго факультета— профес
сора Покровскій и Д. Гриммъ, отъ физико-математическаго— проф. Марковъ 
и Фаворскій, отъ филологическаго— Зілинскій и Е. Гриммъ и отъ факуль
тета восточныхъ языковъ— проф. Бартольдъ. Относительно условныхъ дерево- 
довъ студентовъ совітъ профессоровъ высказался отрицательно и рѣшилъ 
чтеніе лекцій продолжать съ того отдѣла, на которомъ они прекратились 
прошлой весною, при чемъ самый порядокъ лекцій какъ для студентовъ вновь 
поступившихъ, такъ и старшихъ курсовъ, будетъ онредѣленъ каждымъ фа- 
дсультетомъ самостоятельно. Въ виду просьбъ студентовъ государственные эк
замены рѣшеяо отложить съ осени до декабря місяца. По поводу требованія 
студентовъ о возвращеніи предсідательствовавшаго на сходкі 7 февраля 
студента Замятина ректоръ университета И. И. Боргманъ доложилъ совѣту, 
что въ настоящее время Замятину разрішено товарищемъ министра вяутрен- 
яихъ дѣлъ ген.-м. Д. Ф. Треповымъ возвратиться въ Петербургъ.

(„Н. В.“).

Выборные деканы въ Спб. университет!. Профессора Петербургскаго 
университета 9 сентября избирали изъ своей среды, согласно яовымъ времен- 
нымъ правиламъ, факультетскихъ декановъ и секретарей. Историки и филологи 
избрали деканомъ экстраординарна™ профессора по каѳедрѣ исторіи западно- 
евронейскихъ литературъ Ф.. А. Брауна, секретаремъ экстраординарна™ про
фессора по каѳедрѣ классической филологіи С. А. Жебелева. Деканомъ юри- 
дическаго факультета избранъ ординарный нрофесоръ по каѳедрі энциклопедіи 
м философіи права Л. I. Петражицкій (13 избирательныхъ изъ 16), секре
таремъ— экстраординарный профессоръ но каѳедрѣ уголовнаго права и судо
производства А. А. Жижиленко. Физико-математическій факультете избралъ 
деканомъ ординарнаго профессора по каѳедрѣ зоологіи, сравнительно анатоміи 
и физіологіи Б. М. ПІимкевича, секретаремъ— ординарнаго профессора но 
каѳедрі чистой математики И. Л. ІІташицкаго. 10 сентября состоялись выборы 
по факультету восточныхъ языгсовъ. Деканомъ избранъ ординарный профессоръ 
по каѳедрѣ персидской словесностл В. А. Жуковскій, секретаремъ— экстраор
динарный профессоръ но каѳедрѣ турецко-татарский словесности П. М. Меліо- 
ранскій. („Н. Вр.“).



Выборы стар ость  въ Спб. университет*. 12-го октября, въ уни
верситет* состоялись выборы старости по факультетами: иоторико филологи
ческому, физико-математическому и юридическому. Передъ выборами кандн-- 
датами были произнесены программный рѣчи. Въ результат* вездѣ одержали 
побѣду кандидаты коалиціоннаго совѣта. Такъ, изъ двадцати двухъ мѣстъ 
шослѣдаему принадлежит* шестнадцать. Выбранными оказались: на исторнко- 
филологическомъ факультет*— Богаевскій и Кучеровскій; на физико-матема- 
тическомъ факультет*, на естественяомъ отдѣлееіи— Аполлоновъ, Кавгородовъ, 
Огородников* Віанки; на ыатематическомъ отдѣлевіи— Каплан* Кузьминъ, 
Богуславскій; на юридическомъ факультет*— Замятинъ, Энгель, Войтинскій, 
Вразоль, Дорошенко, Севрукъ, Минкевичъ, Даниловъ, Макарови, кн. И. Чер
касов* Кузьминъ Караваев* Виленкинъ. Судя по рѣчамъ, можно предполо
жить, что выбранные старосты сейчасъ же займутся выработкой автономій 
студенчества и, вообще, отстаивая академическіе интересы, они никогда не 
■будутъ забывать и политических* близкихъ студенчеству. На первой очереди 
•стоят* учреждеяіе бюро для нріисканія занятій, участіе въ обществ* вспо- 
шществованія студентамъ, участіе въ совѣтской комиссіи н др.

I  'Ч .'- ' ■ („Нов.“)

Литературно-художественный кружокъ. Студенты Саб. университета 
чзовмѣстно со слушательницами бестужевскнхъ курсовъ органязовываютъ лите
ратурно-художественный кружокъ. Будутъ устраиваться музыкально-вокальные 
вечера и спектакли. Организаторы предлагаютъ товарищами, обучающимся въ 
драматическихъ школахъ или вообще интересующихся и стоящихъ за художе
ственное развитіе принять участіе въ кружкѣ. Но выясненіи числа участяи- 
ковъ будетъ устроено собраніе для выработки устава и выборовъ долясностяыхъ 
лицъ. („Нов.")

Женщины въ Петербургскомъ университет*. Вопросъ о допущеній 
лицъ женскаго пола къ слушавію лекцій въ петербургскомъ университет* уже 
рѣшенъ на половину... самою жизнью: за послѣдиіе дни на лекціяхъ нѣко- 
торыхъ нрофессоровъ нрисутствуютъ женщины, и, по наблюденіямъ профессо
ров* это присутствіе отнюдь не мѣшаетъ ни лекторами, ни слушателями. 
Напротив* лица женскаго пола своимъ сосредоточенными вниманіеыъ и глу
боко-серьезными отвошеніемъ къ дѣлу подають даже нримѣръ иными студен
тами. Конечно, присутствіе жевщинъ на лекціяхъ въ университет* пока еще 
считается явлевіемъ только терпимыми, но въ профессорской сред* царитъ 
твердое убѣжденіе, что уже на-дняхъ послѣдуетъ оффиціальное распоряженіе 
о, временном* на первыхъ порах* допущеній въ университетъ лицъ женскаго 
пола, обладающихъ установленными научными цензомъ.

(„Нов.").

Въ казанскомъ университетЬ. Совѣтъ университета на состоявшихся 
за послѣднее время совѣщаніяхъ признали свободу студенческихъ союзовъ 
и еобраеій, постановили полную амнпстію для всѣхъ уволеяныхъ студентовъ 
и , принятіе ихъ въ университетъ и высказался за упраздневіе университет
ской инснекціи. Но въ виду того, что это пока выходить изъ предѣловъ 
жомпетенціи совѣта, онъ постановили радикально пзмѣнпть функцій ивспекціи, 
придавая ей значеніе справочааго бюро п освобождая, ее отъ обязанностей
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надзора. Инспекціи воспрещаются всякія сношенія съ посторонний відомст
вами. Институт® неделей упраздняется, и педеля уволены. Совітъ выказался- 
также за упраздненіе всяких® національныхъ ограниченій въ отношеніи пріема 
студентовъ. Въ утвердительном® смыслі разрішенъ вопрос® о допущеній въ 
университетъ женщинъ; допускается также пріемъ реалистов® и семинари
стов®. Министру народнаго просвіщенія послана телеграмма съ ходатайством® 
о разрішеніи пріема въ университетъ кончивших® гимназію евреев®, пода
вших® прошенія. Постановленій о расширеніп доступа въ университет® будут® 
предоставлены въ министерство въ виді ходатайства.

(„Волж. В.“).

Университетъ св. Владиміра о малорусском* языкѣ. Состоялось 
засідавіе совіта университета св. Владиміра по вопросу о малорус
ском® языкѣ. Совѣтомъ единогласно принято заключеніе коммиссіи, избранной 
СОВІТОМЪ ПО вопросу 0 Малорусском® ЯЗЫКІ и рішеніяхъ, созданных® для 
него и для малорусской литературы законами 1876  и 1881 годов®. Комис- 
сія, въ обстоятельном® докладі высказалось единогласно за полную отмЪяу 
указанных® законов® и за предосгавленіе такихъ же правъ для языка и 
литературы малорусских®, какими пользуются русскій языкъ и русская лите
ратура. („Кіевл.)

О преподаваніи гигіены. Въ министерство народнаго просвіщенія не
однократно поступали ходатайства нікоторыхъ земствъ о введеній къ курс® 
учительскихъ семинарій, школъ и курсоьъ, какъ обязательнаго предмета,—  
гпгіены и санитарш въ объемі, достаточно исчерпывающем® санитарные ин
тересы деревни и сельской школы. Въ виду того, что учителя, дѣйствительно, 
могутъ явиться лучшими проводниками свѣдіній по гигіені среди сельскаго 
населенія и тімъ способствовать улучшевію санитарных® условій деревни, 
министерство народчаго просвіщенія удовлетворило эти ходатайства земСкахъ 
собраній; въ настоящее время уже составлены проекты программъ препода- 
вані» основ® гигіены для всѣхъ учебныхъ заведеній, приготовляющих® • 
учителей. („Бирж. В .“)

Жалобы совѣта политехническаго института . Совѣтъ политехни- 
ческаго института сообщил® министру финансовъ распоряженіе товарища 
министра внутренних® діл®, Трепова о недосушеній проф. М. Ковалевскаго 
къ чтенію лекцій въ институті, несмотря на то, что послѣднему чтеніе лекцій 
разрішено министром® финансовъ. Если и вторичное разрішеніе министра 
финансовъ окажется безрезультатным®, совітъ института рішилъ обратиться 
съ жалобой въ 1-й департаменте правительствуюшаго сената на превышеніе 
власти ген.-м. Треповымъ. Часы и вторая аудиторія для М. М. Ковалевскаго- 
оставлены.

Пріемъ евреев* въ политехникум *. 24-го сентября въ кіевскомъ 
политехническом® институті состоялось засѣданіе совіта. Въ ряду подлежав
ших® разсмотрінію вопросов® одно изъ первыхъ містъ занимал® вопросъ о 
дополнительном® въ текущем® году пріемі въ институт® евреев®. Совітъ рѣ- 
іпилъ въ этомъ году принять всіхъ евреев®, подавших® прошеніе о зачисле
ній ихъ кандидатами. Таковых® иміется человікъ тридцать. Фактически это



■«сводится къ уравненію конкурсной суммы отмѣтокъ какъ для христіанъ, такъ 
и для евреевъ. На этотъ годъ совѣтъ Оставляете, однако, за собой право 
расаредѣленія вновь нриннмаемыхъ евреевъ по отдѣленіямъ независимо отъ 
полученныхъ ими на конкурсі отмітокъ; иначе пришлось-бы прибігнуть къ 
массовому переміщенію оринятыхъ въ этомъ году студентовъ съ одного от- 
дѣленія на другое, что, конечно, невозможно. Что-же касается пріема въ 
слідующемъ году, то совѣтъ прпнципіально рѣшилъ не дѣлать никакой раз
ницы между христіанамн и нехристіанами. („Нов.").

Въ женскомъ медицинскомъ и н с ти т у т ! Изъ 1,400 прошеній о 
приняты, поданныхъ въ Петербургскій женскій медицинскій институтъ, полу
чили удовлетвореніе меніе 200 и боліе 1 ,200  получили отказъ за недо- 
статкомъ свободныхъ вакансій. Говорять, что въ стінахъ института разыгра
лись самыя горесгныя сцены: дѣвушки изъ бідныхъ семей, которыя все 
сдѣлалп и наконецъ потребовали у семей своихъ не мало матеріальныхъ 
жертвъ, чтобы подготовиться къ институту, навзрыцъ плакали, получивъ 
фатальный, непредвидѣнный и ничѣмъ лично ими не вызванный отказъ. Для 
/.нихъ это прежде всего матеріальное разореніе.

(-І.И. И|>.“)

Врачебно-санитарное д іл о  въ средней ш кол і. Министерствомъ на- 
■роднаго просвіщенія выработанъ рядъ мѣропріятій но улучшенію врачебно- 
санитарнаге діла въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Вопросъ о санитарномъ 
надзорѣ за учебными заведеніями поставленъ до сихъ поръ крайне неудов
летворительно по многимъ прпчинамъ. Такъ, в і  настоящее время врачп ііри 
мужскихъ гимназіяхъ и техническихъ училищахъ получаютъ совсѣмъ ничтож
ное возна-ражденіе (300  рублей въ годъ), а въ женскихъ гимназіяхъ слу
жать безплатно. Заботясь объ улучшеніи этого діла, министерство составило 
прежде всего списокъ врачей и проекте организаціи санитарнаго надзора на 
болѣе цѣлесообразныхъ основаніяхъ. Кромѣ учнлищвыхъ врачей предположено 
установить новыя должности окружныхъ санитарныхъ врачей, при учебпыхъ 
округахъ (содержаніе три тысячи). Затімъ учреждаются школьно-санитарные 
совіты тоже при округахъ, подъ предсідательствомъ окружнаго санитарнаго 
врача, въ составі училищныхъ врачей города и двухъ-трехъ представителей 
общественно-санитарной оргаяизаціи городской и земской. На обязанности 
такихъ совітовъ будетъ оцінка кандидатовъ на должности школьныхъ вра
чей. Съ цілью поднять матеріальное и слузкебное положеніе самихъ врачей 
средне-учебныхъ заведеній предполагается повысить имъ жалованье до- 
1 .2 0 0  рублей и установить кромѣ того добавочный вознагражденія изъ спе
ціальний средствъ соотвѣтственно числу учащихся повысить классъ ихъ 

.должности и присвоить права на пенсію по учебному відомству.
(„Н- В.").

Новые языки въ средней ш кол!. Распоряженіемъ министерства 
народнаго просвіщенія въ 1903 г. организованы при нѣкоторыхъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, мужскихъ и женскихъ, внѣ класныя практическія заня
тія по новымъ языкамъ для учащихся старшихъ классовъ, пмѣющпхъ удов
летворительный отмітки по русскому языку и математик!. Нынѣ министер

ство особыми .циркулярами увѣдомило попечителей учебныхъ округовъ, что



имъ признано возможнымъ допустить къ таковымъ занятія мъ также ученпковъ- 
младшихъ классовъ, съ уоловіемъ, ' чгобы педагогическіе совѣты имѣли тща
тельное наблюденіе за тѣмъ, чтобы означенныя занятія не служили въ ущербъ- 
успѣхамъ учениковъ ио обязательнымъ предметами

(„Бир. В.“).

Открытіе въ Спб. окружной мужской гимназіи. 1-го октября, откры
лась мужская гимназія, учрежденная спб. учебнымъ округомъ. Открытіе этой гим- 
назіи было вызвано тѣмъ, что еуществующія спб. мужскія гимназіи болѣе чѣмъ 
переполнены и въ настоящемъ учебвомъ году осталось за бортомъ болѣе- 
1.600 человѣкъ, не принятыхъ въ гимназіи. Ближайшее участіе въ открытіи 
гимназіи прннялъ помощникъ попечителя саб учебнаго округа Б. А. Латы- 
шевъ, который и состоитъ ея директоромъ. Министерствомъ народнаго про-' 
свѣщенія было отпущено на оборудованіе гимназіи 4 .0 0 0  рублей. Содержание 
же гимназіи будетъ производиться на плату за ученіе. Въ настоящемъ году 
открыты 2 первые класса. Въ I принято 40 человѣкъ, а во И —20. Съ те- 
ченіемъ времени при открытіи слѣдующихъ классовъ всѣ ученики будутъ раз- 
дѣлены на 3 группы: младшую, среднюю и старшую, при чемъ каждая изъ. 
нихъ будетъ помѣщаться въ особой квартирѣ. Освящавшееся помѣщеніе пер
выхъ двухъ классовъ отличается обширностью и изобилуетъ свѣтомъ и воз» 
духомъ. Гимназія номѣщается на Фонтанкѣ, на углу Чернышева переулка и, 
слѣдовательно, въ самомъ центрѣ города. Въ учебномъ отношеніи въ ново- 
открытой гпмназіи будетъ отсутствовать система ежедневныхъ балловъ, кром& 
четвертныхъ, и преподаваніе рисованія соединяется съ ручнымъ трудомъ. Съ 
цѣлью сближенія преподавательскаго персонала съ семьей учащихся, въ гим  ̂
назіи будутъ устраиваться чтенія, на которыя будутъ приглашаться родители 
и родственники учащихся. Для развитія воспитательна™ значенія школы, въ 
гимназіи учреждается постоянное дежурство классныхъ воспитателей, которые 
въ свободное время будутъ вести бесѣды съ учениками На торжество от
к ры т гимназіи собрались; попечитель, камергеръ П. П Извольскій, его по- 
мощнпкъ и директоръ гимназіп В. А. Латышевъ, окружные инспектора, вновь 
принятые ученики и родители послѣднихъ. Послѣ молебствія, совершенна™' 
священникомъ Биноградовымъ, П. П. Извольскій рѣчью привѣтствовалъ от- 
крытіе гимназіи, послѣ чего Б. А. Латышевъ познакомилъ присутствовав шихъ 
съ учебной системой въ новооткрытой гимназіи. Начало занятій назначено- 
на 3-є октября. („Нов.").

Столѣтній юбилей С. Петербургской второй гимназіи. 7-го сентя
бря, праздновался юбилей столѣтняго существовала етарѣйшаго изъ обще- 
образовательныхъ среднихъ учебныхъ заведеній Петербурга— второй гимназіи; 
Въ течеяіе цѣлаго столѣтія она не мѣняла ни своего помѣщенія, нп общаго 
характера обученія, а мѣняла только названіе. Сначала она называлась с.-петер
бургской губернской гимеазіей, затѣмъ— высшимъ училищемъ, наконецъ, съ 
1830  года— второй гимназіен. Послѣднее переименованіе было сдѣлано по 
распоряженію министра народнаго просвѣщенія, кн. К. А. Ливена, 19 ноя
бря 1830  года, когда благородный унпверситетскій пансіонъ, существовавший 
съ 1817 года, сталъ называться аервой гимназіей, высшее училище— второй, 
а вторая губернская гимназія, основанная только въ 1823 году,— третьей.. 
Такимъ образомъ, вторая гпмназія называется „второй" не по хронологи-



ческимъ соображеніямъ; она является самымъ етарымъ пзъ правительствен- 
выхъ учебныхъ заведеній столицы, а потому вполнѣ понятенъ и интересъ къ 
ёя долгому прошлому. („Бирж. В.")

Средне-учебныя заведенія въ Спб. у ѣ зд і. Въ виду ежегодно воз- 
ростающей потребности въ среднемъ образовали въ густо населенных! при
городах! столицы (Лѣсной, ПІувалово, Удільная, Озерки, Полюстрово, Лигово 
и Сестроріцкъ), изъ которыхъ только Лѣсной и Сестрорѣцкъ имѣютъ ио 
одному средне-учебному заведенію, спб. уѣздное земство предполагаетъ придти 
на помощь частной иниціатпвѣ въ смыслѣ оказанія поддержки какъ уже-су
ществующим!, такъ и вновь открываемым! на мѣстяыя средства школамъ 
средняго тана. Участіе земства въ расходах! по устройству и содержанію 
такого рода учебныхъ заведеній предполагается обусловить слідующимъ: 
1) субсидіей со стороны земства могутъ пользоваться только т і  учебныя за
веденія, которыя обезпечены соотвѣтствующимъ поміщеніемъ, пріобрітеннымъ 
или выстроенным! на мѣстныя средства, и 2) контингенте платныхъ учащихся 
въ субсидируемых! училищахъ долженъ быть не менѣе 25 человікъ на 
каждый классъ, при чемъ плата за право ученія должна соотвѣтствовать та
ковой же въ спб. учебныхъ заведеніяхъ. При соблюденіи этихъ условій зем
ство предполагаетъ аринять на себя расходы по содержанію учащаго персо1 
нала и на хозяйственныя надобности, насколько не хватите мѣстныхъ средствъ, 
но не боліе 200  руб. въ годъ на каждый открытый классъ п при томъ, 
ели учебное заведеніе просуществуете не менѣе года. („Н. Ж .“).

Ученическій судъ. ІІо расноряженію директора 1-й тифлисской муж
ской гимназіи напечатан! уставъ ученическаго суда этой гимназіи. Главные 
параграфы устава: 1) Составъ суда чести выбирается изъ среды учениковъ 
старшихъ (V— VIII) классовъ голосованіемъ на годъ по 2 члена изъ каж
даго отдѣленія. 3) Въ составъ суда входнтъ выбранное всіми членами суда 
на годъ лицо изъ учительскаго персонала, какъ предсѣдатель и руководитель 
суда, безъ права голоса при голосованіи. 5— 6) Рѣшеніе суда безапеляціонно 
и обязательно для даннаго учебнаго заведенія, и онО не имѣетъ никакого 
вліянія на оцінку успѣховъ обвнняемаго. 8) Рѣшеніе производится посред
ством! закрытаго голосованія: при равномъ числі голосовъ получаете законную 
силу мнѣніе той стороны, которая высказалась въ пользу обвнняемаго. 10) До
проса свпдітелей на суді нітъ. 11) Обвиняемый можетъ защищаться самъ 
пли иміть защитника въ лицѣ товарища или учителя даннаго учебнаго за
веденія. 13) Подлежат! сужденію: всі простуики противъ нравственности, 
прилпчія и дисциплины, противъ товарищеских! отношеній и отношеній къ 
учительскому персоналу. Семейныя домашнія отношенія не подлежат! сужденію. 
15) Возбудить діло предоставляется всякому (и частному лицу) черезъ на
чальника заведенія. 16— 17) Судопроизводство устное. Всякое рішеніе суда 
сообщается одноклассникам! обвнняемаго, выспшмъ классам! и жалобщику. 
18— 21) Мѣры взысканія, бойкоте разнымъ способомъ, извпненіе передъ то
варищами въ присутствіи учительскаго персонала, выговоръ передъ классом! 
и, наконецъ, увольненіе: а) на годт, съ правомъ поступленія въ тотъ же классъ 
безъ экзамена и б) навсегда безъ права иоступлевія въ данное учебное за 
леденіє. (»Л °В- Вр-“) ,



Польскіе учебники. Состоявшееся разрѣшеніе комитета министровъ ввести 
въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ Царствѣ Польскомъ преподаваніе на 
иольскомъ языкѣ вызываете оживленную издательскую дѣятельность въ области 
учебныхъ книгъ на польскомъ языкѣ. Въ теченіе 30-лѣтняго режима, устано
вивша™ преподаваніе на русскомъ языкѣ, были устранены всѣ польскія книги 
изъ учебныхъ заведеній, и въ печати появлялись учебныя руководства на иоли- 
скомъ языкѣ только изрѣдка, преимущественно на средства, которыя доста
вляла либо вспомогательная касса имени ректора Мяновскаго въ Варшаві 
(усердно поддерживавшая, по мѣрѣ силъ и возможности, польскую ученую и 
учебную литературу за послѣдніе 23  года), либо отдѣльные покровители поль
ской науки, какъ банкиръ Вавельбергъ, д-ръ Натансонъ и др. Такъ какъ 
теперь предвидится большой сиросъ на польскіе учебники, то варшавскіе изда
тели спѣіпатъ изданіемъ такихъ учебниковъ. Само собою разумѣется, что эти 
учебники нанесутъ чувствительный ударъ разнымъ гг. Иловайскимъ, Малини- 
нымъ и Буренинымъ и др., руководства которыхъ были введены въ школахъ 
Царства Польскаго и расходились тамъ ежегодно въ десяткахъ тыеячъ 
экземпляровъ. („Нов.")

Новые учебники. На книжномъ рынкѣ уже стали появляться новые 
учебники, составленные примѣнительно къ новымъ программамъ средне-учеб- 
ныхъ заведеній министерства народнаго просвѣщенія. Многимъ изъ этихъ 
учебниковъ предстоитъ совершенно вытѣснить прежнія, введенньгя въ каче- 
ствѣ учебныхъ пособій руководства, выдержавшія цѣлые десятки и зд ан ! и 
составлявшія, въ теченіе многихъ лѣтъ, ежегодный, постоянный, прочный и со
лидный доходъ составителей и издателей, весь трудъ которыхъ состоялъ 
иногда въ простомъ подборѣ отдѣльныхъ статей или задачъ изъ разныхъ 
книгъ и учебниковъ, иногда даже безъ опредѣленной программы. („Н ов.").

„Еврейскія" вакансій. Херсонская губернская управа обратилась къ 
попечителю одесскаго учебнаго округа съ просьбой о переводѣ сына врача 
Серебренникова, завѣдующаго одесской земской грязелѣчебницей, изъ V класса 
Херсонской прогимназіи въ соотвѣтственный классъ одной изъ одесскихъ гим
назій. Просьба была мотивирована желаніемъ земства 4 удержать на службѣ 
врача Серебренникова, какъ полезнаго дѣятеля. Бъ отвѣтъ ва это ходатай
ство канцелярія, по приказан ! иоцечителя одесскаго учебнаго округа, увѣдо- 
мила губ. управу, что о зн а ч ен н о е  х о д а т а й с т в о  п о п е ч и т е л е м ^  о т к л о н е н о , 
т а к ъ -к а к ъ  въ V  к л а с с е  одесски хъ  г и м н а з ій  н е т ъ  е в р е й с к и х ъ  ва 
к а н с ій .  Такой отвѣтъ, несомнѣнно, является нѣкотораго рода откровеніемъ, 
такъ какъ до сихъ поръ о существовав! въ учебныхъ заведеніяхъ одесскаго 
округа спеціальныхъ „еврейскихъ" вакансій не было извѣстно.

(„Н ов.")

Депутація родителей. 7-го сентября министромъ народнаго просвѣще- 
вія были приняты уполномоченные 300  родителей-евреевъ г. Варшавы 
дѣти которыхъ не могли попасть въ среднія учебныя заведенія (съ нравами) 
за отсутствіемъ вакансій. Въ прошеній, поданномъ министру, уполномочен
ные объясняютъ, что отсутствіе вакансій для еврейскихъ' дѣтей вызвано въ те- 
кушемъ году, главнымъ образомъ, крайне слабымъ поступленіемъ въ учебныя 
заведенія христіанскихъ дѣтей. Ограниченіе поступленія евреевъ процентами 
въ виду этого привело къ тому, что за порогомъ школы очутились сейчасъ



"СОТНИ еврейскихъ дѣтей. Такой тяжелое положеніе и побудило родителей- 
ѳвреёвъ г. Варшавы уполномочить просителей ходатайствовать передъ мини- 
стромъ о допущеній, въ виду исключительныхъ обстоятельствъ пріема дѣтей 
евреевъ въ текущемъ году въ среднія учебныя заведенія безъ ограниченія въ 
процентномъ отношеніп. Принявъ прошеніе и выслушавъ уполномоченныхъ 
министръ обѣщалъ удовлетворить ихъ ходатайство. („С. 0 . “ ).

„О чистка" педагогическаго персонала Въ концѣ августа въ Став
рополь прибылъ попечитель кавказскаго учебаго округа г. Завадскій, и 
здісь учащимися къ нему было представлено нѣсколько требованій объ „очи 
сткѣ" мѣстнаго педагогическаго персонала. Въ Александровской женской 
гимназіи ученицы потребовали удалеяія начальницы г-жи Самдецкой. Отрица
тельное отношеніе къ этой госпожѣ было проявлено учащимися настолько 
фѣзко, что она немедленно же подала въ отставку. Въ другой женской гим- 
назіп ученицы 7-го класса категорически, заявили преподавателю русской 
словесности г-ну Журавлеву о своемъ нежеланіи имѣть его среди своихъ 
преподавателей, и г нъ Журавлевъ также поспѣшилъ подать въ отставку. 
Въ мужской гимназіи попечитель округа встрѣтился съ столь же категориче- 
скимъ заявленіемъ учащихся о нежеланіи имѣть среди своихъ преподава
телей г. Рукавишникова, и г. Рукавпшниковъ также долженъ былъ ретиро
ваться изъ гимназіи.

(„Приаз. К р.“)

Отголоски войны. Комиссія, учреждаемая при управленій Петербург- 
скаго учебнаго округа, по вопросу объ обезпеченіи судьбы дѣтей лицъ, по- 
страдавшпхъ во время войны съ Ппоніей, представила попечителю округа 
отчетъ о своей дѣятельности съ 13 сентября 1904  по 13 сентября 1905 г. 
Пзъ отчета видно, что комиссія прежде всего выяснила число вакансій въ 
учебныхъ заведеніяхъ округа для ириходящихъ п пансіонеровъ, сколько лицъ 
можетъ быть нринято съ полной или пониженной платой, сколько безплатно. 
Выяснилось, ЧТО ВО всѣхъ «среднихъ II НИЗШИХЪ' женскихъ и мужскпхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ число вакансій для пансіонеровъ съ полной платой— 63, съ 
пониженной— 43, безплатныхъ— 49 , для приходящихъ съ полной платой— 839, 
съ пониженной —  284 , безалатяыхъ —  893 . Комиссіи предоставили с.-петер
бургское городское управленіе, а также управленія другихъ городовъ и зем- 
екія управы въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ округа свыше 58 стипендій и 
.167 безплатныхъ вакансій для мѣстныхъ урожеецевъ. Нѣкоторыя земства н 
городскія управы изъявили желаніе освободить отъ платы въ подвѣдомствен- 
ныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ, а также выдавать пособія на содержаніе 
сиротъ. Сверхъ того, комиссія признала желательнымъ устройство школъ для 
подготовки дѣтей офицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ йъ поступленію въ 
среднія учебныя заведенія. Въ течете года въ комиссію поступили 56 про
шеній; по разсмотрѣніи ихъ признаны заслуживающими удовлетвореяія 32; 
6- прошеній не были разсмотрѣны. По 13 сентября 1905 г. замѣщены 6 ва
кансій безплатныхъ пансіонеровъ и 7 съ полной платой и 19 безплатныхъ ва- 
ансій для приходящихъ учениковъ. („Н. Вр.").

Новые морскіе классы. Въ морскихъ сферахъ въ настоящее время 
обсуждается вопросъ объ учреждеяіи въ одномъ изъ черноморскихъ портовыхъ го- 

.родовъ морскихъ юнкерскихъ классовъ. Въ эти классы предполагается принимать



молодыхъ людей, окончившихъ высшія учебныя заведенія и прикомандировать длят 
слушанія лекцій и практическихъ занятій офицеровъ армій, желающихъ перейти на. 
службу во флот* Параллельно съ этимъ возбужденъ вопросъ объ учрежденіи 
второго морского корпуса, въ который будутъ приниматься дѣти разных* 
сословій. Второй корпусъ будетъ пользоваться такими же правами, какъ н 
первый. Морскіе юнкерскіе классы предполагается учредить въ Одессѣ или 
Севастополі, а корпусъ во Владивосток*. Вмѣстѣ съ тѣмъ, надо сказать, 
что черноморскіе моряки ходатайствуютъ объ открытіи новаго морского кор
пуса въ Николаев*. ( яСл.“ ).

Школы на желѣзныхъ дорогахъ. По вопросу о развитіи школьнаго 
дѣла на желѣзныхъ дорогахъ намѣчены нѣкоторыя мѣронріятія особыми ео- 
вѣщаніемъ, происходившими недавно при министерств* путей собщенія. Орга- 
низація школьнаго дѣла и оказанія служащими поддержки въ этомъ отноше
ніи должны быть признаны обязательными для желѣзеыхъ дороги. Въ виду- 
переполненности городскихъ и земскихъ начальныхъ школъ, отказывающих^ 
въ пріемѣ дѣтей служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ, представляется необхо
димыми: 1) чтобы содѣйствіе казны въ дѣлѣ устройства и еодержанія на
чальныхъ школъ дѣтей желѣзнодорожныхъ служащихъ выражалось въ пре- 
доставленіи помѣщенія для школъ и въ принятии на счетъ казны не менѣе 
50  проц. расходовъ по ихъ содержанію; 2) чтобы' остальные 50  проц. рас- 
ходовъ покрывались отчисленіемъ содержанія служащихъ; 3) чтобы при со- 
дѣйствіи казны были устраиваемы интернаты для дѣтей, проходящихъ на
чальное и среднее образованіе. Кром* того, рѣіпено возбудить ходатайство, 
въ установленномъ порядкѣ, о предоставленіи учителямъ начальными школъ 
на желѣзныхъ дорогахъ, числящимся по вѣдомству народнаго просвѣщенія,. 
нрава участія въ пенсіонной касс* служащнхъ на казенныхъ желѣзныхъ до
рогахъ, съ обязательными взносомъ въ ихъ пользу въ размѣрѣ 3 проц. ихъ 
содержанія. („Каз. Г.“)

Ш кола для матросскихъ дѣтей. Августѣйшимъ главноуправляющим* 
торговыми мореплаваніемъ поручено председателю попечительнаго совѣта 
одесскаго училища торговаго мореплаванія А. А. Анатра, разработать про
екта профессіональной школы для матросскихъ дѣтей, которая подготовляла, 
бы ихъ къ служб* матросами на торговыхъ судахъ. Предложено использо
вать, въ случаѣ надобности, для этой школы и пріюта учебное судно учи
лища „В. К. Марія Николаевна". На Ѳоминой недѣлѣ созвана комиссія, на ко
торой инспекторомъ мореходныхъ учебныхъ заведеній М. Н. Герзеемъ даны об» 
щія указанія на задачи проектируемой школы-пріюта, въ связи съ тѣмъ, как* 
на нихъ смотритъ отдѣлъ торговаго мореплаванія. (Сл.“)

Ротныя школы и военная грам отность. Въ военномъ министерств* 
ко времени призыва молодыхъ солдата изготовляется, какъ мы слышали, 
проекта, приказа по военному вѣдомству, заключающій въ себѣ подробную 
программу занятій грамотностью съ новобранцами. Какъ извѣстно, въ насто
ящее время по закону въ ротахъ и батареяхъ существуюгъ школы грамот
ности, но, за отсутотвіемъ времени, ученья въ нихъ не производится, такъ 
что школы существуютъ только номинально. Ко времени призыва ротныя 
школы будутъ приведены въ новый ви д*  грамотность будетъ регистроваться,,.



ротныя школы будутъ функцібнгіровать по расписаніямъ, въ качествѣ учи
телей выступят® старнгіе унтеръ-офицеры и офицеры, въ концѣ четыре+ 
мѣсячнаго періода занятій молодым® солдатам® будетъ производиться экза
мен® особо командируемыми инспекторами отъ военнаго министерства. Надо 
думать, что при такихъ условіяхъ ротныя школы сдѣлаются дійсткительными 
разсадниками просвіщенія. Изъ числа предметов® преподаванія необходимо 
отмітить, какъ полезное нововведеяіе, чтеніе планов® п карт® и сообщеніе 
начальныхъ топографических® свідѣній, отсутствіе которыхъ давало себя 
знать во время войны. , („Бирж. В.“)

Пенсіонная касса народныхъ учителей. Въ состоявшемся въ Ковнѣ 
собраніи народныхъ учителей подана присутствовавшему въ собраніи упра
вляющему певсіовной учительской министерства народнаго просвіщенія кассой 
Матьеву петиція, въ которой учителя отказываются отъ участія въ кассі и 
оросят® о возвратѣ взносовъ, травненіи въ правах® на пенсію съ учителями 
городскихъ среднихъ школъ, увеличены содержанія до 600 р., предоставлены 
вравъ государственной службы, наділеній школъ землей, восппещеніп зем
ском® начальвпкамъ ревизовать училища, объ устройствѣ суда чести, обще
образовательных® курсовъ, волостных® учительских® библіотекъ съ книгами, 
разрішенными общей цензурой, педагогическихъ съіздовъ, безплатних® обще- 
житій для дітей, обучающихся въ учебныхъ заведошяхъ безплатно, о предо
ставлены права безплатних® поѣздокъ на земскихъ лошадях®, отміні про
центна™ ограниченія для дітей еврейских® учителей при поступленіи ВЪ- 
школы, сокращены переписки и участіи въ педагогических® совітахъ ди
рекцій и строительных® комиссіяхъ. („Нов. Вр.“)

Педагогическіе курсы въ Забайкальѣ. 31-го августа въ Верхнеу- 
динскѣ открыты, по распоряженію высшаго начальства, педагогическіе курсы 
для подготовленія учителей и учительницъ. Курсы воміщаются при городскомъ- 
4-классномъ училищі и учителями на нихъ состоят® преподаватели городского 
училища. Въ прошломъ году курсы выпустили 3-хъ ученицъ и 3-хъ учителей. 
Въ настоящее время на курсы зачислено гораздо боліе кандидатов®, боль
шинство которыхъ окончило курсъ верхнеудинской прогимназіи. На содержаніе 
курсовъ ассигнуется отъ казны 1 .000 рублей— главным® образомъ на возна
гражденіе преподавателей и руководителя. („Оиб. Ж .“).

Тщетное ходатайство. Оаратовскіе учителя который уже годъ меч
тают® объ ооганизаціи „педагогическаго собранія". Задачу учителей понять, 
не трудно: составляя особую группу интеллигентных® работников®, они нуж
даются въ общееіи другъ съ другомъ, въ извістномъ отдыхі и здоровых® 
развлеченіяхъ. Другія общественныя учрежденія недоступны учителям®: клубы 
существуют® не для нихъ; театры тоже не дешевы: ири 3 0 — 40 рублевом® 
жалованье туда не находишься; домашнія „вечерушки" ооостыліли своими 
сплетнями и міщанской затхлостью. Вотъ и надумали устроить своп собранія,. 
такъ сказать —  педагогпческій клуб®, гді можно было бы проводить время 
съ пользой и но безъ удовольствія: устраивать чтенія, лекцій, концерты, се
мейные вечера и т. п. Идея учрежденія, какъ давно назрівшая потребность, 
встрітила общее сочувствіе: къ начальным® учителям® примкнули препода
ватели средних® учебныхъ заведеній и нікоторыя сродныя корпорацій. Подъ 
проектом® подписалось до 300  лицъ. Послали проектъ на утвержденіе и ждут®..



Па-дняхъ, черезъ губернатора, получается, наконецъ, такое извѣщеніе, что, 
но совѣщаніи министровъ народнаго просвіщенія и внутреннихъ дѣлъ, про
екте „педагогическаго собранія" признанъ въ такомъ виді не подлежащамъ 
утвержденію, какъ несоотвѣтствующій учительскому званію, а потому иниціа- 
торамъ предлагается, если угодно, обратиться черезъ подлежащее начальство 
съ новымъ ходатайством!», болѣе отвічающимъ ихъ назначенію и положенію 
въ обществі... Учителя опѣшили: какъ, почему? Проекте, в ідь , списанъ съ 
утвержденнаго устава московскихъ учителей: тім ъ  можно, а намъ не разрѣ- 
шается?.. Изъ оффиціальнаго извіщенія угадать истинную причину отказа не 
представлялось возможности. Стороной, однако, узнали, что попечительное на
чальство потому оставило безъ вниманія просьбу учителей, что „педагогиче
ское собраніе" можетъ вредно отражаться на школахъ: въ „собраніи" учи
теля могутъ засиживаться, пойдутъ неподходящіе разговоры по „вопросамъ" 
общей дѣйствительности, ставутъ увлекаться увеселевіями, да еще заведется 
картежъ... Какія ужъ послі всего этого занятія въ школі? Учитель прежде 
всего долженъ иомнить свои обязанности, являя дѣтямъ примѣръ аккуратно
сти, порядка и благоповеденія .. („Наша Ж .“).

О пособіяхъ общественныхъ учрежденій на содержаніе казен
ныхъ учебныхъ заведеній. Дравительствующій сенате разъяснилъ, что 
производство опреділенныхъ думами ежегодныхъ пособій на содержаніе состоя- 
щихъ въ відѣніи правительства учебныхъ заведеній обязательно лля обще
ственна™ управленія, если въ постановленій о назначены таковыхъ пособій 
не сдѣлано указаній относительно срочности означенной выдачи, и если 
правительство не изъявите согласія на прекращеніе дальнійшаго отпуска 
оныхъ. Положеніе это распространяется и на пособія, ассигнованныя церковно- 
приходскимъ школамъ. („Бирж. В .").

Школьныя попечительства при земскихъ начальныхъ школахъ 
Пермской губерній проектируются Екатеринбургскимъ земствомъ, вырабо- 
тавшимъ съ этою цѣлью и проектъ устава попечительствъ. На попечитель
ства проектомъ возлагается забота объ удовлетворены различныхъ нуждъ 
училищъ и учащихся въ нихъ, а вмѣсті съ тімъ и учащихъ въ эгихъ учи
лищахъ. Попечительство можетъ состоять изъ неограниченнаго числа членовъ; 
дослідними могутъ быть в с і совершеннолітнія лица обоего пола безъ раз- 
личія сословій. Непремѣнными членами попечительства, по проекту, состоять: 
законоучитель и в с і учащіе школъ, при которыхъ учреждено попечительство, 
по одному представителю отъ вѣдомствъ, учрежденій, обществъ и лицъ, уча- 
ствующихъ въ содержаніи училища, и, кромѣ того, участковый земскій врачъ. 
Председатели и члены земскихъ управъ, инспекторы народныхъ учнлищъ и 
члены уѣздныхъ училищныхъ совітовъ- могутъ участвовать въ попечитель
ствахъ съ правомъ голоса въ засіданіяхъ правленія. Средства составляются 
изъ членскихъ взносовъ, изъ земскихъ суммъ и изъ частныхъ пожертвованій 
деньгами и предметами, нужными для попечительства. Размѣръ членскаго 
взноса для дѣйствительныхъ членовъ устанавливается въ 25 коп. ежегодно. 
Лица, внесшія единовременно 30 руб. или сдѣлавшія круиныя пожертвованія, 
считаются пожизаенныыц членами попечительства. Ділами попечительства за
відуєте правлеяіе, состоящее изъ всѣхъ непремінныхъ членовъ п 2 — 4 вы-



бореыхъ изъ общаго собранія. Въ случаѣ надобности нравленіе созываетъ 
общія собранія всѣхъ членовъ, которыя даютъ дальнѣйшее направленіе дѣ- 
ятельности попечительства. ѵ („Уралъ").

Замѣчательный циркуляръ. „Полтавщина" приводить слѣдующій цир- 
куляръ инспектора народныхъ училищъ 6-го района Полтавской губерній.

До свѣдѣнія моего дошло, что преступные агитаторы, распространяя по
всюду свои подпольныя изданія, не пощадили и народную школу, избравъ 
таковую средствомъ для пропаганды среди народа своихъ преступныхъ за- 
мысловъ и стремленіп. При этомъ мнѣ стало извѣстнымъ, что завѣдывагощіе 
училищами и преподаватели сами уничтожаютъ распространяемыя посред
ствомъ учащихся нелегальный брошюры, изданія и преступный прокламацій, 
или же предлагаютъ это дѣлать самимъ учащимся. Вслѣдствіе сего, основы
ваясь на предложены г. попечителя кіевскаго учебнаго округа, прошу гг. за- 
вѣдывающихъ и преподавателей народныхъ училищъ ввѣреннаго мнѣ района 
всѣ обнаруживаемый въ стѣнахъ школъ нелегальныя изданія немедленно пре
провождать въ подлинникѣ мнѣ для передачи начальнику нолтавскаго гу
бернскаго жандармскаго управленій.

Вечерніе повторительные классы въ деревнѣ. Въ отдѣленіи по 
народному образованію саратовской губернской земской управы получено 
ходатайство крестьянъ с. Невѣркина, Кузнецкаго уѣзда— учениковъ вечерне- 
повторительныхъ курсовъ. Крестьяне просятъ управу организовать повтори- 
тельныя занятія и на будущую зпму. Нѣкоторый неуснѣхъ невѣркинскихъ 
курковъ крестьяне объясняютъ разными нелѣпыми слухами, распускаемыми 
„злонамѣренными" людьми. „Въ началѣ у насъ"— ппшутъ они „ходило много 
учениковъ, а потомъ ходить стало мало, но это оттого, что по селу стали 
ходить нелѣпые слухи, которые распространяются скверными людьми. Кто то 
донесъ на нашего учителя, будто онъ, Павелъ Ивановичъ Третьякъ, препо
даешь, что въ ученьѣ Бога не нужно признавать, еще будто бы пренодаеіъ 
противъ правительства... Этого мы ничего не слыхали отъ учителя"...

(„Бирж. В.“)

Министерскія училища. Министерство народнаго просвѣщенія увѣдо- 
мило харьковскаго губернатора, что при разсмотрѣніи ходатайства губернскаго 
земства о повышеніи нормъ ассигнованы отъ казны на постройку зданій для 
министерскихъ училищъ (ее болѣе 1 .500  р. на одноклассное и не болѣе 
3 ООО руб. на двухклассное) до размѣровъ дѣйствительной стоимости этихъ 
зданій, министерство привяло во ввпмавіе, что возбужденное харьковскимъ 
земствомъ ходатайство затрагиваетъ общій вопросъ, разрѣшнть который въ 
утв ер дител ьеомъ смыслѣ министерство не можетъ по состоянію отиускаемыхъ. 
въ его распоряженіе средствъ на нужды народнаго образованія. Удовлетво- 
реніе ходатайства вызвало бы не увеличевіе, а уменьшеніе числа министер
скихъ училищъ, что не въ интересахъ дѣла развитія народнаго образованы. 
Признавая вслѣдствіе этого необходимымъ сохранить п на будущее время 
указанныя нормы ассигнованія на строительный учплищныя надобности, ми
нистерство нолагаетъ, что въ псключительныхъ случаяхъ увеличеніе означен- 
ныхъ нормъ до размѣровъ дѣйствительной стоимости' училищныхъ зданій мо
жетъ быть допускаемо, но съ разрѣшевія министерства („Ол.“ .)



Начальное образованіе въ С .-Петербург!. Экспертами по учебной 
части, въ виду удовлетворенія потребности въ начальном! образованіи, пред
ложено городскому управленію С.-Петербурга собрать свѣдѣнія о налич
ном! числѣ школъ и учащихся всѣхъ вѣдомствъ, получающих! начальное 
образованіе въ С.-Петербургѣ; сопост.авлевіе полученных! данныхъ съ коли
чеством! дѣтей школьнаго возраста даетъ возможность уяснить факты для 
разработки школьной сѣти. Вопросъ этотъ ставится на предварительное обсу- 
жденіе учебнаго персонала. („Слово".).

Объ обложеній земскихъ книжныхъ магазиновъ. На разсмотрѣніе 
правительствующаго сената восходилъ вопросъ о томъ, подлежатъ-ли обло
женій) государственным! промысловым! налогомъ книжные магазины, содер
жимые земством! и городами. Признавъ, что эти заведенія буквою закона 
отъ обложенія не освобождены, сената, исходя изъ соображенія о лежащемъ 
на земствѣ первостепенно важной обязанности въ дѣлѣ развитія народнаго 
образованія и затруднительности покрывать расходы по содержание книжныхъ 
складовъ исключительно продажей книгъ, призналъ возможным! примѣнвть 
къ книжнымъ магазинам!, по аналогій, льготное дѣйствіе п. 5 ст. 6 пол. 
о гос. пром. нал., освобождающее отъ обложенія этимъ налогомъ содержимыя 
земскими, городскими и сословными учрежденіями предпріятія въ видахъ 

• общественна™ благоустройства. („Бирж. В.").

Народныя библіотеки. Виленскій попечитель учебнаго округа полу- 
чилъ увѣдомленіе отъ ученаго комитета министерства народнаго просвѣще- 
дія, что произведенія общелитературна™ характера, издаваемыя въ видѣ 
приложеній къ иллюстрированным! журналам!, впредь могутъ быть допуска
емы въ народныя библіотеки и читальни лишь по предварительному разрѣше- 
нію ученаго комитета. Изъ числа литературных! приложены прежнихъ го- 
новъ разрѣшено, между прочимъ, оставить въ библіотекахъ сочиненія Че
хова, Шеллера и Лѣскова. („С-3. К.“)

Книжные склады. Костромское губернское земство заняіо изъ страхо
вого капитала 1 3 0 .000  р. на учрежденіе уѣздныхъ книжных!, складовъ и 
120 .000  р. на увеличеніе образовательна™ фонда имени Императора Алек
сандра II и на ссуды и постройки земскихъ школъ. Совѣщаніе учащихъ зем- 
екпхъ школъ Костромского уѣзда высказалось за систематическая чтенія съ 
волшебным! фонаремъ въ школахъ, за начало ученія съ >5 сентября и 
выразило желаніе выписывать по одной газетѣ чрезъ учащихъ для народа.

(„Сів. Кр.").

Народная газета. Саратовское губернское земское собраніе постановило 
приступить къ изданію народной газеты. Ставя задачей такой газеты озна- 

■комленіе населенія съ дѣятельностыо какъ мѣстнаго, такъ и другихъ земствъ, 
а также выясненіе культурна,™ и экономически™ положеній населенія, управа 
предполагала бы издавать ее по следующей программѣ: 1) Оффиціальный от- 
дѣлъ. Важнѣйшія правительственный расноряженія, касающіяся земства и 
крестьянства. 2) Статьи по земсішмъ вопросамъ и научно-иопуляраыя статьи. 
3) Мѣстная земская хроника. 4) Общеземская хроника. 5) Разныя извѣстія. 

■6) Корресдоядевціи изъ Саратовской и другихъ губерній. 7) Библіографиче- 
скій отдѣлъ. 8) Отдѣлъ вопросов! и отвѣтовъ. 9) Справочный отдѣлъ.



10) Объявления. Изданіе, на первые годы, управа предполагала бы ежене- 
.дѣльное въ форматѣ „Вятской газеты" и въ количестві не меніе 5.000 эк- 
земпляровъ, изъ которыхъ около половины высылаются безплатно. Подписная 
плата за годъ не выше 1 рубля. Общій расходъ по изданію управа исчис- 
ляетъ около 10 тыс. рублей въ годъ, изъ которыхъ около 3-хъ тыеячъ 
можно будетъ разечитывать получить отъ подписки и объявлен!. Нужно, къ 
сожалінію, сказать, что, какъ свидѣтельствуетъ опытъ другихъ земетвъ, на- 
примѣръ, вятскаго, нижегородскаго, казанскаго, изданіе народной газеты при 
.настощихъ цензурныхъ условіяхъ, въ которыхъ находится наша печать, дѣло 
очень трудное. Менаду тѣмъ, несомнѣнно, что въ вародѣ постоянно ростете 
спросъ на хорошо обработанный свѣдѣнія изъ текущей жизни. Этой задачі 
отчасти и стремится отвітить казенный „Сельскій Вістникъ". Но не говоря 
уже о его нікоторыхъ особенностяхъ, въ качестві казеннаго: изданія, руко
водима™ чиновниками, слідуетъ иміть въ виду,- что народная газета должна 

•■быть преимущественно містной, дающей свідіяія изъ містной жизни и об
суждающей містныя нужды. Точно также читатели народной газеты предъ- 

жвляютъ огромный спросъ на всякаго рода свідінія по сельскому хозяйству, 
при чемъ, удовлетворяя эту потребность, необходимо быть близко знакомымъ 

•съ містными условіями и считаться съ ними. Вотъ почему существованіе 
„Сельскаго Вістнпка" нисколько не исключаете надобности въ містныхъ на- 
фодныхъ оргаяахъ печати. („Сл.“).



_ЯГ~ При каж дозѵпь N° „НИВЫ “ , независимо отъ другихъ привоже
ній, п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ъ  п о  о д н о й  к н и г ѣ , а  новые ПОДПИСЧИКИ,  

. выписывающіе также (за 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.) первыя 10 кннгъ Салтыкова* 
I Щедрина за 1905 г . ,  получатъ ихъ при первомъ №  „Нивы" 1906 г.

НИВА
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

н а  1 9 0 6  годъ
(37-й годъ пзданія)

I на еженедѣльн. иллюстриров.

ЖУРНАЛЪ
со многими приложеніями

Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ теченіе 1 9 0 6  года:
№ №  художеств.-литератур- £1 
наго журнала „НИВА", заклю- ;Т 
чающаго въсебѣ романы, повѣ- с| 
сти, разсказы; гравюры, рисун- ЭД 

І ки и иллюстраціи современ. событій. *

К  И И Г Ъ . „Сборника Ни- | 
вы", отпечатанныхъ четкимъ [ 
шрифтЬмъ, на хорошо гла- I 

зцірованной бумагѣ и содер- |

З О а п М .  Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИН
I („Сказки", „Мелочи жизни", „Благонамѣренныя рѣчи“ . „Господа Ташкентцы", „Въ средѣ 

умѣренности и аккуратности", „Письма къ тетенькѣ" и мн. друг. Войдутъ также не 
помѣщенныя въ прежнихъ изданіяхъ три сказки и комедія „Смерть Пазухина"). 

(Ц ѣна п ол и . собр. въ отдѣльнон нродаж ѣ съ нерѳс. руб.).

П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н І Я  С О Ч И Н Е И Г Й ,

ПЕРВЫЯ П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н І Я  С О Ч И Н Е Н І И

1 0  «ш К. М. СТАНЮКОВИЧА
(въ которыя войдутъ „Морскіѳ разсказы", романы: „Безъ исхода", ..Два брата" и 
рядъ разсказовъ), подъ редакціей и съ біографич. очеркомъ П. В. Б ы к о в а .  

(Цѣна ноли. собр. въ отдѣльной продажѣ съ перес. руб.).

" I  книгъ „Еж ем ъсячны хъ литературныхъ и популярно-каучныхъ Приложеній“ ,
В содержащихъ романы, повѣсти, раЗсказы, популярно-научныя и крити- I

-“ -Счг ческія статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіо- ] 
графіи, ,смѣси, шахматовъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

ІІИСТОВЪ рисунковъ (око-
I  Ц# До 200 
И  модны_іо_/ха/ в, |М, ,

„Парижскихъ мод-ъ".
) 200 столбцбвъ текста и 300 

модныхъ гравюръ. Съ почто
выми ящикомъ для отвѣтовъ на 

! разнообразные вопросы подписчиковъ.
X  ..СТ-6ННО Й К А Л Е Н Д А Р Ь " на 1906 годъ, отпечатанный красками.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н Й  ..нмвьв» со всѣми приложеніями на годъ:

ло 300) для рукодѣльныхъ, вы- I 
пильныхъ работъ и для выжи- 
ганія и до 300 чертежей вы- | 

кроекъ въ натуральную величину.

Съ п е р е с ь и л к о т  
1 во  ас&  плг&ста 

Росеівв . . - .
За границу—12 р. 8 Р.

I в ъ  С . - Ш е - \б е з ъ д о с т а в к и — 6  р. 5 0  К .  )
Т Є р б у р Г " Ь :  ] с ъ  до ста вко й  — 7  р. 5 0  к .
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ ■

! Н. Печковской —  7 р. 2Г» к.; 2) въ Одессѣ, въ ,
I книжн. магаз. „Образованіе"— 7 р. 50 к. )

Д О ПУСКАЕТС Я РА З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А  В Ъ  2, 3  и 4  СРО КА.
Новые подписчики, желающіе получг/ть, кромѣ „Нивы" 1906 г: со всѣми ея 

І приложеніями, еще П Е Р В Ы Я  10 книгъ соч. С А Л Т Ы К О В А - Щ Е Д Р И Н А  за 1905 г.,
доплачиваютъ единовременно при подпискѣ: безъ доставки въ СПБ. —  1 р. 50 к.;
съ дост. въ СПБ. и съ пересылкой иногороднымъ и за границу-2 руб. —фВЗ 

И л л ю с тр и р о в а н н о е  о б ъ я в л е н іе  о п о д п и с к ѣ  высылается б езплатно.

лч' йдресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „ Ш А “ , улица Гоголя, № 22.



Во всѣхъ извѣстныхъ магазинахъ Петербурга и Москвы поступили въ продажу

СЛѢДУІОЩШ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

Р У С С К А Я  ШКОЛА
I.

О б у ч е н і е  г р а ж о т ѣ.
М. А. Тростникова.

Содержаніе брошюры: Вступленіе. Понятіе о грамотѣ; значеніе грамоты; по- 
ложеніе вопроса объ обученіи грамотѣ. 1) Понятіе о звукахъ русскаго языка 
и буквахъ русской азбуки. 2) Понятіе о процесс* чтенія и письма вообще 
и русскаго въ частности. 3) Разсмотрѣніе существовавшихъ и существующихъ 
методовъ обученія грамотѣ. 4) Подготовка къ обученію грамотѣ. 5) Способъ 
обученія грамотѣ. а) Способъ письма—чтенія; в) способъ чтенія—письма; 
с) аналитическій способъ чтенія—письма. 6) Первыя упражненія въ сознатель

ном* правильномъ и выразительномъ чтѳніи.
Спб. 1905 г.

Ц Б Н А 20 КОП.

Ж енское образованіе н общественная деятельность женщянъ 
въ Г е р іа а іі .

П. Г. ІѴІ и ж у е в а.
Спб. 1905 г.

ЦБНА 60 КОП.

П е д а г о г и ч е с к и  п р о ц е с с ъ .
П. Ѳ. Каптерева.

Содержаніе. Часть первая. О сущности педагогнческаго процесса. 1) Педаго- 
гическій процессъ съ внѣшней стороны; 2) Свойство педагогическихъ про- 
цессовъ съ внутренней стороны; 3) Объ отношеніи между внутрвнней и фор
мальной сторонами педагогическаго процесса; 4) Педагогическій процессъ 
какъ усовершенствованіе личности; 5) 0 педагогическомъ идеалѣ; 6) Авто
номность педагогическаго процесса; 7) 0 высшихъ началахъ педагогическаго 
процесса. Часть вторая. О видоизмѣненіяхъ педагогическаго процесса подъ 
вліяніемъ общественной среды; 10) Видоизмѣненіе педагогическаго процесса 
подъ вліяніемъ пола; 11) Видоизмѣненіе педагогическаго процесса по воз
растам* 12) Видоизмѣненіе педагогическаго процесса подъ вліяніемъ лпч- 

ныхъ свойствъ воспитываемаго.
Спб. 1905 г.

ЦБНА 75 коп.

Французскіе университеты накануяѣ великой революцій.
Л у и  Л і а [і а.

Спб. 1905 г.
ЦБ Н А 50 КОП.

Переводъ, предисловіе и примѣчанія А. Г. Готлиба.



П родаю тся во в с і і ъ  ш ж н ы г ь  ш и ю  П етербурга и  І о с д а
С Л Ѣ Д У Ю Щ І Я  И З Д А Н І Я  Ж У Р Н А Л А .

„РУССКАЯ ШКОЛА“:
1 ) Новая русская педагогія, ея главнѣйшія идеи, напвавленія-н 

р ю и .

II. Ѳ. Каптерева.
Спб. 1891. Цѣна 80 коп.

Допущена Учечымъ Комитетсмъ М. Н. Проев, въ фундаментальный библіотеки всѣхъ 
средне-учебныхъ заведеній Мин. Нар. Проев., а также учительснія библіотеки учи- 
тельснихъ институтовъ и семинарій. (Извѣщеніе Департамента Мин. Нар. ІІр. отъ 
22 января 1003 г. за № 2493).

2 )  О черк совреиевнаго ш т о я в ія  н а л а іь іг о  народнаго образованія 
въ Западной Е врн ѣ  я во вьѣвюпейсквхъ ствавагь.

М. И. Страховой.
Спб. 1899 г. Цѣна 50 коп.

Допущена Ученымъ К см и тетш ъ  ІѴі Н. Прссв. ьъ у чите/ьскія биб «іотени ниш и хъ  учеб 
ныхъ заведеній, а также и въ безплатная народныя читальни и библіотеки (Ж.М. Н 
ІІросв. за январь 1903).

3 )  Счеркъ развитія я совршевнаго состоявія народнаго оВра- 
зованія въ А ш і и .
П. Г. Мижуева.

Спб. 1896 г. Цѣва 30 коп.

4 )  Очеркъ развятія в ш р ш н в а г о  с о с ш і і я  средвяго обра
еова іія  въ Англія.
II. Г. Мижуева.

Спб. 1898 г. Цѣна 80 коп.
Допущены Ученымъ Ксѵитетсмъ М. Н. Прссв. ьъ учительснія библіотеки низших: 

учебныхъ заведеній; а танже въ безплатныя народныя читальни и библіотеки (Ж. М. Н... 
Ир. за янзварь 1903 г.).

Складъ всѣхъ и&даній въ книжномъ магаз. Стасюлевича. 
(Спб. Вас. остр., 5 линія, д. 28.



ВО ВСѢХЪ ИЗВЪСТНЫХЪ ВНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

с л ѣ д у ю щ і я  н о в ы я  и з д а н і я  ж у р н а л а

РУССКАЯ ШКОЛА?
" Ю1Е91І г а »
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 т. Цѣна 25 коп.

Ученымъ Комитетомъ М. И. Проев, допущена условно въ учи
тельскія библіотеки пизшихъ училищъ (Ж. М. Н. Пр. за мартъ 1903 г.)‘

2) ОБУЧЕНІЕ ПИСЬМУ
( Иистописаніе и правописаиіе)

М. А. ТРОСТНИКОВА.

Изданіе журнала „Русская Школа“. 

Цѣна 40 коп.

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

Складъ этихъ изданій/.въ кн. магазині М. М. С т а  с ю л ев  и и а. 

(Спб. Вас. остр., 5 линія, д. 28).



Ео в о ѣ іъ  извѣ стны хъ кни ж ны хъ  ш агазинахъ Петербурга и М осквы
ПРОДАЮТСЯ СДѢДУІОЩШ ИЗДАНІЯ Я. Г. Гуревича:

1 . Исторія Греція и Рима
(Курсъ систематический).

Иримѣнвтельно къ послѣдней примѣрной программѣ для VIII класса 
гимназій, утвержденной Министромъ Народнаго Просвѣщенія, съ нрн- 
ложеніемъ хронологической таблицы. Изданіе седьмое, исправленное. 
Спб. 1899 года. Стр. Х Ѵ І+268. Ц. 1 руб. Удостоена премій имени 
Петра В. и одобрена въ качествѣ учебнаго руководства для учени
ковъ ѴШ-го класса мужскихъ гимназій Ученымъ Комитетомъ Минист.

Нар. Проев.

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

2. Историческая хрестоматія по русской исторіи.
Пособіе для старшихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній, составлен
ное Я. Г. Гуревпчемъ и Б. А. ГІавловычемъ. Томы I и П. Изданіе 
четвертое, исправленное и дополненное Я. Г. Гуревичемъ. Цѣна 1-го 
тома 1 р. 75 к., ІІ-го тома—2 р. 25 к. Томъ Ш (Эпоха Петра В.), 
сооставленный Я. Г. Гуревичемъ. Изданіе второе. Цѣва 2 р! 25 к.—  
рекомендовано Ученымъ к о м и т ет а м ъ  Министерства Народнаго ІІро- 
свѣщенія для пріобрѣтенія въ ученическія старшаго возраста библіо
теки всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства, мужскихъ 
и женскихъ, и для выдачи учащимся въ означенныхъ заведеніяхъ въ

награду.

(Одобреніе напечатано въ декабрьской книжкѣ ,,Журн. Мин. Нар.
Проев.“).

3. Историческая хрестоматія по новой и новѣйшей 
исторіи.

Пособіе для учащихся и преподавателей. Изданіе 4-е. Томъ 1-й. Цѣна. 
2 руб. 50 коп. Томъ ІІ-й. Цѣна 2 руб. Составлена Я. Гуревичемъ* 
рекомендована Ученымъ комитетомъ Минист. Нар. Просе, для фунда- 
ментальныхъ и ученическихъ старшаго возраста библготекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Министерства и для выдачи ученикамъ старшихъ 

классовъ означенныхъ заведеній въ видѣ награды.

(Одобреніе напечатано въ февральской книжкѣ „Журн. Мин. Нар. Проев.
за 1901 годъ).

Складъ всѣхъ этихъ изданій въ кн. магаз. М. М . С тасю левич  а.



Отъ Ш и »  Городского Гоювы.
Балаш овскій Городской Голова симъ объявляетъ, что въ  

Балаш овской 8 — классной женской гимназіи освободилась 
должность Н ачальницы Гимназіи. Лица, желаю щ ія занять ска
занную долж ность, приглаш аю тся подавать въ теченіе Октября 
свои прош енія на имя Балаш овскаго Городского Головы Якова 
Алексѣевича Безбородова для рекомендацій Попечительному 
Совѣту. Кандидатки на долж ность Начальницы Гимназіи 
должны удовлетворять слѣдую щ имъ требованіямъ:

Законченное высшее женское образованіе и дѣятельность 
на педагогическомъ поприщ ѣ болѣе или менѣе продолж и
тельное время. Ж елательно также имѣть рекомендацій отъ 
извѣстныхъ общ ественныхъ и педагогическихъ дѣятелей.

Продается во всѣгеь книжныхъ магазинам Петербурга
новая брошюра:

ЛІПШІ АММЖ
Сочиненіе Алли Т рю кеъ-Х елен іуеъ  и 

М атвѣя Х еленіуеъ .
Изданіе журнала „РУССКАЯ (1ІК0Л(Ѵ.

Цѣна 20 коп.
СПБ. 1905 года.

Главный складъ въ книжномъ магазинѣ Стасюлевича. 
СПБ. В. О. 5 линія, д. 28.
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образованія въ Германій. Графа А. А. Мусина-Пушкина; 4) Народное образованіе 
въ Саксонін. Евгенія Елачича; 5) Педагогцческіе журналы у славянъ. А. И. Яци- 
мирскаго; 6) Йзъ. исторіп Московскаго университета въ XVIII вѣкѣ. С. Ашев- 
скаго; 7) Педагогическіе взгдязы В. Д: Оішовскаго. Н. Г. Леонтьевой; 8) Изъ 
гимназическпхъ воспомшіаній. Проф. Н. Ѳ. Сумцова; 9) Четверть вѣка назадъ 
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