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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ.

'О распространении правилъ о вы четахъ въ  пользу инва
лиднаго капитала на всѣхъ лицъ, пользую щ ихся пра

вами государственной службы  Ц.
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшеѳ мнѣніе, 

въ  общемъ собраніи государственнаго совѣта, о распространен™ пра
вилъ о вычетахъ въ пользу инвалиднаго капитала на всѣхъ лицъ, 
пользующихся правами государственной службы, В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

З а  предсѣдатѳля государственнаго совѣта (подп.) графъ Сольскій.
16-го .іюня 1905 года. ‘

Мнѣніе государственнаго совѣта.

Выписано изъ журналовъ соединенныхъ департаментовъ законовъ^ 
тражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, государственной экономіи и промыш
ленности, наукъ и торговли 7-го мая и общаго собранія 4-го іюня 
1905 года.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ законовъ, 
гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, государственной экономіи и промыш
ленности, наукъ и торговли и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе военнаго министра о распространен™ правилъ о вычетахъ 
въ пользу инвалиднаго капитала на всѣхъ лицъ, пользующихся пра
вами государственной службы, мнингемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить:
Дѣйствіе уетановленныхъ правилъ о вычетахъ въ пользу инвалид

наго капитала изъ содержанія служащихъ и единоврѳмѳнныхъ имъ 
выдачъ распространяется на лицъ, пользующихся правами государ
ственной службы, но получающихъ означенные виды денежнаго доволь- 
ствія не изъ казны, а изъ разнаго рода спеціальныхъ средствъ или 
и зъ  суммъ земскихъ, городскихъ или сословныхъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ председателями и 
■членами. (Циркуляръ по С.-Петербургскому уч. окр. 1905 г. № 11).

х) Изъ собр. узакон. и распор, правит. № 185, 1905 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Й РАСІЮ РЯЖ ЕНІЯ НО УЧЕБНОМУ ВЕДО М СТВУ.



МИНИСТЕРСКІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

По вопросу о преподаваніи лжтовскаго ж польскаго язы- 
ковъ въ учебны хъ заведеніяхъ. (22 сентября 1905 г.. № 19703).

Въ п. VI Именного Высочайшаго указа 1-го мая 1905 года изобра
жено „допустить преподаваніѳ литовскаго и польскаго языковъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ края съ программами начальныхъ двухклассныхъ 
и городскихъ училищъ, а также въ среднеучѳбныхъ заведѳніяхъ въ. 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ большинство учащихся принадлежишь къ ли
товской или польской народности, предоставивъ министру народнаго 
просвѣщенія войти въ обсужденіе способовъ безотлагательнаго осу- 
ществленія сего".

Сообщивъ о семь вашему превосходительству, для надлежащихъ 
распоряженій, министерство народнаго просвѣщенія нрѳдложѳніѳмъ отъ 
5 іюня сѳго года, за  № 10933, просило доставить соображения, по во
просу объ условіяхъ ввѳденія преподаванія этихъ языковъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ западнаго края, а именно: по какой программ!, при 
какомъ числѣ уроковъ и на какомъ язы кѣ прѳподаваніѳ должно быть 
введено, а также какой слѣдовало бы установить образовательный 
дензъ для преподавателей названныхъ языковъ, какое вознагражденіе 
производить и изъ какого источника.

Ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщѳнія, на раз- 
і смотрѣніѳ котораго были переданы доставленный вами соображенія, 

пришѳлъ къ слѣдующѳму зашиоченію*
Высочайшій указъ 1-го мая допускаете преподавание польскаго 

и литовскаго языковъ въ учебныхъ завеДеніяхъ края съ программами 
начальныхъ двухклассныхъ и городскихъ. училищъ, а также въ средне- 
учебныхъ заведеніяхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ,. гдѣ большинство уча
щихся принадлежите къ литовской и польской: народности. Приведен
ный тексте слѣдуѳтъ понимать въ томъ смыолѣ, что въ тѣхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ западнаго края, въ которыхъ большинство уча
щихся принадлежите къ польской или литовской народности, вводится 
преподаваніе польскаго или литовскаго языковъ, въ кач еств! пред
мета необязательна™ , для желающихъ. У казаніе на необязательность 
преподаванія названныхъ языковъ вполнѣ согласно съ п. VI Высочай- 
шаго указа  1 мая, въ которомъ сказано „допустить“ преподаваніе 
этихъ языковъ въ учебныхъ заведеніяхъ края; этотъ пунктъ совер
шенно ясенъ; но не вполнѣ соотвѣтствуетъ тексту указа допущѳніѳ 
означеннаго преподаванія въ зависимости отъ принадлежности боль
шинства учащ ихся въ учебныхъ заведеніяхъ къ одной изъ упомяну- 
тыхъ народностей, такъ какъ въ текстѣ закона сказано „въ тѣхъ - 
мѣетностяхъ, гдѣ большинство учащ ихся принадлежите къ литовской 
или польской народности". Точный смыслъ этого выраженія еще воз
можно было бы установить по отношенію къ начальны м ! школамъ, 
дающимъ обученіе дѣтямъ изъ нѣсколькихъ деревень, но почти невоз
можно по отношенію къ среднимъ учебнымъ заведеніямъ; поэтому, по 
необходимости, придется слово „мѣстность" замѣнить. словомъ „учеб
ное завѳдѳніе", что согласно и съ еужденіями, внесенными въ жур
налъ комитета министровъ,. гдѣ. говорится; „комитеты призналъ жѳла- -



'тельнымъ, чтобы въ школахъ указанныхъ типовъ, при принадлежности 
большинства учащихся къ польской или литовской народности, ВВО
ДИЛСЯ» ВГ Т. д.

Перейдя затѣмъ къ разсмотрѣнію другихъ упомянутыхъ выше 
вопросовъ о способахъ осуществления изложеннаго въ п. VI Высо
ч а й ш а я  указа 1-го мая, ученый комитѳтъ вы сказалъ слѣдующѳе 
мнѣніѳ:

1) Для преподаванія польскаго язы ка можно было бы воспользо
ваться уже существующими программами преподаванія этого язы ка 
въ учебныхъ заведеніяхъ Варшавскаго учебнаго округа, допустивъ въ 
нихъ, если они окажутся слишкомъ обширными, какъ разсчитанныя 
н а  обязательный курсъ, надлежащія сокращенія, по усмотрѣнію мѣст- 
тныхъ педагогическихъ совѣтовъ.

Для составленія же программъ преподаванія литовскаго языка, 
равно канъ для оирѳдѣлѳнія объема требованій на испытаніяхъ учи
телей этого язы ка и вообще для детальной разработки вопроса о пре
п о д авай ! н азв ан н ая  языка, должна быть образована при ученомъ 
комитѳтѣ особая коммиссія, въ составѣ лицъ, спеціально знакомыхъ съ 

. названнымъ языкомъ и съ литературой, содержаніемъ которой слу
ж ать  исключительно произведенія фольклора.

Что же касается язы ка преподаванія польскаго и литовскаго язы 
ковъ,- то таковымъ могъ бы быть самъ преподаваемый языкъ. Такая 
постановка дѣла, какъ извѣстно, признается желательною даже при 
прѳподаваніи иностранныхъ языковъ; а вопросъ о числѣ уроковъ по 
том у и другому язы ку могъ бы быть рѣшенъ только въ зависимости отъ 
числа учащихся и другихъ мѣстныхъ условій.

2) Что касается образовательнаго ценза преподавателей польскаго 
и литовскаго языковъ въ учебныхъ завѳдѳніяхъ Западнаго края, то 
цѣлесообразнымъ было бы установленіе такого ценза, какой требуется

. для учителей основныхъ предметовъ учебныхъ заведеній даннаго типа; 
ученый комитѳтъ однако не могъ не принять во вниманіе, что примк
н е т е  такого требованія къ срѳднимъ учебнымъ завѳденіямъ, въ кото
рыхъ къ п реп одавай ! вообще допускаются лишь лица, прошедшія 
полный курсъ высшихъ учебныхъ заведеній или выдержавшія соотвѣт- 
ственноѳ испытаніѳ, можетъ встрѣтить непреодолимый- затрудненія по 
причинѣ почти полнаго отсутствія правоспособныхъ кан ди датові даже 
въ Варшавскомъ учебномъ округѣ не всегда возможно замѣщать долж
ности преподавателей польскаго язы ка лицами, получившими высшее 
филологическое образованіе. Поэтому, дабы не оставить безъ исполнѳ- 
нія п. VI указа 1 мая, нѳизбѣжно придется значительно поступиться 
въ вопросѣ о высотѣ образовательнаго ценза преподавателей, даже 
вполнѣ сознавая, что такое положеніе дѣла поставить преподавателя 
съ пѳрвыхъ же шаговъ въ весьма нѳбдагопріятныя условія. Едва ли 
не единственнымъ выходомъ изъ затруднѳнія было бы поставить пре
подаваніе мѣстныхъ языковъ въ одинаковыя условія съ прѳподава- 
ніемъ новыхъ языковъ и требовать отъ преподавателей первыхъ такого же 
образовательнаго ценза, какой установлень для преподавателей послѣд- 
нихъ, по отношенію къ которымъ допускается изъятіе изъ общаго по- 

. рядка, изложенное въ прим. I къ ст. 1516, т. XI, ч. I св. зак., изд. 1893 
/года: „Въ учители .нѣменкаго и ф ранцузская языковъ могутъ быть



опредѣляемы до приготовлевія кандидатовъ на эти должности и зъ- 
окончившихъ университетскій курсъ, и лица, не оковчившія универ- 
ситетскаго курса, но выдержавшія особое иснытаніе на званіѳ учителей^ 
новыхъ языковъ въ гимназіи и достаточно знающія русскій язы къѴ  
Въ этихъ  видахъ необходимо установить для лицъ, ищущихъ званія' 
преподавателей одного изъ мѣстяыхъ языковъ, польскаго или литов- 
скаго, особое испытаніе, предоставивъ детальную разработку этого 
вопроса, вмѣстѣ съ программами такого иснытанія, или — по отноше
нию къ литовскому язы ку—упомянутой вьіше'коммиссіи, или управле
нию учебнаго округа, примѣнительно къ тому порядку, какой установ
лень правилами 15 м ая 1870 г. для производства испытанія на званіе 
учителя новыхъ языковъ. При этомъ, само собой разумѣется, къ пре- 
подаванію названныхъ языковъ въ низшихъ четырехъ классахъ муж
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній могли бы быть допускаемы и 
лица женскаго пола, обладающія уставовлевнымъ образовательнымъ 
цензомъ, подобно тому, какъ такія лица допускаются въ настоящее 
время къ преподаванію новыхъ языковъ.

3) Вознагражденіе преподавателей можетъ быть только поуроч- 
нымъ, какое производится преподавателямъ необязательныхъ предме
товъ, но въ размѣрѣ нормальной платы за дополнительные уроки.

Наконецъ, по вопросу объ источникѣ; на который должно быть 
отнесено вознагражденіе названныхъ преподавателей, слѣдуетъ замѣ- 
тить, что возлагать вызываемый введеніемъ преподаванія мѣстныхъ 
язы ковъ расходъ всецѣло на государственное казначейство не пред
ставляется  возможнымъ уже потому, что это преподаваніе не им ѣетъ 
обязательнаго для учебныхъ заведеній характера, такъ какъ оно только 
„допускается". Поэтому было бы правильвымъ установить особую 
дополнительную плату съ родителей учениковъ, обучающихся мѣст- 
нымъ языкамъ, нополнивъ недостающую сумму изъ спеціальныхъ 
средствъ учебныхъ заведеній. Точные разм ѣры  расходовъ изъ этихъ 
источниковъ въ настоящее время ученому комитету опредѣлить 
едва ли возможно; это можно сдѣлать, только соображаясь съ мѣст- 
ными условіями.

Соглашаясь съ таковымъ заключевіемъ ученаго комитета, увѣ- 
домляю о 'сем ъ  ваше превосходительство для зависящихъ, въ чемъ 
слѣдовать будетъ распоряжений, и для руководства въ подлежащихъ. 
случаяхъ, присовокупляя, что о программѣ по литовскому язы ку, по 
выработкѣ оной коммиссіей, будетъ сообщено дополнительно.

Что касается п. XII журнала комитета министровъ, удостоившагося- 
Высочайшего утвѳржденія 1 мая сего года объ отмѣнѣ стѣсняющихъ 
употребленіѳ ; мѣстныхъ языковъ въ Западномъ краѣ, и не основан- 
ныхъ прямо на законѣ административныхъ распоряженій, то въ виду 
заявленія вашего о томъ, что эти распоряженія изданы генералъ- 
губердаторами, и что генераломъ-отъ-инфантеріи Фрезе, уже ведется 
переписка съ мииистѳрствомъ внутреннихъ дѣлъ, мною сдѣлано сно- 
шеніѳ съ симъ министерствомъ о томъ, какое направленіе дано настоя
щему дѣду, а именно, предполагается ли отмѣнить или же сохранить- , 
упомянутыя распоряженія и,; въ ; послѣднемъ случаѣ, имѣется ли въ 
виду сохранить и распоряженія,” касающіяся учащихся въ учебныхъ 
заведеніяхъ Вцленскаго учебнаго округа.: (Циркуляръ по Виленскому 
уч. окр. 1905 г. № 9).



Объ изы сканіи средствъ к ъ  учреждению ученическихъ  
панеіоновъ и общ ежитій при среднихъ учебны хъ заве- 

деніяхъ.
(Прѳдлож. Мин. Нар. Проев, отъ 24 іюля 1905 г., за № 14228).

Среди вопросовъ, относящихся къ дѣлу улучшенія средней. обще
образовательной школы, весьма важное значеніе имѣетъ вопросъ о 
внѣклассной жизни учащихся, въ особенности тѣхъ изъ нихъ, которые, 
не имѣя въ томъ городѣ, гдѣ они обучаются, ни родителей, ни близ-- 
кихъ родственниковъ, вынуждены жить на квартирахъ у частныхъ 
лицъ. Хотя на обнованіи правилъ объ ученическихъ квартирахъ, на 
начальство учебныхъ заведеній возлагаются точно опредѣленныя обя
занности по отношенію къ квартиросодержателямъ и наблюденію за 
учениками, живущими на квартирахъ, но такой надзоръ, тѣмъ не мѳ- 
нѣѳ, не можетъ быть дѣятеленъ и непрерывен! потому что онъ обу- 
словленъ временными посѣщеніями, а не постояннымъ пребываніемъ 
воспитателя вмѣстѣ съ воспитанниками, какъ это установлено въ пан- 
сіонахъ и общежитіяхъ. Самая обстановка жизни на частныхъ кварти- 
рахъ далеко не всегда благопріятствуетъ успѣшному занятію учебными 
предметами и нравственному воспитанно учащейся молодежи. Нельзя 
при этомъ не имѣть также въ виду и того обстоятельства, что квар- 
тиросодержатели, въ большинствѣ случаевъ, преслѣдуя чисто коммѳр- 
ческія цѣли, обыкновенно не обращаютъ должнаго вниманія на воспи
тательную сторону. Лищенные, такимъ образомъ, надлежащаго над
зора, воспитанники и воспитанницы среднихъ учебныхъ заведеній, жи- 
вущіе на частныхъ квартирахъ, легко могутъ подпасть и, къ сожалѣ- 
нію, нерѣдко, особенно въ нынѣшнеѳ тревожное время, подпадаютъ 
вреднымъ стороннимъ вліяніямъ. Этому способствуетъ, съ одной сто
роны, нравственная-незрѣлость дѣтей и юношей и ихъ воспріимчивость, 
а съ другой—нерѣдко полное отсутствіе благотворнаго вліянія тѣхъ 
лицъ, ближайшему попеченію коихъ они ввѣрены.

Въ виду изложеннаго, представляется наиболѣе соотвѣтственнымъ 
открытіе при возможно болыпемъ числѣ среднихъ учебныхъ заведеній 
благоустроенныхъ пансіоновъ или, по крайней мѣрѣ, общежитій, со- 
стоящихъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ учебнаго начальства. 
Неменьшую пользу могли бы принести пансіоны-общѳжитія, устраи
ваемые городами, земствами или частными благотворительными обще
ствами, принимающими на себя отвѣтственность за правильное воспи
таніе и нравственное развитіе учащихся.

Вслѣдствіѳ сего и принимая во вниманіе, что въ настоящее время 
нельзя разечитывать на отпускъ какихъ-либо суммъ изъ казны на 
учрѳжденіе новыхъ пансіоновъ и общежитій, я  прошу Ваше Превосхо
дительство предложить начальствамъ среднихъ мужскихъ и женекихъ 
учебныхъ заведеній войти въ обсужденіе вопроса объ изысканіи 
средствъ на учреждѳніе при означенныхъ учебныхъ заведеніяхь уче
ническихъ общежитій, а гдѣ окажется возможнымъ, и пансіоновъ. Нѳ- 
сомнѣнно, какъ указано выше, весьма существенную помощь въ этомъ 
дѣлѣ могли бы оказать мѣстныя общества, а потому желательно, 
чтобы начальствующія лица приложили всѣ старанія къ привлеченію 
сихъ обществъ къ участію въ расходахъ по открытію и содержанию 
указанныхъ воспитательныхъ учреждений. (Циркуляръ по Московскому 
уч. окр. 1905 г. № 9).



Относительно прибавки к ъ  содержанію  законоучите
лей  учебны хъ заведеній вѣдометва Мин. Нар. Проевѣ- 

іщенія і).
(Отнош. Деп. Нар. Проев, отъ 4 декабря 1904 г., за № 28194).

Департаменте Общихъ Д ѣлъ увѣдомилъ, что законоучителямъ 
учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія 
въ срокъ выслуги лѣтъ на право полученія прибавокъ къ окладу со- 
дѳржанія, установленныхъ пунктомъ б. ст. 2 отдѣла А правилъ для 
распредѣленія кредита на увеличеніе содержанія преподавательскому 
персоналу, не можете быть зачитываема штатная преподавательская 
служба въ другихъ вѣдомствахъ, ибо прибавки за 5, 10 и 15-лѣтнюю 
службу, на основаній приведеннаго выше пункта правилъ, установлены 
лишь по вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщеяія и положены 
только за преподавательскую службу въ гимназіяхъ. реальныхъ учи
лищ ахъ и низшихъ техническихъ училищахъ.

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что первая прибавка къ содержанію 
законоучителей въ 90 руб., согласно пункту б. названныхъ правилъ, 
должна выдаваться послѣдяимъ лишь по прослуженіи ими въ означен- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ 5 лѣтъ (ІЪ.).

Относительно прибавки к ъ  содержанію еверхш татны хъ  
учителей ереднихъ учебны хъ заведеній и надзиратель- 

ницъ ж енскихъ  гим назій  2).
(Отнош. Деп. ІІар. Проев, отъ 16 декабря 1904 г., за № 28804).

Департаменте Общихъ Дѣлъ увѣдомилъ, что всѣ сверхштатные 
преподаватели ереднихъ учебныхъ заведеній должны получать поуроч- 
ныя прибавки къ содержанію по пункту в. ст. 2 отдѣла А правилъ для 
распредѣленія кредита на увеличѳніе содержанія прѳподавательскаго 
персонала, безъ какихъ-либо ограничѳній числомъ даваемыхъ каждымъ 
изъ нихъ уроковъ.

Что же касается до прибавокъ къ содержанію классныхъ надзира
тельниц* женскихъ учебныхъ заведеній, то эти лица, подобно надзи- 
рателямъ мужскихъ ереднихъ учебныхъ заведеній, никоимъ образомъ 
не могутъ получать прибавокъ къ содержанію.

Къ сему Департаменте присовокупилъ, что приведенное общее 
правило установлено по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ н 
Государствѳннымъ Контролем* и названный вѣдомства, несмотря на 
неоднократныя сношѳнія по различнымъ частнымъ случаямъ, не при
знають возможнымъ допустить какихъ-либо отъ него отступленій.

Въ виду сего Департаменте Народнаго Просвѣщенія не признаете 
возможнымъ испрашивать разрѣшѳніѳ г. Министра на новое возбужде- 
ніе вопроса о прѳдоставлѳніи надзиратѳльницамъ женскихъ гимназій 
права на получѳніе прибавокъ изъ кредита по § 21 (іЪ.).

/ )  Изъ цирк, по Одесскому уч. окр. за мартъ—апрѣль, № 3—4, 1905 г.
2) Изъ цирк, по Одесскому уч. окр. за мартъ—апрѣль, № 3—4, 1905 г.



Относительно прибавки к ъ  еодержанію педагогииѳ- 
екаго персонала общ еобразовательны хъ классовъ про- 

мы ш ленны хъ училищ ъ.
(ІІредлож. Мин. Нар. Проев, отъ 15 марта 1905 г., за  № 1876).

Въ отношеніи отъ 15 октября 1904 г., за 26177, Департамѳнтомъ  
Народнаго Просвѣщ енія было сообщено Попечителю Московскаго 
.учебнаго округа, что въ промышленныхъ училищ ахъ сем икласснаго  
•состава общеобразовательными классам и слѣ д уетъ  считать  лишь пер
вые 4 класса, при чемъ прибавки къ еодержанію педагогическаго пер
сонала этихъ учебныхъ заведеній изъ ;назначеннаго по Высочайшему  
повелѣнію 22 декабря 1903 г. кредита подлежать выдачѣ только прѳ- 
подавателямъ общеобразовательныхъ классовъ.

Такое разъясненіе вызвало, однако, со стороны цѣкоторыхъ дирѳк- 
торовъ среднихъ техническихъ училищ ъ указаннаго типа возраженія, 
сущ ность которыхъ заклю чается въ томъ, что, согласно учебнымъ пла- 
намъ сихъ училищ ъ, преподаваніе общеобразовательныхъ п редм етов*  
какъ-то: Закона Божія, р усскаго  язы ка, математики, исторіи, и также 
и другихъ, продолжается и въ старш ихъ, послѣ IV , классахъ , и харак- 
теръ этого преподаванія остается  тотъ же, что и въ IV* классѣ ; а такъ  
какъ преподаватели означенныхъ общеобразовательныхъ предметовъ 
по ш татам ъ сихъ учебныхъ заведеній во всемъ приравниваются къ 
преподавателямъ реальныхъ училищ ъ, которые пользую тся увеличе- 
ніемъ содержанія за  уроки во всѣхъ  классахъ , то, по мнѣнію сихъ 
директоровъ среднихъ техническихъ училищ ъ, таковое право надле
житъ распространить и на преподавателей общеобразовательныхъ 
предметовъ въ сихъ училищ ахъ.

Д ѣло это было передано на обсужденіѳ О тдѣла У чен аго  Ком итета  
їло техническому и проф есіональном у образованно, который призналъ  
прави льны м * что право на полученіе установленной закономъ при
бавки къ еодержанію преподавателей общеобразовательныхъ предме
товъ въ среднихъ техническихъ училищ ахъ сем икласснаго и восьми- 
класснаго состава не должно быть ограничено лишь первыми четырьмя 
классам и, но распространено и на послѣдующіе старш іѳ классы, если  
въ нихъ имѣѳтъ мѣсто преподаваніе означенныхъ йредмѳтовъ.

Принимая же во вниманіе, что размѣры  вознагражденія за уроки 
для преподавателей общеобразовательныхъ предметовъ въ техниче
скихъ училищ ахъ нормированы частью  по особым* ш татам ъ сихъ  
училищ ъ, притомъ въ повышѳнномъ, сравнительно съ реальными учи
лищами, разм ѣрѣ і (младшій окладъ 960 руб. въ годъ), а частью по 

і ш та ту  реальныхъ училищ ъ (первый младшій окладъ 750 руб.), Отдѣлъ  
• Ученаго  Ком итета признавалъ бы правильнымъ и соотвѣтствую щ имъ  
по закону производить определенную процентную прибавку къ содѳр- 
жанію названнымъ лицамъ изъ учи тельскаго  персонала среднихъ тех
ническихъ училищ ъ лишь въ послѣднемъ случаѣ , т.-е. при р авен ств*  

ліолучаемаго ими вознаграж денія за  уроки съ окладами въ реальныхъ  
училищ ахъ .

Что касается четырехклаосныхъ среднихъ техническихъ училищъ 
такъ называемаго нормальнаго типа—по штатамъ 26 іюня 1889 г.,—су- 
■Ществующихъ отдѣльно или въ соединѳніи съ пятью или семью кгіас-



сами реалънаго училища, то въ нихъ предметы преподаванія закономъ. 
не подраздѣлены на общеобразовательные и спеціальные, и уроки по . 
этимъ предметамъ безъ различія  вознаграждаются по окладамъ сред
нихъ техническихъ училищъ (960 руб., 1200 руб., 1440 руб. и 1800 руб.); : 
поэтому право на процентныя прибавки къ содержанію преподавателей 
на училищ а этого типа не распространяется.

Соглашаясь вполнѣ съ указаннымъ заключеніемъ Отдѣла Ученаго 
Комитета, по надлѳжащемъ сношеніи съ Министѳрствомъ Финансовъ и 
Государствѳннымъ Контролемъ, объ изложенномъ увѣдомляю Ваше 
Превосходительство для надлежащихъ распоряженій (ІЪ.).

Относительно отчетности предъ Государственны мъ  
Контролемъ по сум м ам ъ, отпускаем ы м ъ и зъ  казны  въ  
поеобіе на еодерж аніе ж енскихъ  гимназій и прогимназій  

по §§ 15 и 21 смѣты Мин. Нар. Проев.
(Отнош. Деп. Нар, Проев, отъ 11 августа 1905 г., за  № 9203).

Нѣкоторыми управленіями учебныхъ округовъ возбужденъ былъ- 
вопросъ о томъ, подлежать ли отчетности предъ Государственнымъ 
Контролемъ кредиты, отпускаемые изъ казны по § 15 смѣты Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія въ пособіе на содержаніе женскихъ 
гимназій и прогимназій и по § 21 на выдачу прибавокъ къ жалованью ■ 
учебно-воспитательному персоналу тѣхъ же учебныхъ заведеній.

Въ виду сего Дѳпартаментъ Общихъ Д ѣлъ, по приказанію Его 
Превосходительства г. Министра Народнаго Просвѣщенія, имѣетъ честь 
увѣдомить Ваше Превосходительство для свѣдѣнія и зависящихъ рас
поряжений,^ что на основаній п. 6 правилъ хранѳнія и расходованія 
суммъ, принадлежащихъ упомянутымъ учебнымъ заведеніямъ, утвер- 
жденныхъ 22 іюня 1874 г. и сообщенныхъ циркулярно попечителями 
учебныхъ округовъ того же числа, суммы, отпускаемый изъ казны 
въ пособіе на содержаніе женскихъ гимназій и прогимназій, подлежать 
отчетности предъ Государственнымъ Контролемъ наравнѣ съ суммами 
казенными, на основаній правилъ о ревизіи и отчетности, установлен- 
ныхъ для послѣднихъ.

Что же касается _ крѳдитовъ, назначаемыхъ по § 21 на выдачу при— 
бавокъ къ содержанію учебно-воспитательному персоналу женскихъ 
гимназій и прогимназій, то таковые, принимая во вниманіе, что ассиг- 
нованія эти также представляють собой одинъ изъ видовъ пособія 
казны на содержаніе названныхъ учебныхъ заведеній, признано необ- 
ходимымъ, по соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ, подчи
нить въ отношеніи ревизіи и отчетности тому же порядку, который 
нынѣ примѣняется, на основаній упомянутыхъ выше правилъ, къ сум- 
мамъ, отпускаемымъ по § 15 въ пособія на содержаніе женскихъ гим- 
назій й прогимназій (іѣ.).

По вопросу о выдачѣ евидѣтельетвъ на учительекія  
званія отъ педагогическихъ совѣтовъ техническихъ

училищъ.
(Предлож. Мин. Нар. Проев, отъ 12 августа 1905 г., за  № 4947).

, Вслѣдствіе представленій отъ 13 минувшаго іюля, за  № 14487, увѣ- 
домдяю Ваше Превосходительство, что въ виду отсутствія въ дѣй-



ствующихъ узаконеніяхъ и правилахъ для спеціальныхъ испытаній на 
званіе учителя и учительницы начальныхъ училищъ, утвержденныхъ 
Министерствомъ 20 марта 1896 г., какихъ-либо указаній о правѣ педа
гогическихъ совѣтовъ техническихъ училищъ выдавать какія-либо 
свидѣтельства на учительскія званія, означенные педагбгическіе со- 
вѣты не могутъ выдавать и свидѣтельствъ на званіе учительницы: 
начальна.™ училища (іѣ.).

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н Ш  О С Н О В Н О Г О  О Т Д Ѣ Л А  У Ч Е Н А Г О  К О М И Т Е Т А  

М И Н И С Т Е Р С Т В А  Н А Р О Д Н А Г О  П Р О С В Ѣ Щ Е Н ІЯ .

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

1. Допустить слѣдукщ ія книги:

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

— „Владгиіірскгй, Л . Русская этимологія. Изданіе В. В. Думнова, 
М.. 1905. Стр. 60. Цѣна 25 коп." (для младшихъ классовъ).

— ,,Воронецкій, П .'Учебникъ всеобщей географіи. С.-Пб. 1905. Курсы
1-й. Общій обзоръ земного ш ара и карты Россійской Имперіи. 21-ѳ 
изданіе. Стр. 72.—Курсъ 2-й. Географія Азіи, Африки, Америки и Ав
стралии. 21-е изданіе. Стр. 78—Курсъ 3-й. Европа. 19-е изданіе. Стр. 76, 
Цѣна каждой части 45 к.“

— „Воронецкій, А. М: Учебникъ географіи Россійской Имперіи. 7-е 
изданіе. С.-Пб. 1905. Стр. 166. Цѣна 85 коп."

— „Глезеръ, П., и Э. Лецольдъ. Учебникъ нѣмецкаго языка. С.-Пб, 
1905. Ч. 1. 5-е изданіе. Стр. ѴЩ+172. Цѣна 90 коп.“—Часть И. 3-є изда
ніе. Стр. ІѴ+78. Цѣна 35 коп."

— „Ивановъ, К. А . Сокращенный курсъ новой исторіи. С.-Пб. 1906. 
Стр. 214. Дѣна 75 к.“ (для реальныхъ училищъ).

— Козловскій, Ѳ. Краткій учебникъ логики. Изданіе 3-є. Кіевъ. 
1905. Стран. 76+Ш. Цѣна 60 коп." (для старшихъ классовъ муж* 
скихъ гимназій, съ тѣмъ, чтобы цѣна ея нынѣ же была понижена до- 
45 коп.).

— „Конофъ, Е. Руководство для обученія французскому языку по 
естественному методу. Книга 2-я. Изд. 3-є* испр. и доп., маг. „Сотруд* 
пикъ школъ". М. 1905. Стр. 226. Цѣна 90 коп."

— „Раевскій, Л . Краткій учебникъ географіи. Часть Ш . Западная 
Европа. Изд. 11-е. С.-Пб. 1905. Стр. 100. Дѣна 65 коп."

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

— „Лрела, Улиссъ. Въ школѣ и дома. Практическое ' руководство, 
французскаго разговора. С.-Пб. 1905. Стр. 106. Цѣна 50 к." (въ качеств! 
необязательна™ пособія).

— „Галаховъ, А . Историко-литературная хрестоматія. Изданіе 13-а:



В. В. Д у м н о в а . М. 1905. Т о м ъ  I. (О тъ П ет р а  I до К а р а м зи н а ). Стран 
ІѴ+456.—Т ом ъ  II. (Отъ К а р а м зи н а  д о  П уш к ин а). Стр. ѴІ+481. Ц ѣ на за  
оба т о м а  2 р. 50 к оп .“

— „Баисіеі, Аіркопзе. Тагіагіп сіє Тагазсоп. ЕйШоп к Гива^е без ёсо1е8 
аппоіёе раг Ж БиігеІзсЪюаЪ. ІлЬгаігіе N. К уттеІ. Ві£а. 1905. (Собраніе 
французскихъ писателей для к л а с с н а я  чтенія. Вып. І). Стр. ѴП+И0.— 
Словарь. Стр. 40. Цѣна 65 коп.“ (для старшихъ классовъ).

— „Копо/р, С , еі Е . БаибепЪасК. Ьесілігез Ігапдаівез к Гиза^е <Іез ёсоіез 
гиззез. Соигз тоуеп. 1-ге аш іёеП ізд ан іе  маг. „Сотрудннкъ школъ". М. 
1905. Стр. ІѴ+152. Цѣна 60 коп." (для среднихъ классовъ).

— „МйЫтапп, Я.  КесІіепЪиеЬ. 8іиіепшаз8І£ §-еогсІпеІе 2аЫепЬѳівріе1ѳ 
игиі Атіі&аЪеп. Ѵег1а§- ѵоп Лопск & Ро1іѳ\ѵзку. Ві^а. 1905. I Теі184. 8. Ргѳіз 
^еЬ. 35 Кор.—II Тѳіі. 56 81 Ргеів £еЪ. 35 Кор." (для приготовительныхъ 
классовъ тѣхъ заведеній, въ коихъ преподаваніе ариѳметики ведется, 
на нѣмѳцкомъ язы кѣ, а также для начальныхъ училищъ съ нѣмец- 
кимъ ізреподавательскимъ языкомъ).

— Павловъ, А. Первые уроки ботаники въ описаніяхъ отдѣльныхь 
представителей по біоцентрамъ. Изданіе А. В. Павлова. М. 1905. Стр- 
155. Цѣна 75 коп." (для . женскихъ гимназій). !

— ,,Покровскій, И. Русская хрестоматія. М. 1905. Часть I. Д ля при
готовительная класса. Изданіе 16-ѳ. Стр. 269. Цѣна 50 коп.—Часть П. 
Д ля 2 первыхъ классовъ. Изданіе 14-е. Стр. 426. Цѣна 75 к.—Часть ІП. 
Д ля 3 и 4 классовъ. Изданіе 12-е. Сгр. 453. Цѣна 1 р.“ (для младшихъ 
и среднихъ классовъ).

— „Зіеѵоді, 8. I. Кігаз ЛѴеШпасЫзІегіеп. Рогізвігші# ѵоп „Кіга". М. 1905. 
Стр. 60. Цѣйа 35 коп." (для 2 младшихъ классовъ всѣхъ женскихъ 
учебныхъ заведеній).

— ,, Ігіреі, С. ЬесЪигез ІіИёгаігѳз Изданіе В. В. Думнова. М. 1905. 
Стр. ХІХ+479. Цѣна 1 р. 50 коп."

в) въ  ученическія библіотеки среднихъ учебны хъ
заведеній Ц:

О  „Берлинъ, Я. А . Исторія книги. Культурно-историческій очеркъ. 
Издательство 0. Н. Поповой. С.-Пб. 1906. Стр. 100. Цѣна 15 коп." (для 
средняго и старшаго возрастовъ).

О  „Біорнстгернъ-Біорнсонъ. О днож ѳнство и м н о я ж е н с т в о . П ер ев о д ъ
Н. Т А . И зд а н іе  В. И. Г у б и н с к а г о . С.-Пб. 1903. Стр. 38. Ц ѣ н а 15 коп." 
(д л я  с т а р ш а я  в о зр а ст а ).

— Блекки, Джонъ Стюартъ. Самовоепитаніѳ умственное, физическое 
и нравственное. (8е1£-€цШіге). П еревелъ съ англ. и дополнилъ примѣ- 
чаніями Б. Д . Больфсонъ. 2-е изданіе. В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1900. Стр. 
112. Цѣна 50 коп." (для старшаго возраста).

— „Боборыкинъ, П. Д .  Европейскій романъ въ ХІХ-мъ столѣтіи. 
Романъ на Западѣ за двѣ трети вѣка. С.-Пб. 1900. Стр. ХІѴ+643. Цѣна 
3 р." (для старшаго возраста).

О  „ Б о л ь ш о й  в сем ір н ы й  н астол ьн ы й  а т л а съ  М аркса п о д ъ  р е д оЭ.Ю.  
Петри и Ю. М. Шокальскаго. И зд а н іе  А. Ф . М ар к са . С’-П б. 1904. Вып.
1—12. Ц ѣ на 12 р .“

С К н и ги , о тм ѣ ч ен н ы я  зн а к о м ь  О , д о п у щ ен ы  так ж е въ  б езп л а т н ы я  
нар одн ы я бп бл іотек и  и ч и тал ьн и .



О  „Вѣлсвичъ, В . Н аш и ч тен ія . У ст р о й ст в о  л и тѳ р а ту р н ы х ъ  в еч ѳр ов ъ  
, въ у ч еб н ы х ъ  за в е д е н ія х ъ , основны е п р іем ы  п р ав и л ь н аго  и х у д о ж е 

с т в е н н а я  ч т е н ія  и сб о р н и к ъ  стихотворений д л я  д ек л а м а ц ій  въ ш к о л ѣ .. 
и с ем ь * . И зд . „О бщ еств ен н ой  п о л ь зы ”. С.-Пб. 1905. Стр. 370. Ц ѣ на 1 р. 
50 коп.” (д л я  ср е д н я г о  и ста р ш а го  в о зр а ст о в ъ ).

0  „Вашингтоны, Букеръ Т. И зъ рабства—къ благамъ жизни.'(Авто
біографія). Съ англ. перевелъ А . Д .  Романовъ. С.-Пет. 1906. Стр. ѴІІІ+264. 
Цѣна 1 р. 50 коп."

О  „Григорьевъ, Г . Краткій курсъ химіи. Изданіе 3-є, исправ., т-ва 
„Знаніе“. С.-Пб. 1905. Стр. ѴИІ+163+2 табл. Дѣна 80 коп." (для стар
ш а я  возраста, а также въ качеств* учебнаго руководства для т*хъ 
учебныхъ заведеній, въ которыхъ химія преподается въ объем*, соот- 
вѣтствующемъ 'ЭТОЙ книг*).

— „Жванцовъ-Жлатоновъ, А  М. 1) „Что такое жизнь". Религіозно-фило- 
софское изсл*дованіе. Изданіе 2-е. М. 1899. Стр. 80. Цѣна 40 коп.— 
2) Христіанское ученіе о любви къ чѳловѣчеству. Изданіе 2-е. М. 1906. 
Стр. 90. Цѣна 50 коп.—3) О нашихъ нравственныхъ отношеніяхъ и обя
занностях* Изданіе 2-е. М. 1906. Стр. 61. Цѣна 30 к —4) 0 западныхъ 
вѣроисповѣданіяхъ. Изданіе 4-е. М. 1906. Стр. 166+ II. Цѣна 70 коп. 
(Всѣ—изданія ’А. Д. Ступина").

— „Кедринскій, П. В . Краткая физическая географія- Устюжна. 
1905; Стр. Н1+63. Цѣна 25 коп.".

— „Корнеліусъ, Ганс г'. Введеніе въ философію. Переводъ съ н*м. Г. А. 
Котляра, подъ ред. и съ прѳдисл. Ж. Ж. Ланге. Изданіе Д. П. Ефимова. 
М. 1905. Стр. ХГѴ+312. Цѣна 2 р .“ (въ учѳничѳскія,. старшаго возраста, 
библіотеки мужскихъ гимназій).

■ £ О  „Киселевъ, А . О. Погибшій городъ. Извержѳніе Лысой горы и; 
гибель С.-Пьера на о. Мартиникѣ. Оренбургъ. 1905. Стр. 46. Цѣна 
20,к.“. :р

0  „Котъ-Мурлыка. Повѣсти, сказки и разсказы . Т. І. Изданіе 2-е. 
С.-Пб. 1890. Стр, 319.—Т. П. Изданіе 3-є. С.-Пб. 1902. Стр. 344.—Т. Ш. 
Изданіе 3-є. С.-Пб. 1902. Стр. 312. Романы, повѣсти и разсказы. Т. IV. 
Изданіе 3-є. С.-Пб. 1905. Стр. 372.—Повѣсти сказки и разсказы. Т. V. 
Изданіе 3-є. С.-Пб. 1903. Стр. 334.—Т. VI Изданіе 2-е. С.-Пб. 1901. Стр. 
351.—Романы, пов*сти и разсказы . Т. ѴП. Изданіе 2-е. С.-Пб. 1904. Стр. 
350. Ц *на каждаго тома 1 р. 75 коп." (для старшаго возраста).

0  „Крашевскій, I .  1) Кунигасъ. Романъ изъ литовской старины. Пе
реводъ съ польекаго М. В. Домбровскаго. Изданіе В. И. Губинскаго.
С.-Пб. 1904. Стр. 155. Цѣна 50 коп.—2) Не въ сил*—сила, а въ правд*. 
(Болеславовцы). Историческій романъ врѳмѳнъ борьбы христіанства съ 
язычествомъ. Съ п ольская . С.-Пб. 1903., Стр. 295. ЦѣнабОкоп.—3)Гн*въ 
Божій. Романъ врѳменъ короля Яна Казимира. Переводъ съ польекаго 
Ф. В. Ваевскаго. Изданіе В. И. Губинскаго. С.-Пб. 1904. Стр. 320. Ц*на 
1 р.—4) Съ престола въ монастырь. (Любони). История, романъ. Съ 
польекаго. С'-Пб. 1903. Стр. 359. Ц*на 65 коп.—5) Огнемъ и мечемъ за 
вѣру. (Маславъ). Историч. романъ. Съ польекаго. С.-Пб. 1903. Стр. 342. 
Цѣна 65 коп." (для старшаго возраста)..

О  „Круберъ, А., С. Григорьевъ, А. Варковъ и С. Чефрановъ. А) Америка. 
И лл ю стри рован ны й географическій сборни къ . Изданіе 2-е, испр. и доп.,... 
т-ва И. И. Кушнѳревъ и К0. М. 1905. Стр.. ѴІ+62,8. Цѣна 2 .р. 25 коп.—



2) Африка. Иллюстрированный географическій сборникъ. 2-е изданіѳ 
испр. и доп., т-ва И. Н, Кушнеревъ и К0. М. 1905. Стр. ѴІ+536. Цѣна» 
2 р." (для средняго и старшаго возрастовъ).

0  „Лермонтова, М. Ю. Полное собраніе сочиненій. Подъ ред. Аре. К  
Введенскаго. Изданіе т-ва „Просвѣщѳніе". С.-Пб. 1903—1904. Т. I. Стр. 

/СХ+332.—Т. П. Стр. 584.—Т. III. Стр. ХІѴ+618.—Т. IV. Стр. 598. Цѣна за 
4 тома 3 р." (для средняго и старшаго возрастовъ).

О  „Маевскгй, Е. Пропавшій туристъ. Фантастическія приключенія 
въ ц ар ств ! насѣкомыхъ. Съ польскаго, Ф. В. Домбровскаго. 2-е изданіѳ. 

/С.-Пб. 1904. Стр, 440. Цѣна 1 р . "  (также въ ученическія библіотеки низ
шихъ училищъ).

О  „Мйловидовъ, Г. А . Родная поэзія въ объяснительномъ чтѳніи. 
■Йзданіе 2-е, испр. и доп. Орелъ. 1905. Стр. ІѴ+359+Ѵ. Цѣна 1 р. 25 к.“ 
(также въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ).

— „Мордовцевъ, Д .  Л. Полное собраніе сочиненій. Т. XII. Новыя исто- 
ричѳскія повѣсти и разсказы . Изданіе И. П. Пѳревозникова. С.-Пб. 
1905. Стр. 78+ 29+31+ 51+ 15+ 8+ 10+ 14+ 14+ 19+ 8+ 9+ 14+ 9+ 8+ 15 . Цѣна 
1 р. 25 коп.".

— „Мордовцевъ, Д .  Л. 1) Посаженая мать. Историч. повѣсть. Стр. 78. 
Цѣна 35 коп.—2) Не судилъ Богъ. Историч. разсказъ . Стр. 29. Цѣна 
15 коп.—3) Любимый соколъ Грознаго. Историч. разсказъ. Стр. 31. Цѣна 
15 коп.—4) Козакъ Голота. Историч. разсказъ . Стр. 36. Цѣна 15 коп.— 
-5) Прощаніѳ царицы Сююнбѳки съ Казанскимъ царствомъ. Историч. 
разсказъ. Стр. 51. Цѣна 10 коп.“—6) Первое чудо Младенца Христа въ 
йустынѣ. Разсказъ. Стр. 15. Цѣна 5 к.—7) Волы сосватали. Разсказъ 
Стр. 8. Цѣна 5 к —8) Черезъ гадюкъ счастье. Народный разсказъ  изъ 

-Украинской жизни. Стр. 10. Цѣна 5 коп.—9) Смерть за  святыню. Истор. 
разсказъ . Стр. 14. Цѣна 10 к.—10) Анютины глазки. Историч. разсказъ 
изъ быта на Украйнѣ. Стр, 14. Цѣна 10 к.—11) Бранка. Историч. раз
сказъ  врѳменъ татарскихъ набѣговъ. Стр. 19. Цѣна 10 коп-—12) Не сыну 
красное яйцо, а внуку. Историч. разсказъ . Стр. 8. Цѣна 5 к.—13) Пас
хальный обѣдъ у Тишайшаго. Историч. разсказъ. Стр. 9. Цѣна 5 коп.—
14) Пропили дѣвку. Историч. разсказъ. Стр. 14. Цѣна 10 к —15) „Пещ- 
ноѳ дѣйство" на Москвѣ. Историч. разсказъ. Стр. 9. Цѣна 5 к.—16) Кто- 
то вернется. (Бородино). Историч. разсказъ. Стр. 8. Цѣна 5 к.—17) Изъ 
острога до царскаго порога. Историч. разсказъ . Стр. 15. Цѣна 10 коп. 
(Библіотѳка русскихъ писателей для самообразованія. Кн. 3—19. Изда- 
ніѳ И. П. Перевозникова. С--Пб.)“

— „Персональный, С. Е , Первые уроки по естествовѣдѣнію. Часть I. 
О чѳловѣкѣ и о животныхъ. М. 1905. Стр. 152. Цѣна 75 коп." (также въ 
ученическія библіотеки городскихъ по Положенію 31 мая 1872 года 
училищъ).

О  „Покровскій, В . И. 1) Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Его 
жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. М. 1905. 
Стр. У+798. Цѣна 1 р. 50 коп.—2) Николай Васильевичъ Гоголь. Его 
жизнь и сочиненія. М. 1905. Стр. ІѴ+466. Цѣна 75 к. 3) Михаилъ Юрье- 
вичъ Лермонтовы Его жизнь и сочиненія. М. 1905. Стр. 292. Цѣна 50 к.— 
4) Сергѣй Тимоѳѳѳвичъ Аксаковъ. Его жизнь и сочиненія. М. 1905. Стр. 
158. Цѣна 30 коп.—5) Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. Его жизнь и 
•сочиненія. М, 1905. Стр. 112. Цѣна 25 коп.—6) Иванъ Александрович!



■ Гончаровъ. Его жизнь я сочиненія, Ж. 1905. Стр. 236. Цѣна 40 коп.—
7) Александръ Николаевичъ Островскій. Его жизнь и сочиненія. Ж., 1905. 
Стр. 166. Цѣна 30 коп.—8) Иванъ Сергѣевичъ Тургеневы  Его жицрь и 
сочиненія. М. 1905. Стр. 236. Цѣна 40 к —9) Левъ Николаевичъ Толстой. 
Его жизнь и сочиненія. М. 1905. Стр. 253. Цѣна 40 к." (для старшаго 
возраста). ■

' — „Роиг Иге зеиі. Весиеіі 4е гёсііз Аасііе», гёсЦ^ё раг С. Копорр 1-гѳ 
зёгіе В. Изданіе мэгаз. „Сотрудникъ школъ". М. 1905. № 1. Стр. 32.— 

-№ 2. Стр. 35.—№ 3. Стр. 33.—№ 4. Стр. 26.—№ 5. Стр. 31. Цѣна каждой 
книжки 15 к.“ (для младшаго возраста). ,

О  „ Пуіакит , А. С. Собраніе сочиненій. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. 
М. 1905. Стр. ЫІ+1131. Цѣна 2 р."

О  „Веклю, Элизе. Земля и люди. Вып. ѴШ. Италія. Переводъ съ 
франц. Д.  А. Коропчевскаго. Изданіе О. Н. Ионовой. С.-Пб. 1905. Стран. 
293+40. Цѣна 1 р. 80 к." (для старшаго возраста).

— Д и ль , Алоизъ: В ведете въ современную философію. Переводъ съ 
нѣм. Г. А . Котляра. Изданіе Д. П. Ефимова. М. 1903. Стр. 186. Цѣна. і  р." 
(для старшаго возраста).

— „Романовскш, В. Е . Государственный учрежденія древней и новой 
Россіи. Изданіе 2-е, испр. и дополнен. Тифлисъ. 1905. Стр. Ѵ+477+І 
Цѣна 2 р." (для старшаго возраста).

— ©  Сенкевичъ, Генрихъ. Камо грядеши? Повѣсть временъ Нерона. 
Переводъ съ польскаго М. Ѳ. Красковскаго, обработанный для юношества 

■Е. М. Поливановой. М. 1901. Стр. 515. Цѣна 1 р. 50 коп." (для средняго и 
старшаго возрастовъ).

— „Соборъ св. Владиміра въ Кіевѣ. Изданіе С. В. Кульженко. Кіѳвы 
1905. Стр. ІѴ+137". (для старшаго возраста).

— „Ѵпенсеръ, Гербертъ. Автобіографія. Сокращ. изложеніе А. Д. Ко- 
ротнева. И зданіе О. Н. Поповой. (Образовательная библіотека. Серія VI, 
№ 6) С.-Пб. 1905. Стр. 178. Цѣна 40 к." (для мужскихъ учебныхъ заве- 

:деній, для етаршаго возраста).
0  „ТрдИ/ввичъ, С. Е. Изготовленіе объективовъ для тѳлескоповъ, 

микроскоповъ и фотографій. Микроскопъ и телескопы Оптическая- тех
ника. Варшава. 1903. Стр. Х+312. Цѣна 2 р .“

— „Ушинскій, К. Д . Человѣкъ какъ прѳдметъ воспитанія. Томъ П. 
Изданіе 11-е. С.-Пб. 1905. Стр. ХІѴ+444. Цѣна 3 р." (для старшаго воз
раста).

— Шекепиръ, Вильямъ. Гамлеты Въ изложеніи и объясненіи Я. И. 
Иванова. М. 1905. Стр. 118. Цѣна 30 к." (для старшаго возраста).

„Шмидтъ, П. 10. Островъ изгнанія (Сахалинъ). Изданіе О. Н.; По
повой. (Разсказы о разныхъ странахъ и народахъ). С.-Пб. 1905. Стр. .160. 
Цѣна 30 к." (для средняго и старшаго возрастовъ).

2. Допустить условно слѣдугощія книги:

въ качеетвѣ учебны хъ руководетвъ для ерѳднихъ учеб
ны хъ заведеній:

— „Ерюковскій, В . Записки по законовѣдѣнію. Вильна. 1905. Стр. 60. 
Цѣна 50 к." (съ тѣмъ, чтобы цѣна ея теперь же была понижена до

• 35 к-,, и чтобы въ слѣдуюгцемъ изданіи были приняты во вниманіе всѣ 
замѣчанія ученаго комитета).



— „Чихановъ, Б . Учебникъ алгебры. Изданіе 3-є. Варшава. 1906; 
Стр. 196. Цѣна 1 руб. 20 коп.“ (еъ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ на
даній книга была переработана согласно замѣчаніямъ ученаго ко
митета). ___________

Опрѳдѣленіями основного отдѣла ученаго комитета министерства 
народнаго просвѣщенія, утвержденными г. товарищемъ министра, по
становлено :

О  Изданіе: „Ерыловъ, И. А. Полное собраніе сочинѳній.. Редакція, 
вступительный статьи и примѣчанія В. В. Еаллаша. Изданіе т-ва „Про- 
свѣщеніе". С.-Пб. 1904—1905. Томъ I. Драматическія сочиненія. Стран. 
ІДХХШ+528. — Томъ П. Драматическія сочиненія. „Почта духовъ" 
(ч. I и И) Стр. ІХ +515—Томъ Ш. „Почта духовъ" (ч. Ш и IV). Ж урналь
ный статьи и письма. Стр. Х І+446—Томъ IV. Стихотворенія и басни. 
Стр. ХѴП+489. Цѣна за  4 тома 3 р .“—признать заслуживающимъ ре
комендацій особымъ циркуляромъ для пріобрѣтенія въ ученическія,- 
стцршаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

— Изданные „Мастерской наглядныхъ учебныхъ пособій при Ли
товской народной бѳзплатной библіотекѣ-читальнѣ С. И. Никифорова" 
препараты: а) формалиновые: 1) Препарата развитія пчелы. Цѣна 3 р. 
5Д к о п 2) Препарата развитія мясной мухи. Цѣна 3 р. 50 к —3) Пре
парата развитія  форели. Цѣна 4 р.—4) Полное.^ превращеніѳ лягушки. 
Цѣна 2 р; 50 к —б) соединенные сухіе препараты: 1) Нашъ деревенскій 
прудъ и его обитатели. Цѣна 4 р.—2) Пчела и ея развитіе. Цѣна- 3 р. 
£0 к."—рекомендовать особымъ циркуляромъ для класонаго употребле
ния на урокахъ ѳстествовѣдѣнія въ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

— Изданіе: „Павловъ, А . Природовѣдѣніе. Методическія бесѣды по ■ 
начальному естествовѣдѣнію. Изданіе А. В. Павлова- М. 1905. Часть I. 
Стр.- ѴШ+196. Цѣна 90 к.“—Часть И. Стр. 200. Цѣна 90 к."—допустить 
условно въ качеств* руководства для  городскихъ по Положенію 31 мая 
1872 г. училищъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи были при
няты во вниманіе замѣчанія ученаго комитета.

— Книгу: „Ваевскій, И. Краткая зоологія. 5-е изданіе. С.-Пб. 1905. 
Стр. 139. Цѣна 60 к.“—допустить условно въ качествѣ руководства для 
городскихъ по Положенію 31 мая 1872 г. училищъ, съ тѣмъ, чтобы въ 
послѣдующемъ изданіи были приняты во вниманіе всѣ зам ѣчанія 
ученаго комитета.

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

Н А Р О Д Н А Г О  П Р О С В Ѣ Щ Е Н ІЯ  П О  Н А Ч А Л Ь Н О М У  О Б Р А З О В А Н ІЮ .

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

1. Допустить слѣдующія книги:

а) къ  классному употребленію  въ низш ихъ учебн ы хъ
заведеніяхъ.

— „Ворзовъ, А. А. 1) Четыре времени года. 4 картины изъ жизни 
русской природы.—2) Объяснительный текста къ картинамъ. Йздапіе-



Гросманъ и Кнебель. М. 1905. Стр. 16“ (въ кач. классн. пособ., а также 
для приготов, класс, средн. уч. зав.).

— „В. В. Э. Міръ въ разска.захъ для дѣтей. 1-я послѣ букваря 
книга для класснаго чтенія. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стран. 
189+Ш. Цѣна 30 к.“.

— „Влахъ . Изображеніе географичѳскихъ понятій. Изд. Гросманъ 
и Кнебель. Москва. Табл. I—Ш.“ (въ кач. классн. пособ., а также для 
младш. класс, средн. уч. зав.).

— „ Дворниковъ, П. Краткій курсъ исторіи русской литературы 
М. 1905. Стран. ХѴІ+ 273. Цѣна80 коп. “ (для гор., по Полож. 1872 г., учил.).

— „Курсъ чистописанія въ начальной школѣ. Изд. Н. Ерйина и 
П. Некрасова. Прямое письмо. Тетр. 1—3. С.-Пб. 1905. Цѣна каждой 
тетр. 5 коп.“

— „Лебедевъ, В. Ученье—свѣтъ. Русскій букварь. Чтеніе и письмо. 
Изданіе 5-е, исправл. и доп. М. 1*905. Стр. 128+4+1 таблица. Цѣна 
25 коп.“

— „Михеевъ, И. С. Книжки для упражнеиій въ изложеніи мыслей 
по картинкамъ. Казань. 1905. Кн. 1-я. Пожаръ въ деревнѣ. 3 карт. Цѣна 
2 к.—Кн. 2-я. Прокараулилъ. 3 карт. Цѣна 2 к —Кн. 3-я. Наказанный 
разоритель пткчьихъ гнѣздъ. 3 карт. Цѣна 3 к. - Кн. 4-я. Пожаръ отъ 
дѣтскаго куренія. 3 карт. Цѣна 2 к.—Кн. 5-я. Д ва козлика. 4 карт. 
Цѣна 3 к.—Кн. 6-я. Не разоряй птичьихъ гнѣздъ. 4 карт. Цѣна 3 к.— 
Кн. 7-я. Смерть пьяницы. 5 карт. Цѣна 3 к.—Кн. 10-я. Честный маль- 
чикъ. 4 карт. Цѣна 3 к.—Кн. 11-я. Польза отъ дѳревьѳвъ. 3 карт. Цѣна
2 к.—Кн. 12-я. Пожалѣй лошадь. 5 карт. Цѣна 3 к.—Кн. 13-я. Ночное.
3 карт. Цѣна 2 к.—Кн. 14-я. 1) Испугались огня. 2) Какъ лиса дикихъ 
утокъ ловить. 4 карт. Цѣна 3 к.—Кн. 15-я. Какъ получается хлѣбъ,
5 карт. Цѣна 3 к . \

— Народы Россіи. Художеств.-этнограф. альбомъ. 24 стѣнныя таб
лицы. Издано подъ ред. Б . А . Янчука. Изд. I. Кнебель. Москва. Цѣна
6 руб.—2) Краткіе объяснительные очерки къ альбому. М. 1905. Стран 
ІХ+97 “ (въ кач. классн. пособ.).

— „Бекрасовъ, Б .  Я. Послѣ азбуки 2-я книга для класснаго и до- 
машняго чтенія. Изд. 6-е. Петерб. учебн. маг. С.-Пб. 1906. Стр. 229+3. 
Цѣна 25 к."

— „ Угиинекій, К. Д .  Родное слово для дѣтѳй младшаго возраста* 
Годъ 2-й. Вторая послѣ азбуки книга для чтенія. Изд. 115-е. С.-Пб. 1905. 
Стр. 188+ІѴ. Цѣна 35 коп.“

б) въ  учительекія библіотеки низш ихъ учебны хъ
заведеній.

— „Михеевъ, Б . С. Книжки для упражненій въ изложѳніи мыслей 
по картинкамъ. Книжка для учащихъ. Казань. 1905. Стран. 16. Цѣна. 
10 коп."

*) Сочиненія, допущенныя въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ 
, заведеній, считаются допущенными также въ безцлатныя народныя чи

тальни и библіотеки и для публичныхъ народныхъ чтеній, а равно могутъ 
быть пріобрѣтаѳмы, по усмотрѣнію педагогическихъ совѣтовъ, и въ учеэи- 
ческія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній."



в )в ъ уч ен и ч еек ія  библіотеки низш ихъ учебн, заведеній1)
— „Андерсенъ, Г . Изъ жизни растеній. Сборникъ сказокъ. Изд. М. В. 

Клюкина. М. 1905. Стр. 40. Цѣна 20 коп.
— *Бамбукъ . Василій Ивановичи. Разсказъ для солдате. Изд. 2-е,

В. Березовскаго. (Солд. библ., 5-й компл., № 89). С.-Пб. 1900. Стр. 16. 
Цѣна 4 коп."

— „Бѳсѣды объ окружающихъ явленіяхъ. Ч. 1-я. Воздухъ и вода. 
И зд, И . Ѳ. Жиркова. М. 1905. Стр. ѴІН+86. Цѣна 25 коп."

— „Богдановъ, А. Амуръ и Уссурійскій край. Очеркъ. И зд . М. В. 
Клюкина. М! 1905. Стр. 80. Цѣна 20 коп."

— „Геройская смерть народнаго героя и защитника Портъ-Артура 
генѳралъ-лейтенанта Романа Исидоровича Кондратенко. 2 декабря 1904 г. 
(Картина). Изд. маг. Даціаро. С.-Пб. 1905. Цѣна 50 коп."

— „Горбу новь-Посад овъ, П. Пѣснь о матери. Сборникъ отихотворѳній. 
Изд. „Посредника". № 538. М. 1905. Стр. 62. Цѣна 12 коп." (для гор., по 
Пол. 1872 г., учил.).

— , Дестунисъ, Софія. Н а ч а л ь н а я  „бор озда" . В о сп и т а т ел ь н о е  ч т ен іѳ  
д л я  ш к ол ьн аго  в о зр а с т а . И зд . И . Л. Т у зо в а . С.-Пб. 1905. Стр. 144. Ц. 30 к."

— „Другъ дѣтѳй. Двухнѳдѣльный журналъ. Редактори П. В . Тулу- 
повъ. И здатель И. Д. Сытинъ. Москва. Подписная цѣна на годъ 5 руб. 
съ пѳрес. и дост." (по предварительной подпискѣ, для гор., по Пол. 
1872 г., учил., а также для средн. уч. зав.).

—  „Елачичъ, Евг. И зъ  ж изн и  пр ир оды . (Б іо л о г и ч е ск іѳ  очерки). С.-Пб,. 
1905. Стр. 115. Ц ѣ н а 40 коп."

— „Ерошенко, П. „Гусляръ". Народныя пѣсни для школъ на 3 го
лоса. Изд. П. Юргѳнсона. М. 1905. Стр. 35. Дѣна 40 коп.“

—  „Златовратскій, П. Н.  Д ер ев ен ск ій  к о р о л ь . Р а зс к а зъ . И зд . „П оср ед
ни к а" . № 526. М. 1905. Стр. 63. Ц ѣ на 5 коп."

— „Кирпичникова, И. Пять пьѳсъ для дѣтскаго театра. М. 1903. Стр. 
94. Дѣна 25 коп."

— „Климонтовичъ, А, А. П е р е с е л е н іѳ ж ивотны хъ . И зд . П одвиж ного  
м у з е я  у ч еб н ы х ъ  п особ ій . С.-Пб. 1905. Стр. 68. Ц ѣ на 20 коп .“

— „Крижъ, В. О. Первое домашнее чтеніѳ сельскаго школьника. 
Вып. ПІ. Изд. И. Ѳ. Жиркова. М. 1905. Стр. 188. Цѣна 30 коп."

—• „Логофетъ, Д . Контрабанда задержана. (Очеркъ изъ пограничной 
жизни). Изд. 2-е, Б. Березовскаго. (Солд. библ., 4-й компл., №66). С.-Пб.
1898. Стр. 16. Цѣна 4 коп."

— „Логофетъ, Д .  Контрабанды нѣте. (Очеркъ изъ пограничной жизни). 
Нед. 2-е* В. Березовскаго. (Солд. библ., 4-й коми., № 64). С.-Пб. 1898. 
€тр . 16. Цѣна 4 коп."

— „Логофетъ, Д .  Первый разъ  въ секретѣ. Изд. 2-е, В. Березовскаго. 
(Солд. библ., 4 компл., № 62). С.-Пб. 1898. Стр. 16. Цѣна 4 коп.<4

— „Логофетъ, Д .  Подшутили. (Изъ пограничной жизни). Изд. 2-е.
В. Березовскаго. (Солд. библ., 4-й компл., № 63). С.-Пб. 1898, Стр. 16. 
Д ѣва 4 коп."

— „Логофетъ, Д . В„ Съ сѳрдцѳмъ не совладалъ. (Факте изъ погра
ничной жизни). Изд. 2-е, В. Березовскаго. (Солд. библ., 4-й компл., № 67). 
. С-Пб. 1899. Стр. 15. Цъна 3 коп."

— „Масловг. Ев. Часовня. Рождѳствѳнскій разсказъ. Изд. 2-е, В. Б е
резовскаго. (Солд. библ.. 4-й компл., № 61). С.-Пб. 1898. Стр. 16. Цѣна 4 коп."



—  „Пахарнаевъ, А . Богъ даетъ. Повѣсть. С.-Пб. 1905. Стр. 36. Цѣна 
10 коп.—То же. Изд. 2-е. С.-Пб. 1905. Стр. 40. Цѣна 10 коп."

— „Подвижники православія. 18 хромо-литогр. снимковъ, съ эски- 
зовъ И. С. Ижакевича. Изд. П. Плохова. Кіевъ. 1904. Цѣна за каждое 
•изображеніе 10 коп., всѣ 18 въ альбомной папкѣ 1 руб. 80 коп."

— „Попова, В л. А . Кондитеръ Савельичъ и его друзья. (Библ. И. И. 
Горбунова-Посадова для дѣтей и для юношества). М. 1905. Стр. 50. 
Цѣна 20 коп."

— „Русско-японская война. Изд. Н. П. Дучинскаго. (Деш. илл. библ.).
С.-Пб. 1904. № 9. (14-я недѣля войны). Въ военное время. Японская куль^ 
тура. Стр. 63.—№ 10 (15 нѳдѣля войны). Китай. Стр. 63. —№ 11. (16 нѳ- 
дѣля войны). Китайцы и ихъ жизнь. Стр. 64—№ 12. (17 недѣля войны) 
Тибетъ. Стр. 63—№ 13.. (18 и 19 недѣли войны). Монголія. Стр. 63. Цѣна 
жажд. кн. 8 коп,"

— „Сенкевичъ, Г. Къ свѣту. Разсказы  для юношества. Перев. Л .В а -  
•т на . Изд. В. Клюкина. 1906. Стр. 96. Цѣна 50 коп. (для гор., по Пол. 
1872 г., учил.).

— „Страшный капитанъ и др. разсказы  въ переводѣ А. П. Рожде
ственской. Изд. ред. журн. „Дѣтское чтеніе". (Библ. для семьи и школы). 
М. 1905. Стр. 100. Цѣна 30 коп."

— „Тхоржевскій, К. Бабушка Арина. Изд. 2-е, В. Березовскаго. (Чтѳ. 
ніѳ для солдатъ и народа, 3-й компл., № 58). С.-Пб. 1900. Стр. 29. Цѣна 
8 коп."

— „Тхоржевскій, К. Береги лобъ. Разсказъ . Изд. 4-е, В. Березовскаго 
(Солд. библ., 2-й компл., № 24). С.-Пб. 1903. Стр. 16. Цѣна 4 коп.

— „Тхоржевскій, Е. Богъ не безъ милости, солдатъ не безъ счастья. 
^Разсказъ). Изд. 2-е, В. Березовскаго. Чтеніе для солдатъ и народа, 3-й 
.компл., № 59). С.-Пб. 1900. Стр. 16. Цѣна 4 коп."

— „Тхоржевскій, К. Все отъ Бога. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Б ерезов-. 
юкаго. (Солд. библ., 2-й копмл., № 28). С.-Пб. 1902. Стр. 14. Цѣна 3 коп."

— „Тхоржевскій, К. Въ плѣну. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Березовскаго. 
Чтеніѳ для солдатъ и народа, 1-й компл., № 18). С.-Пб. 1899. Стр. 36. 
Цѣна 10 коп."

— „Тхоржевскій, К. Галей Хузинъ. Изд. 4-е, В. Березовскаго. (Солд. 
библ., 2-й компл., № 22). С.-Пб. 1902. Стр. 12. Цѣна 2 коп."

— „Тхоржевскій, Б . Геройская смерть. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Бѳрѳ- 
■зовскаго. (Чтеніѳ для солдатъ и народа, 1-й компл., № 10). С.-Пб. 1899. 
Стр. 16. Цѣна 4 коп."

— „Тхоржевскій, Е. Д ва солдата. Быль. Изд. 4-е, В. Березовскаго. 
(Чтеніе для солдатъ и народа, 1-й компл., № 3). С.-Пб. 1899. Стр. 20. 
Цѣна 5 коп."

— „Тхоржевскій, К. Двадцать пять рублей. (Разсказъ). Изд. 4-е,
В. Березовскаго. (Солд. библ. 2-й компл., № 35). С.-Пб. 1903. Стр. 40. 
Цѣна 9 коп."

— „Тхоржевскій, Е. Двумъ смѳртямъ не бывать, а одной—не мино
вать. Разсказъ . Изд. 4-е, В. Березовскаго. (Чтѳніе для солдатъ и на- 
‘Рода, 1-й компл., № 9). С.-Пб. 1899. Стр. 16. Цѣна 4 коп."

—  „Тхоржевскій, К. Дикій чѳловѣкъ. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Бѳрѳзов- 
'Скаго. (Чтеніе для солдатъ и народа, 1-й ісомпл., № 5.). С.-Пб.'1899. Стр. 
46. Цѣна 4 коп.“



— „Тхоржевскгй, К  За  Богомъ молитва, а за Царемъ служба—не 
пропадаетъ. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Б ер езо вская . (Чтеніе для солдате 
и народа, 1-й компл., № 17). С.Пб. 1899. Стр. 24. Цѣна 6 коп.“

— „ Тхоржевскгй, К. Историческій разсказъ. Изд. 2-е, В. Березов
с к а я . (Чтеніе для солдате и народа, 3-й компл., № 56). С.-Пб. 1900- 
Стр. 36. Цѣна 9 коп.“

— „Тхоржевскгй, К. Какь Кошкиаь получите Гѳоргіѳвскій крѳстъ- 
Изд. 4-е, В. Б ерезовская . (Солд. библ., 2-й компл., № 23). С.-Пб. 1902- 
Стр. 16. Ц*на 3 коп."

— „Тхоржевскгй, К. Конвойный. Разсказъ . Изд. 4-е, В. Б ер езо вская- 
(Чтеніе для солдате и народа, 1-й компл., № 12). С.-Пб. 1899. Стр. 16- 
Цѣна 4 коп."

— „Тхоржевскгй, К. Красавѳцъ солдате. Изд. 2-е, В. Березовскаго.. 
Чтѳніе для солдате и народа, 3-й компл- № 57). С.-Пб. 1900. Стр. 16. 
Цѣна 4 коп."

— „Тхоржевскій, К. Кто? Разсказъ. Изд. 4-е, В. Б ерезовская . (Чте
ніе для солдате и народа, 1-й компл., № 7). С.-Пб. 1899. Стр. 20. Цѣна;, 
5 коп."

- -  „Тхоржевскгй, К. Л ихая атака. Изд. 4-е, В. Б ер езо вск ая . (Солд\ 
библ., 2-й компл., № 34). С.-Пб. 1902. Стр. 14. Цѣна 4 коп."

— „Тхоржевскій, К. Мѳдвѣдь. Разсказъ . Изд. 4-е, В. Б ерезовская .. 
(Чтеніе для солдате и народа, 1-й компл., № 14). С.-Пб. 1899. Стр. 12.. 
Цѣна 3 коп.“

— „Тхоржевскгй, К. Музюрбайка- Изд. 4-е, В. Березовскаго. (Солд.. 
библ., 2-й компл.. № 31). С.-Пб. 1903. Стр. .14. Цѣна 3 коп."

— „Тхоржевскій, К. На тигровъ. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Березовскаго^ 
(Чтѳніе для солдате и народа, 1-й компл., № 11). С.-Пб. 1899. Стр. 16. 
Цѣна 4 коп."

— „Тхоржевскгй, К. Награда или Какъ аукнется—такъ и отклик
нется. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Березовскаго. (Чтеніе для солдате й на
рода, 1-й компл., № 20). С.-Пб. 1899. Стр. Цѣна 4 коп.

— „Тхоржевскій, К. Надежные солдаты. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Б ере
зовскаго. (Чтеніе для солдате и народа, 1-й компл., № 6). С.-Пб. 1899. 
Стр.Чб. Цѣна 4 к.

— „Тхоржевскій, К. Ночная атака. (Разсказъ). Изд. 2-е, В. Березов
скаго. (Чтѳніе для солдате и народа, 3-й компл., № 41). С.-Пб. 1900. Стр. 
28. Дѣна 7 коп."

— „Тхоржевскій, К. Персидская шаль. Сказка. Изд. 4-е, В. Березов
скаго. (Чтеніе для солдате и народа, 1-й компл., № 16). С.-Пб. 1899. Стр. 
18. Цѣна 4 коп.

— „Тхоржевскій, К. Пить до дна—не видать добра. Разсказъ. Изд. 
4-е, В. Березовскаго. (Чтеніе для солдате и народа, 1-й копл., № 8).
С.-ІІб. 1899. Стр. 18. Цѣна 4 коп.'

— „Тхоржевскій, К. Полоса. (Изъ жизни на Волгѣ). Изд. 4-е, В. Б ере
зо в с к а я . (Солд. библ., 2-й компл., № 33). С.-Пб. 1903. Стр. 24. Цѣна 6 коп.“

— „Тхоржевскій, К. По-Суворовски. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Березов
скаго. (Чтѳніе для солдате и народа, 1-й компл., № 2). С.-Пб. 1899. Стр.
2. Цѣна 5 коп."

— „Тхоржевскій, К. Прыжокъ по царскому повелѣнію. Изд. 4-е, В. 
Березо вскаго. (Солд. библ., 2-й, компл., № 25). С.-Пб. 1902. Стр. 14. Ц. 3 к."



— „Тхоржевскш, К. Рождественская ночь. Изд. 2-е, В. Бѳрезовскаго. 
'(Чтеніе для солдатъ и народа, 3-й комцл., № 60). С.-Пб. 1900. Стр. 18.. 
Цѣна 4 коп."

— „Тхоржевскш, К. Ротная собака. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Березов
скаго. (Солд. библ., 2-й компл. № 27). С.-Пб. 1902. Стр. 22. Цѣна 5 коп."

— „Тхоржевскш, К. Самозванный гѳнѳралъ. Разсказъ. Изд. 4-е, В. 
Березовскаго. (Чтеніе для  солдатъ и народа, 1-й компл., № 15). С.-Пб. 
1899. Стр. 14. Цѣна 3 кои."

— „Тхоржевскш, К, Свѣтъ не безъ добрыхъ людей. Разсказъ. Изд.
4-е, В. Березовскаго. (Солд. библ., 2-й компл., № 32. С.-Пб. 1903. Стр. 24. 

Щѣва 6 коп.“
— „Тхорж евскш К . Сиротка. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Березовскаго.

1 (Собл. библ., 2-й компл., № 38). С.-Пб. 1903. Стр. 30. Цѣна 7 коп."
— „Тхоржсвскій, К. Случай въ набѣгѣ. Разсказъ . Изд. 4-е, В. Б ере

зовскаго. (Солд. библ., 2-й компл., № 29). С.-Пб. 1903. Стр. 16. Цѣна 4 коп."
— „Тхоржевскій, К. Солдатское горе. Изд. 4-е, В. Березовскаго. (Солд 

-библ., 2-й компл., №• 37). С.-Пб. Стр. 20. Цѣна 5 коп."
— „Тхоржевскій, К. Солдатъ. Разсказъ . Изд. 4-е, В. Березовскаго. 

(Чтеніѳ для солдатъ и народа, 1-й компл., № 19). С.-Пб. 1899. Стр. 16. 
Цѣна 4 кон.

— „Тхоржевскш К. Солдатъ. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Березовскаго. 
(Чтоніе для солдатъ и народа, 1-й компл., № 4). С.-Пб. 1899. Стр. 28. 
Цѣна 7 коп."

— „Тхоржевскій, К. Царская награда. Разсказъ солдата. Изд. 4-е 
а  Березовскаго. (Чтеніе для солдатъ и народа, 1-й компл., № 1). С.-Пб.
1899. Стр. 18. Цѣна 4 к.

— „Трсоржевскій, К. Чужое добро въ нрокъ не пойдѳтъ. Разсказъ. 
Изд. 4-е, В. Березовскаго. (Чтеніе для солдатъ и народа, 1-й компл.,
• № 13). С.-Пб. 1899. Стр. 18. Цѣна 4 коп.“

— „Фишеръ, О. Работникъ-богатырь. Какъ работаютъ паромъ. Изд. 
т-ва И. Д. Сытина. (Для школъ и народа). М. 1905. Стр. 47. Цѣна 10 коп."

— „Чеховъ, Л. В. Снѣжная королева. Д ѣтская драма съ пѣніемъ. 
Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1903. Стр. 72. Цѣна. 15 коп.“

— „Шиллеръ, Ф. Орлеанская дѣва. Въ изложеніи и объяснении Ив 
Ив. Иванова. (Библ. для семьи и школы). М. 1905. Стр. 46. Цѣна 15 коп."

г) въ бѳзплатныя народныя читальни и библіотеки: Ц

' — „Андерсенъ, Г. Царевна-русалка. Сказка. Изд. М. В. Клюкина. М.
1905. Стр. 48. ЦЬна 10 коп.“

— „Бартекъ побѣдитель. Издат. Комит. Харьков, общ. грамотн. 
117. Харьковъ. 1905. Стр. 88. Цѣна 7 коп.“
— Бекетова, Ек. Замокъ Эберштейнъ. Карлики острова Рюгена. Изд. 

т-ва 0. Д. Сытина. № 25. Стр. 64. Цѣна 1*/2 коп."

4) Книги, допущенныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, 
•считаются допущенными также въ учительскія библіотеки низшихъ учеб- 
ныхъ заведеній, а равно могутъ быть пріобрѣтаемы, по усмотрѣнію педа- 
ѵТогическихъ совѣ.товъ, и въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ 
^заведеній.



— „Бельгійская конституція 7 февраля 1831 года. Переводъ. съ. 
франц. А. и В. Харитоновыхъ. Подъ ред. и съ примѣч. С. Г . Сватикова- 
Изд. Н. Парамонова. Ростовъ н. Д. 1905. Стр. 39. Цѣна 7 коп."

— Гарина, К. Х о ж д ѳ н ія  з а  тр и  м ор я  А ѳ а н а с ія  Н икитина. (Ист.. 
К о м м и с с . уч ебн . отд. общ. распр. техн . зн.). И зд . И . Д. Сы тина. М. 1905. 
Стр. 32. Ц ѣ на Ю коп.“

— „Торбуновъ-Посадовъ, Л. Н аброски въ ст и х а х ъ . Вын. 1. В ъ  Х ристову/ 
ноч ь и д р . сти х о тв о р ен ія . И зд . „П осредника" . № 540. М. 1905. Стр. 31. 
Ц ѣ н а 10 коп."

— „Горбуновъ-Посадовъ, И. Русскій сѳльскій календарь на 1906 годъ,. 
Годъ XIII. М. 1905. Стр. 77+1 карта. Цѣна 20 коп:“

— Гюго, В. Человѣкъ-чудовищѳ. (Гансъ-Исландѳцъ). Романъ. Изд. 
т-ва И. Д. Сытина. № X. М. 1905. Стр. 378.“

— „Диккенсъ. Ч- Б о л ы п ія  ож и дан ія . Ром анъ. М. 1905. Стр. 251. Ц ѣна. 
20 коп."

— „ Д р ев н іе  о б и т а т ел и  н а ш ей  страны . Изд. Ком. Х ар ьк . общ . г р а м -  
№ 115. Х ар ьк ов ъ . 1905. Стр. 36. Ц ѣ на 5 коп."

— „ Д ѣ я тел ь . Р ѳ д а к т о р ъ -и зд а т ѳ л ь  А. Т. Соловьевъ, К а за н ь . 1905. 
№№ 1—ю .“

— , Знаменскій, П. В. С вяты е П ѳтръ, А л ек с ій , Іона, Ф илиппъ, М о-  
ском ск іе ч у до тв о р ц ы . П р и л ож ен іе  къ № 11 ж урн . „ Д ѣ я т ел ь " . К а за н ь .  
1904. Стр. 40. Ц ѣ н а 20 кон."

— „ Ильинскій, А . А . Свѣтлячокъ. Повѣсть для юношества. Изд. 
т-ва И. Д. Сытина. М. 1905. Стр. 35. Цѣна 10 коп."

— „Кизеветтеръ, А. А. Протопопъ Аввакумъ. И зд . „Донская Рѣ чь“.. 
Ростовъ н. Д. 1904. Стр. 28. Цѣна 8 кош"

—  . Кокоіикинъ, Ѳ. Б ю дж етны й в оп р осъ  въ  г о с у д а р с т в а х ъ  съ  п р ед -  
ста в и тел ь н ы м ъ  п р а в л ен іѳ м ъ . И зд . Н. П арам он ова. Р о ст о в ъ  н. Д. 1995, 
Стр. 39. Ц ѣ на 10 коп."

— „Конанъ-Дойль. Капитанъ .Полярной Звѣзды" и др. разсказы . 
Переводъ Решетниковой. М. 1905. Стр. 252. Цѣна 1 р."

—  „Лабортъ и Легренъ, А л к о г о л и зм ъ  во Ф ран ц ій . П р и л ож ѳя іе  къ, 
№ 10 ж урн . „Д ѣ я тел ь " . К а за н ь . 1905. Стр. 26. Ц ѣ на 20 к о п .“

— „Лассаль, Ф. Сущность конституцій. Ч то  же дальше? Пѳрев. съ. 
нѣм. Книгоизд. „Молоть". С.-Пб. 1905. Стр. 64. Дѣна 3 коп.“

— „Лебедева, В.  Сборникъ піесъ для школьнаго хора. Томъ II. Изд:.
2-е. С.-Пб. 1902. Стр. 37. Цѣна 1 р. 25 коп."

— „Марлитъ, Е. Вторая жена. Романъ. Изд. М. В. Клюкина М. 1905. 
Стр. 319. Цѣна 1 р."

— „Н ародны й гол осъ . Е ж ед н ев н а я  г а зе т а . Р ѳ д а к т о р ъ -и зд а т ѳ л ь  А.
А. Башмаковъ. С.-Пб. П о д п и сн а я  ц ѣ н а  н а  г о д ъ  4 р." (по п р ед в а р и т ел ь 
ной п одп и ск ѣ ).

— „Петрушевскій, Д .  Великая хартія вольностей. И зд . Н. Парамо
нова. Ростовъ н. Д. 1905. Стр. 55+12. Цѣна 15 коп."

— „Прокоповпчъ, С. Длина рабочаго дня по русскому законодатель
ству. Изд. Н. Парамонова. Ростовъ н. Д. 1905. Стр. 28. Цѣна 10-коп."

— „Пругавинъ, А. П рош лое и н а ст о я щ ее  Ш л и ссел ь б у р гск о й  к р ѣ п о- 
сти . И зд . „Д он ск ая  рѣчь". Р остовъ  н. Д . 1904. Стр. 24. Ц ѣ на 8 коп."

—  »Р усь  п р а в о сл а в н а я  и са м о д ер ж а в н а я . Г а з е т а . Р ед а к т о р ъ -и зд а т е л ь
А. Т. Соловьевъ. К азань . 1905. №№ 1—9."



— „Скворцовъ, Л. А. Какъ полуголодная дѣвочка сдѣлалась импе
ратрицей. (Библ. „Другъ Дѣтей". Подъ ред. Л. В. Тулупова). М. 1905. 
Стр. 64. Цѣна 10 коп.“

— Скворг^овъ, Л . А. Президента американскихъ Соединѳнныхъ Ш та- 
товъ Тѳодоръ Рузвельта, его жизнь и дѣятельность. Изд. т-ва И. Д. 
Сытина. М. 1905. Стр. 39. Цѣна 10 коп /

— „Сѣверцевъ (Полиловъ), Р. Т. Не всякому слуху вѣрь. Изд. К. 
И. Тихомирова. М. 1905. Стр. 32. Цѣна 6 к о п / (также для публ. нар. 
чтеній).

— „Сѣятель. Изд. Ком. Харьк. общ. грам. № 116. Харьковъ. 1905. 
Стр. 140. Цѣна 15 коп /

— „Тхоржевскій, К. Хорошій деныцикъ. Разсказъ. Изд. 4-е, В. Бѳре- 
зовскаго. (Солд. библ., 2-й компл., № 36). С.-Пб. 1903. Стр. 14. Цѣна 
4 коп /

— „Уходъ за копытами лошадей. Изд. 2-е, С. К. Живописцева. 
Орѳлъ. 1898. Стр. 16. Цѣна 1 ко п /

— „Чернышевъ, В. Гонѳнія на христіанъ въ римской имперіи. С.-Пб. 
1904. Стр. 121. Цѣна 50 к о п /

— „Штейертъ. О правильномъ уходѣ за жеребятами и лошадьми. 
(Сельское коневодство). Перѳв. съ нѣм. подъ ред. Л. Л . Шнеля. (Дере
венское хозяйство и деревенская жизнь подъ ред. И. Горбунова-По- 
садова. Кн. 37-ая). М. 1905. Стр. 160. Цѣна 40 коп.“

— „ Юшкевичъ, Л . Объ избирательномъ правѣ. Книгоизд. „Молота".
С.-Пб. 1905. Стр. 48. Цѣна 7 ко н /

— Ящерицынъ, Л . В . Какъ вести дѣло о возобновлѳніи мѳжѳвыхъ 
знаковъ. Саратовъ. 1905. Стр. 11+63. ЦѣнаЗО коп.; (Изд. нѳоффиціальноѳ)".

2. Допустить условно слѣдующія книги:

а) въ  ученическія библіотеки низш ихъ учены хъ заве
деній:

— „Лебедевъ, Вас. Критико-библіографическія замѣтки по литера- 
турѣ  церковнаго и вообще школьнаго пѣнія. Тамбовъ. 1904. Стр. 173] 
Цѣна 1 р. 25 коп." (съ тѣмъ, чтобы при слѣдующѳмъ изданіи книги 
приняты были во вниманіе замѣчанія ученаго комитета).

б) въ безплатныя народныя читальни и библіотеки;
— „Доронинъ, Л. Г . 1) Какъ выхлопотать пенсію раненому или 

увѣчному солдату. Изд. 2-е. Хотинъ. 1905. Стр. VIII.—2) Какъ выхлопо
тать ежемѣсячное пособіе раненому или больному солдату. Изд. 2-е. 
Хотинъ. 1905. Стр. VIII.-3 )  Какъ выхлопотать пенсію семьѣ солдата, 
погибшаго на войнѣ. Изд. 2-е. Хотинъ. 1905. Стр. VIII. — 4) Какъ выхло
потать ежегодное пособіе дѣтямъ солдата, погибщаго на войнѣ. Изд.
2-ое. Хотинъ. 1905. Стр. ѴІП. Цѣна каждой брошюры 8 кеп. “ (съ усло- 
віемъ прѳдваритѳльнаго пониженія цѣны ихъ до 3 коп. за каждую 
брошюру).



ОПРЕДЪЛЕНІЯ ОТДЪЛЕНІЯ УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНАГО ПРОСВЪІЦЕНІЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОФЕС

ІОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАННО.

Опрѳдѣленіями отдѣленія ученаго комитета министерства народ
наго просвѣщенія по техническому и професіональному образованію, 
утвержденными его превосходительствомъ г. товарищемъ министра, 
постановлено:

— Изданія: 1) „Лѳчѳбникъ домашнихъ животныхъ со свѣдѣніями 
по уходу и содержанію ихъ и съ совѣтами о помощи при родахъ. А. 
Н. Степанова. Изд. 5-е. М. 1903 г.“ 2) „Какъ помогать скотинѣ въ нѳ- 
счастныхъ случаяхъ и при внѳзапныхъ заболѣваніяхъ. Профессора 
Штсйсрта. Переводъ съ нѣмецкаго С. Поргъцкаъо. М. 1901 г.“ 3) „Бѳсѣды 
о травосѣяніи въ крестьянскихъ хозяйствахъ южной полосы Россіи. 
Ф. Заикина. Москва. 1902 г.* 4) „Совѣты о томъ, какъ содержать и кор
мить домашнихъ животныхъ. А .Я . Степанова. М. 1902г. “ 5) „Д рузьярастѳ- 
ній. Разсказы  о дружбѣ растеній съ животными. С. А. Порпцкаго. Москва. 
1902 г.“ 6) „Въ зѳлѳномъ саду. Профессора К. Крспслина. Съ нѣмецкаго 
перѳвѳлъ С. А . Порѣцкій. М. 1902 г.“ 7) „Въ ц ар ств ! л !совъ  и полей. 
Бернгарда Лансберга. Со 2-го н!м ецкаго изданія перевелъ С. А. Порѣцкій. 
М 1901 г." 8) „Какъ улучшили свое хозяйство крестьяне Волоколамскаго 
у !зц а . А. А. Зубрилина. М. 1902 г.* 9) „Общедоступное руководство къ 
яѳмлѳд!лію. Составилъ профессоръ П. Костычевъ. Изданіе 4-е. Москва. 
1905 г.“ 10) „Зеленый міръ. Б ѳс!д ы  о жизни растеній. С. А . Поргьцкаго. 
Москва. 1903 г .в 11) „Ленъ и обработка его на волокно. А. А. Зубри
лина. М. 1903 г." 12) „О хорошемъ уход! за курами. Ромера. М. 1904 г.4*
13) „Наст!нный плакатъ, подъ заглавіемъ: „Краткое наставленіе къ 
устройству крѳстьянскаго тр авос!ян ія“, составленный агрономомъ
В . П. Кочетковымъ—первыя четыре изъ поимѳнованныхъ изданій до
пустить, №№—5 по 9 одобрить, а № 10 рекомендовать для библіотекъ 
промышленныхъ учебныхъ заведеній; № 11 одобрить для библіотекъ 
низшихъ промышленныхъ учебныхъ заведеній; № 12 допустить въ би
бліотеки т !х ъ  промышленныхъ учебныхъ заведеній министерства на
роднаго просвѣщенія, въ коихъ преподается сельское хозяйство. На
конецъ, что касается плаката В. Л , Кочеткова (№ 13), то отд!лъ  уче
наго комитета находилъ бы возможнымъ рекомендовать его, въ ка
ч ес т в ! учебнаго пособія, для т !х ъ  промышленныхъ учебныхъ заведе
ній министерства народнаго просв!щенія, въ коихъ проходится сель
ское хозяйство.

— Книги: 1; „Роско-Шорлеммеръ. Краткій учебникъ неорганической 
химіи. Переводъ Г. А. Чарусскаго, подъ ред. проф. С. I. Залгьсскаго. С.-Пб. 
1902 г. Ц !на 1 р.“ и 2) Его же. „Краткій учебникъ органической химіи. 
Переводъ Г. А. Чарусскаго. С.-Пб. 1903 г. Ц !на 60 коп."—допустить въ 
среднія техничѳскія училища, въ кач еств! учебныхъ пособій.

— Книги В. П. Чиханова: „Учебникъ алгебры. Курсъ среднихъ 
учебныхъ заведеній. Изд. 3-є. Варшава. 1906 г. Ц !н а  1 р. 20 коп."— 
допустить, въ качеств! учебнаго руководства, для среднихъ техниче
скихъ училищъ, соединенныхъ съ подготовительными общеобразова
тельными классами, и въ качеств! учебнаго пособія, въ библіотеки 
в с !х ъ  прочихъ типовъ среднихъ и низшихъ техническихъ училищъ.



— Книгу В. П. Пантелеева: „Химико-техническій контроль вино- 
куреннаго производства. Руководство для инженеровъ, тѳхниковъ, стуг 
дентовъ и воспитанииковъ техническихъ училищъ. Москва. 1905 г. Цѣна 
2 руб.*—допустить, въ качеств! учебнаго пособія, для среднихъ и 

інизшихъ химико-тѳхничѳскихъ училищъ, но лишь подъ условіѳмъ по
ниженій дѣны ея, примѣрно до 1 руб. 20 коп.“

— Книгу М. И. Гошкевича: „Основы гигіены школьнаго ручного 
труда. Херсонъ. 1905 г. Цѣна 1 руб.“—допустить въ учитѳльскія би
бліотеки промышленныхъ учебныхъ зазеденій, а равно учительскихъ се- 
минарій и институтовъ и тѣхъ низшихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 
заведеній, при коихъ сущѳствуютъ классы ручного труда и ремеслен
ный отдѣлѳція.

— Книгу П .П . Межеричера, подъ заглавіемъ: „Учебникъ геометрій
С.-Пб. 1906 г.“ -допустить въ качеств! учебнаго руководства для низ 
шихъ техническихъ и ремѳслѳнныхъ училищъ.

— Брошюра подъ заглавіѳмъ: 1)„йнженеръ А П. Домовый грибъ.
С.-Пб. 1904 г. Цѣна 20 коп.“ п 2) „А. Ф. Папенгутъ. Домов ыя грубы, ихъ 
возведете и приблизительный разсчетъ. С.-Пб. 1904 г. Цѣна 2 руб. “Щ 
допустить: первую изъ поимѳнованныхъ брошюръ въ библіотеки всѣхъ 
промышленныхъ учебныхъ заведеній министерства народнаго п росві
щенія, вторую же въ фундаментальный библіотеки среднихъ и низ
шихъ техническихъ училищъ, но лишь подъ условіемъ пониженія цѣны 
ея до одного рубля.

— Брошюру А. А. Пабатова: „Устройство прѣсноводныхъ акваріу 
мовъ и уходъ за ними. М. 1905 г. Цѣна 25 коп.“—допустить въ учени- 
ческія библіотеки промышленныхъ учебныхъ заведеній.

— Книгу А. Гуляева, подъ заглавіѳмъ: „Курсъ фабрично-заводскаго 
счетоводства. Москва- 1905 г. 1 Цѣна 3 р.“—допустить, въ качеств! 
учебнаго пособія, въ тѣ изъ техническихъ училищъ, въ курсъ ко ихъ 
входить счетоводство.

— Брошюру М. Пеймана: „Тѳилицы, оранжереи ипарники. Съ планами 
- фасадами и чертежами. С.-Пб. 1904 г. Цѣна 50 коп."—допустить въ би
бліотеки промышленныхъ учебныхъ заведеній министерства народнаго 
просвѣщенія.

— Брошюру И. С. Штейнгауера: „Земля и небо. Общедоступный бѳ- 
сѣды о мірозданіи. Изд. 3-є, дополнительное. С.-Пб. 1905 г. Цѣна 15коп.“ 
г - допустить въ библіотеки промышленныхъ учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просвѣщенія.

— Брошюру С. П. Габермана: „Руководство для изучѳнію русской 
стенографіи въ теч ете  6—8 дней. Цъна 1 рубль"—допустить, въ ка
ч еств ! учебнаго пособія* въ среднія и низшія техническія училища, 
но лишь при условіи значительна™ пониженія цѣны брошюры, при- 
мѣрно до 20 коп.



Во всѣіъ извѣстныіъ щншнгь иагазинагь Пвтевбурга и Мосш
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ Я. Г. Гуревича:

1. Исторія Греція и Рима
(Курсъ систематически).

ШІримѣнительно къ послѣдней примѣрной програмні для VIII класса 
гимназій, утвержденной Министромъ Народнаго Просвіщенія, съ при- 
Спб. 1899 года. Стр. Х Ѵ І+ 268. Ц. 1 руб. Удостоена премін имени 
Петра В. и одобрана въ качествѣ учебнаго руководства для чени- 
ковъ ѴІІ-го класса мужскихъ гимназій. Ученымъ Комитетъ Минист.

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

за. 1900 годъ).

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

награду.

(Одобрение 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. Ц іна 
2 руб. 50 коп. Томъ ІІ-й. Ц ін а  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.

(Одобрѳніе напечатано въ февральской книжкѣ „Журн. Мин. Н ар.Проев.
за 1901 годъ).

Складъ всѣхъ этихъ изданій въ кн. магаз. М. М. С тасю леви ча.



П родаю тся во и й п  к н ш ы і ъ  іа г а з и н а іъ  П етербурга я  М оск в »
С Л Ѣ Д У Ю Щ ІЯ  И З Д А Н ІЯ  Ж У Р Н А Л А .

„РУССКАЯ ШКОЛА“:
1) Новая русская педагогія, ея главн ѣ и іія  идея, наядавленія я 

дъятеля.
П. Ѳ. Еаптерева.

Спб. 1891. Цѣна 80 коп.
Допущена Учѳнымъ Комитетомъ М. Н. Проев, въ фундаментальный библіотеки всѣхъ- 

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

2 )  Очерки совремевнаго состоянія начального народнаго образованія 
въ Западной Европѣ н во впѣевпопейскиіъ с ш а х ъ .

М. И. Страховой.
Спб. 1899 г. Цѣна 50 коп.

Допущена Ученымъ Комитетомъ М. Н. Проев, въ учительскія биб ііотеки низшихъ учеб
ныхъ заведеній, а также и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки (Ж. М. Н.
Проев, за январь 1903).

3 ) Очеркъ развитія н совремевнаго состоявія народнаго обра
зованія въ А вгліи .
П. Г. Мижуева.

Спб. 1896 г. Цѣна !30 коп.

4 )  Очеркъ развитія н современная состоянія средняго обра
зованія въ Англіи.
П. Г. Мижуева.

Саб. 1898 г. Цѣна 80 коа.
Допущены Ученымъ Комитетомъ М. Н. Проев, въ учительскія библіотеки низшихъ 

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

Складъ всѣхъ квданій въ книжномъ магав. Стасюлевича. 
(Спб. Вас. остр., 5 .іинія, д. 28.



П родаю тся во в е ѣ іъ  и зв ѣ о тн ы іъ  к в в ж я , и а га з . П етербурга и  Посевы

ШГВДУЮЩІЯ ИЗ ДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУССКАЯ ШКОЛА4
11 НОВЫЙ СПОСОБІ о б у ч е н ,  с л ш н і ю  з в у к о в ъ

ПРИ ОБУЧЕНІИ ГРАМОТѢ 

5- Флерова.

Изданіе 5-ое 1905 года. Цѣна 25 коп.

2) ВВЕДЕНІЕ ВЪ МЕТОДИКУ ГРАМОТЫ
5- Коноплева.

1905 года. Цѣна 25 коп.

Продается во всѣкъ книжныкъ магазинам Петербурга
новая брошюра:

ВЛІЯНІЕ ІШ ГШ -.
Сочиненіе Алли Трюкеъ - Х елен іуеъ  и  

М атвѣя Х еленіуеъ .
Изданіе журнала „РУССКАЯ ШКОЛД". 

Цѣиа 20 коп.
СПИ. 1905 года..

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



1 )

ВО ВСЪ Ъ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ 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:
ОБОД! ОДНІЙ

П Р А В И Л Ь Н О М У , С О З Н А Т Е Л Ь Н О М У  и  В Ы 
Р А З И Т Е Л Ь Н О М У
М. А. Тростникова.

Спб. 1901 г. Цѣна 25 коп.

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

2) ОБУЧЕНІЕ ПИСЬМУ
(Чйстописаніе и правописаніе)

М. А. ТРОСТНИЕОВА.

Изданіе журнала „Русская Школа“. 

Цѣна 40 коп-

Ученымъ комитетомъ М. П. Просе, допуіцена въ учительскія 
библіотеки низшихъ училищъ (Ж. М. Н. Пр. за февраль 1903 г.).

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

(Спб. Вас. остр., 5 линія, д. 28).



Во всѣхъ извѣстныхъ магазинах® Петербурга и Москвы поступили въ продажу

СЛѢДУЮЩШ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

Р У С С К А Я  ШКОЛА
О О у ч е н і е  р р а м о т ѣ .

М. А. Тростникова.
Содержаніе брошюры: Вступленіе. Понятіе о грамотѣ; значеніе грамоты; по- 
ложѳніе вопроса объ обученіи грамотѣ. 1) Понятіе о звукахъ русскаго языка 
ж буквахъ русской азбуки. 2) Понятіе о процесс* чтенія и письма вообще 
и русскаго въ частности. 3) Разсмотрѣніѳ существовавшихъ и существующихъ 
методовъ обученія грамот*. 4) Подготовка къ обучѳнію грамот*. 5) Способъ 
обученія грамот*, а) Способъ письма—чтенія; в) способъ чтенія—письма; 
с) анллитическій способъ чтенія—письма. 6) Первыя упражненія въ сознатель

ном* правильномъ и выразительномъ чтеніи.
Спб. 1905 г.

Ц *  Н А 20 К О П .

Женское образованіе і  общественная деятельность женщинъ 
въ Г ерм анії.

П. Г. ІѴІ и ж у е в а.
Спб. 1905 г.

Ц Ѣ Н А  60 КОП.

Л е д а г о ш е с к і і  п р о ц е с с ъ .
П. Ѳ. Каптерева.
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Профеееіональное, техническое и коммерчеекое обра
зованіе въ Германій и Францій.

( О к о н ч с т іе \

Высшее и среднее коммерческое образованіе во Францій, 
преимущественно въ Париж*. Среднее и низшее, мужское и жен

ское профессиональное образованіе во Францій.

Я излагалъ д о «сихъ поръ, по /возможности кратко, современное со- 
стояніе профессіоналънаго и отчасти коммерческаго образованія въ Гер
маній. Перехожу; теперь къ состоянію этого образованія во Францій. За 
недостатком ъ времени, мнѣ пришлось ограничиться, при изучѳніи этого 
вопроса, почтп исключительно Парижемъ. Особенно жалѣть объ 
этомъ не приходится, такъ какъ Парижъ является настоящим* фоз 
кусомъ всего научнаго и профессіональнаго образованія во Франція, 
такъ что, изучивъ его въ Парижѣ, можно до извѣстной степени 
составить себѣ вѣрное представленіе о состояніи, также про
фессіональнаго образованія почти во всей--Францій. Совершенно иное, 
явленіе замѣчаемъ мрі въ Германій, гдѣ, какъ мы видѣли, каждый 
большой городъ, въ родѣ Лейпцига, Дрездена, Франкфурта, Кельна, 
Мюнхена, представляетъ совершенно самостоятельный центръ ум
ственной и культурной жизни Германій, рѣзко отличающійся своими 
специфическими особенностями отъ главнаго центра—Берлина. Въ 
Австріи же это глубокое различіе въ умственной жизни между Вѣ- 
ной и провинціальными центрами даетъ себя, конечно, еще силь- 
нѣе чувствовать, вслѣдствіе чисто національныхъ особенностей и 
полной розни, существующей между столь пестрыми этнографиче
скими элементами, входящими въ составь Австро-Венгерской мо
нархій.

Для ознакомления съ постановкою профессіональнаго и коммерче-
„Русская школа", декабрь, №  12. отд. і. 1



скаго образованія въ Парижі открытый листъ, выданный м ні фран
цузским! министерствомъ народнаго просвіщеній, благодаря любез
ному содійствію нашего посла въ П арижі Д. Т. С. Нелидова, уже 
являлся недостаточными для посіщенія коммерческихъ и дрофес- 
сіональныхъ училищъ, подчиненных! особому министерству торго
вли и промышленности М іпізіёге ёи  Сопшіегсе, ёе Г іпёизігіе, ёез 
Р озіез е і ёе8 Тёіёрцарііез). Пришлось и въ этомъ министерств^ 
запастись такимъ же соотвітствуюіцимъ открытыми листомъ. Благо
даря любезности одного изъ окружных! инспекторов! торговых! 
школъ города Парижа, а главное благодаря рідкой предупредитель
ности директора техническаго образованія въ этомъ министерстві 
„Б ігесіеиг ёе Г еп8еІ£петеп і Іес іт іч и е  ап М інізіёге ёи  с о т т е г с е " ,  
я  очень скоро получили э т о т ъ  открытый листъ, дававшій мні сво
бодный достуігъ не только во в с і техническія, профессіональныя и 
коммерческія учебныя заведенія, мужскія и женскія, подчиненныя 
французскому министерству Торговли и Промышленности, но и во 
в с і городскія училища подобнаго же типа, зависящія отъ Париж
ской Торговой Палаты (СЬатЪ ге ёе  С о ттегсе ). Мало того, выше
упомянутый директори снабдили меня весьма цінннымъ и не имію- 
іцимся въ продажі сборникомъ всіхъ  распоряженій, учебныхъ пла
нов! и вообще всего, касающагося техническаго образованія во Фран
цій, опубликованнаго по случаю всемірной выставки въ П арижі въ 
1900 г. Сборникъ этотъ обнимаетъ бтомовъ іп с[цагіо н озаглавлен! 
„Ъ’еп зе щ п е т е п ! іееігшсціе еп Е гансе"— правительственное изданіе. 
К ромі того, я  получили -еще отъ него весьма интересный сборникъ, 
составленный имъ самими и заключающий въ себі протоколы между
народна® конгресса по техническому, коммерческому и професіональ
ному образованію, состоявшагося на той же всемірной выставкі съ 8 по 
11 августа 1900 г. Этотъ сборникъ озаглавлен!: „КаррогІ8, ёіз- 
СИ88І0118, Ігаѵаііх е і  гёзоШ іопз ёи соп£®8 іпіегпаНопаІ сіє 
Геп8еі§чіетеп1 1еітіс{ііе , с о т т е г с іа і ,  іп ёп зіг іе і ёе  1900“. В сі 
эти изданія представляють богатійшій матеріали для ознакомленія 
съ постановкою коммерчески® и професіональна® образованія 
во Францій.

Начнемъ наше обозрініе съ нікоторыхъ высшихъ техническо- 
коммерческихъ учебныхъ заведеній въ Парижі, а именно, съ зна
менитой „Есоіе Сепігаіе ёе8 А гіз е і М апиіасііігез", являющейся 
единственной во всей Францій, и съ Есоіе ёез Ііаиіез ё іи ёез с о т -  
тегс іа іе8—тоже являющейся единственными типомъ. Есоіе Сепігаіе 
ёез А віз е і  М аіш іасіигез—существует! съ 1829 г., курсъ ея— 
трехлітній. Всіхъ учениковъ въ настоящее время около 700. Д іл ь  
ея—^готовить инженеровъ для всіхъ  отраслей промышленности,



для общественныхъ работъ п для всякихъ частных* минныхъ, гор- 
ныхъ работъ, не зависимыхъ отъ работъ, предпринимаемыхъ пра
вительством* Дипломы—Б ір іб т е з  В Т п^ётеиг сіез агІ8 е і т а п и іа с -  
Іигев, по окончаніи курса, выдаются мннистромъ торговли ж 
промышленности; ученики— исключительно экстерны; иностранцы 
пользуются одинаковыми правами съ природными французами. Уче
никамъ не присвоено никакого мундира, никакихъ внѣшнихъ от- 

-дичій. Возникло это училище въ Парижѣ въ эпоху начала расцвѣта 
промышленности во Францій, и въ то время вполнѣ отвѣчало на- 
зрѣвшей въ странѣ потребности въ такомъ учебномъ заведеній. Не
обычайные успѣхи механики и химіи, ознаменовавшие конецъ XVIII 
бтолѣтія и начало XIX, вызывали необходимость въ подготовкѣ до
статочна™ числа свѣдущихъ инженеровъ для осуществленія гран- 
діозныхъ инженерныхъ и вообще промышленныхъ преднріятій. Во 
Францій, правда, существовала уже съ конца XVIII столѣтія— съ 
1794 г. знаменитая политехническая школа „Есоіе Ро1уіесЬпіс{ііе“, 
но характеръ преподаванія въ ней былъ чисто научный. Одновремен
но съ нею существовало также уже богатѣйшее, въ смыслѣ рѣдчай- 
шихъ коллекцій, учрежденіе для промышленности и художествъ— 

ото  извѣстное „Сопзегѵаіоіге сіез А гіз е і Мёііегз" (его я въ по- 
слѣднюю поѣздку мою въ Парижѣ также осмотрѣлъ во всѣхъ 
нодробностяхъ), но въ немъ читались публичные, обще-доступные 
курсы, лишенные совершенно научнаго значенія, далеко не строго 
систематизированные и потому не могшіе дать своимъ слушателямъ 
основательной научной и практической подготовки, необходимой 
имъ для ожидающей ихъ практической дѣятельности въ качеств* 
инженеровъ или химиков* Существовавшія также уже въ то время 
во Францій въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія довольно многочислен
ный „Есоіев <ТаїТ е і  ш ёііегз"— готовили только болѣе образован- 
ныхъ и опытныхъ мастеровъ соп іге—та іігез , но не возвышались 
надъ обыкновенною практикою ремесла. Такимъ образомъ, француз
ская промышленность лишена была въ то время надлежащихъ, 
образованныхъ руководителей, которые могли бы вести ее по новымъ 
намѣченнымъ путям*

Между тѣмъ промышленность Англіи дѣлала въ то время гро
мадные успѣхн, и съ нею Франція не въ силахъ была конкуриро
вать. Отсюда возникла мысль у учредителей этой новой высшей 
промышленной школы о необходимости создать новый типъ школы, 
преслѣдующій не- столько чисто научныя цѣли, сколько практиче
ск и , прикладным, но тѣмъ не менѣе дающій научно-техническое 
преподаваніе въ строгой системѣ. Директоръ, который показывалъ 
мнѣ свое заведеніе и съ которымъ я могъ имѣть очень интересную



и продолжительную бесѣду о задачахъ, иреслѣдуемыхъ его высшими., 
учебнымъ заведеніемъ, указывалъ мнѣ съ особенной настойчивостьш- 
на этотъ прикладной характеръ всего преподаванія физико-матема- 
тическихъ дисциплинъ въ его „Есоіе ёев Аіёв е і  МапиіасПігев", при- 
ближающій его по программами отчасти къ типу нашихъ политех- 
никумовъ. Въ 1867 г. оно сдѣлалось правительственными учебнымъ 
заведеніемъ, и одновременно съ этими, , чтобы оградить его отъ на
плыва слабо подготовленныхъ слушателей, былъ организованъ стро
гій конкурсный экзаменъ (]игу ёе  сопсоигв). Съ 1867 г. это учеб
ное заведені е получило, наконецъ, свои окончательный программы 
и учебные планы, которые съ тѣхъ поръ уже не мѣнялись и при
близили его къ политехнической школѣ —  Есоіе Р оіуіесіш ідие. За 
послѣднее время увеличились только требованія.по рисованію и по- 
отношенію къ нѣкоторымъ практическими занятіямъ въ лаборато- 
ріяхъ. Нѣкоторые французскіе лицеи открыли у себя даже спеці
альніше классы для приготовленія къ этому конкурсному экзамену.. 
Это училище занимаетъ настоящее свое роскошное громадное зданіе 
еъ 1884 г. Оно обошлось правительству въ 10.788,860 франковъ, 
въ томъ числѣ, конечно, покупка земли, оборудованіе зданія и по
купка нѣкоторыхъ коллекцій. Годовая плата на первомъ курсѣ— 
900 франковъ, на второмъ и третьемъ курсахъ— по 1000 франковъ. 
Кромѣ того, каждыми студентомъ вносится единовременно въ на
чал! года 35 франковъ, въ возмѣщеніе могущихъ быть утерянными 
или попорченными предметовъ. Эти деньги ему возвращаются по - 
окончанін года, если ничего не окажется утерянными. Въ 1898 н 
1899 гг., самыхъ значительныхъ по выпусками, число учениковъ 
было на первомъ курсѣ — 208 и 210; число окончившихъ же въ 
немъ курсъ было —  108, получившихъ дипломи. Общее же число 
окончившихъ курсъ съ основанія училища — около 8.000 человѣкъ. 
Принимаются въ училище, какъ мы вндѣли, не иначе, какъ по 
конкурсному экзамену и не моложе 17 лѣтъ. Экзамены эти — пуб
личные; они бываютъ письменные и устные и простираются на 
слѣдующіе предметы: французскій языкъ и литературу, ариѳ.метику, 
элементарную геометрію, алгебру, тригонометрію, .аналитическую 
геометрію, механику, физику, химію и рисованіе. Кромѣ того, каж
дый кандидати, въ виду важности, которую представляетъ для него 
знаніѳ новаго иностраннаго языка, долженъ выдержать особый эк
заменъ изъ одного или нѣсколькихъ новыхъ языковъ, какъ-то: нѣ- 
мецкаго, англійскаго, русскаго . или испанскаго. Экзаменъ— исключи
тельно устный, и состоитъ изъ перевода съ новаго иностраннаго 
языка на французскій и изъ разговорной рѣчи на иностранномъ 
языкѣ. Эти конкурсные экзамены происходить въ концѣ учебнаго-



года въ заранѣе назначенный министромъ торговли срокъ. Три года 
нрѳбыванія студентовъ въ училищѣ зачитываются • имъ въ срокъ 
обязательной военной службы, такъ что, по выходѣ изъ училища* 
они обязаны прослужить на военной службѣ всего только одинъ 
годъ. Всѣ студенты, какъ упомянуто выше,— экстерны. Начинаются 
яанятія ежедневно въ 8 7 2 час. утра; засимъ происходить двѣ 
лекцій— по полтора часа каждая. Въ 12 час. бываетъ завтракъ въ 
особой' залѣ, потомъ дается отдыхъ до часу. Отъ часу до четырехъ 
часовъ происходить нрактическія занятія въ лабораторіяхъ или 
рисованіе и проекціонное черченіе; отъ 4 час..до 6 час. нѣсколько 
разъ въ недѣлго происходить военный упражненія, военный строй и 
верховая ѣзда или проходится курсъ военнаго искусства; происхо
дить частыя репетицій пройденньїхь-частей курса.

Принципъ, строго и послѣдовательно проводимый черезъ весь 
курсъ училища, на который также напиралъ въ своей бесѣдѣ со 
мною директоръ, состоять въ томъ, что всякій, посвящающій себя 
изученію техники и промышленности въ Еооіе без Агіз е і без М аші- 
іас іц гез  долженъ, чтобы , не оказаться ниже выпавшей на его долю 
-вадачи, изучить эти епеціальности въ ихъ полномъ объемѣ, а от
нюдь не но частямъ. Въ силу этого -основного принципа:всѣ .сту
денты училища Есоіе без, А гіз е і М аішіасИігез проходять одинъ 
и тотъ же. курсъ— общій для всѣхъ спеціальностей, который начи
наются только съ конца второго курса; но спеціализація эта 
касается лишь приложенія теорій къ отдѣльнымъ спеціальностямъ, 
какъ-то къ механикѣ, къ строительному дѣлу, къ горному дѣлу; и 
къ химіи. Но при этомъ механики, напримѣръ, обязательно- зани
маются химіею,. химики же въ свою очередь механикой и т. д. 
Занятія. электричествомъ также обязательны для всѣхъ четырехъ 
отдѣленій. Такимъ образомъ, мы видимъ, что это высшее учебное 
заведеніе разсматриваетъ промышленнныя знанія (1а зсіепсе ідбп- 
зітіеііе), какъ нѣчто органически связанное между собой* какъ 
нѣчто цѣльное. Каждый будущий техникъ, выходящий . изъ этого 
училища, долженъ обладать знаніемъ всѣхъ основныхъ принциповъ 
техники и об’щимъ техническимъ развитіемъ, чтобы быть на высотѣ 
предстоящей ему практической дѣятельностн. Этотъ основной прнн» 
Ципъ, это направленіе въ его предо даваній легло въ основаніе 
-всѣхъ программъ и учебныхъ плановъ этого училища съ самаго его 

'Основанія.
Предметы обученія на первомъ курсѣи математически! анализъ, 

общая механика, термо-динамика, описательная геометрія, общій 
•курсъ физики и химіи, минералогіи и геологіи, построеніе отдѣлъ- 
ныхъ частей машинъ, архитектура и электричество. На второмъ 
журсѣ ко всѣмъ этимъ предметамъ прибавляется еще курсъ про



мышленной физики, химіи и электричества, изученіе паровы х! 
машинъ, аналитическая химія, химическая технологія, промышлен* 
ное законодательство и основанія политической экоиоміи. На треть
емъ курсі еще прибавляются: металлургія желѣза, эксплоатація 
минъ, общественныя работы, желѣзныя дороги и проч. Ко всему 
этому присоединяется составленіе массы рисунковъ, эскизовъ, про
ектовъ, плаповъ и т. д. Въ концѣ третьяго курса ученики должны 
представить большую конкурсную работу —  р ш |е і  йе еопсоигз, 
касающуюся эксіілоатаціи мннъ, постройки большого зданія, большой 
общественной работы и проч. Только получившіе дипломъ инженера 
могутъ получить казенное или частное мѣсто. Училищемъ управ
ляють— днректоръ и два совѣта, такъ называемые — „С0П8ЄІ1 йе Г 
ёсоіе" и „СОБ8ЄІІ йе редФесНоппетегй". Первый изъ нихъ с о с т о и т ъ  

изъ профессоровъ училища. Онъ завѣдуетъ всѣми внутренними 
ділами училища, преподаваніемъ, дисциплиною студентовъ, бюдже- 
томъ училища и т. д. Второй изъ нихъ состоитъ изъ членовъ. 
Совіта „Есоіе сіез Агіз е і  Мапіііасідігез" и изъ 9 бывшихъ сту
дентовъ училища, получившнхъ, конечно, дипломы. Этотъ поелідній 
совітъ занимается нёобходимыми измѣненіями въ учебныхъ планахъ 
н программахъ, составленіемъ списковъ кандидатовъ на полученіе 
диплома или удостовіренія въ окончаніи курса —  сегіліісаі йе 
сарасііё или, наконецъ,— списка кандидатовъ, готовящихся въ про
фессора.

Существуетъ еще третій совітъ — Сопзеіі й'огйе, въ котором! 
засідаетъ дирекіоръ, ргёзійепі, его помощникъ (зои&— йігесіеш* йе 
1’ёсоіе), завідующій курсами— родъ нашего декана, носящій у нихъ 
названіе „ЙІГЄСІЄНГ ЙЄ8 00ПГ8“ и его помощникъ, одинъ изъ чле
новъ совіта. Этотъ нослідній совітъ занимается дисциплиною 
студентовъ, примінеиіемъ той или другой степени наказанія и проч. 
Студента можетъ быть уволенъ только по постановленії) совіта . 
училища и съ утвержденія самого министра.

Бюджета ежегодно черезъ министра торговли и промышленности 
восходить до утвержденія палаты депутатовъ— сЬатЪге йез йёриіёз.

Училище получало неоднократно многочисленныя ’ награды на 
всемірныхъ выставкахъ— 1867, 78 и 89 гг.

При училищі состоитъ симпатичное общество — „А880СІа1іоп 
аш ісаіе йев апсіеп8 ёіёѵез", основанное въ 1867 г. Оно и м іетъ . 
цілью — установить прочныя отношенія товарищества между быв
шими, кончившими курсъ студентами, для взаимной помощи, при 
доставленій опреділенныхъ містъ на частной службі во Францій и 
даже за границею, обмінъ св ід ін ій , касающихся естественныхъ 'бо— 
гатствъ, промышленности и торговли въ различныхъ странахъ, устрой



ство публичныхъ лекцій, конференцій и проч. Благодаря этому учре- 
жденію, почти всѣ бывшіе студенты получили мѣста. Число членовъ 
этого общества превышаетъ громадную цыфру—въ 4.000 человѣкъ, 
живущихъ во всей Францій.

ІІ е р е х о д и м ъ  т е п е р ь  ко в т о р о м у  в ы сш ем у  у ч и л и щ у  в ъ  П а р и ж і ,  
т о ж е  м н ою  п о с ѣ щ ен н о м у , —  к ъ  т а к ъ  н а зы в а ем о й  „ Е с о іе  б е з  І іа и іе з  

ё іл іс іез  с о т т е г с іа 1 е 8 "  (у ч и л и щ е  в ы сш и х ъ  к о м м ер ч е с к и х ъ  зн а н ій ) ,  
п р и зн а н н о е  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  ш колой  в ъ  1889 г. О но п о д ч и н ен о  

П а р и ж с к о й  Т о р г о в о й  П а л а т і— С Ь а т Ъ г е  сіе С о ш т е г с е  сіе Р а г І8 . В ъ  

н ем ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  383 у ч ен и к а . З д а н іе — в ел и к о л ѣ п н о е , им ѣ- 

ю т ся  б о г а т ѣ й ш ія  к о л л ек ц іи , ф и зи ч е с к ій  и х и м и ч ес к ій  к а б и н ет ы . В с і  

а у д и т о р ій  у с т р о е н ы  в ъ  в и д і  а м ф и т е а т р о в ъ  н а  г р о м а д н о е  к о л и ч е
ств о  с л у ш а т е л е й . И м ѣ ю т с я  в ел и к о л ѣ п н ы я  т е о г р а ф и ч е с к ія  к арты  гр о- 

м адн аго  м а с ш т а б а , р а зв ер т ы в а ю щ ія ся  п е р е д ъ  сл у ш а т ел я м и . Я  в и -  

д ѣ л ъ , н а п р и м ѣ р ъ , ч р езв ы ч а й н о  п о д р о б н у ю  к а р т у  в с ѣ х ъ  ф р а н ц у з-  
ск и х ъ  к о л о н ій , р а с н о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  ч а с т я х ъ  с в іт а  съ  

м ел ь ч а й ш и м и  п о д р о б н о с т я м и . К а р т а  э т а  п о л о ж и т ел ь н о  х у д о ж е с т в е н н о  

и с п о л н е н а .
П о к а зы в а л и  мнѣ в с ё  у ч и л и щ е  и н с п е к т о р ъ  е г о  —  8 о и в -< І іг е с іе и г  

М -г -А п § іё з  и  о т д ѣ л ь н ы е, за в ѣ д у ю щ іе  к а б и н е т а м и , л аб о р а н т ы .
Цѣль этой коммерческой школы—дополнить полученное въ раз

личныхъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ образованіе и снаб
дить учениковъ техническими знаніями, необходимыми для завѣды- 
ванія коммерческими, промышленными и банковыми ділами. Она 
приготовляетъ также консульскихъ агентовъ — а^еп ів  сопзиіаігез, 
могущихъ съ достоинствомъ представлять интересы Францій въ 
мѳждународныхъ коммерческихъ сношеніяхъ. На эти м іста могугъ 
конкурировать окончившіе курсъ ученики, получившіе дипломъ и 
состоящіе уже „баккалаврами". Лучшіе изъ нихъ получаютъ даже 
консульскія и вице-коноульскія міста.

Интересно познакомиться съ мотивами, вызвавшими открытіе 
этого училища. До 1878 года, когда оно открылось, существовало 
уже въ П ариж і/ коммерческое училище—ёсоіе со тш егсіа іе  бе 
Таѵепне Т п ібаіпе ■*)'. Но это училище было слишкомъ низкое по 
своему образовательному цензу. Парижская Торговая палата нашла 
необходимымъ возвысить этотъ цензъ. Она пріобрѣла оказавшееся 
свободнымъ зданіе высшей коммерческой школы въ Парижі и п®- 
мѣстила въ немъ „Есоіе без Ііаніез ёідібев со т т е гс іа іе з" . Открыто 
было оно 4 декабря 1881 г.

К у р с ъ  е г о  с о с т о и т ъ  и зъ  д в у х ъ  к л а ссо в ъ  (со и гз  п о г т а и х )  и п р и -  

го т о в и т ел ь н а г о  к ъ  н е м у  к л а сса . П о  о к о н ч а т  и к у р са , у ч ен и к и , н о

. *) О немъ буду говорить въ своемъ мѣстѣ.



свѣдѣніямъ училища отъ 15 октября 1903 г., . распредѣлились сл*- 
дующямъ образомъ: на- 2.183 окончивших* курсъ— 2.010 человѣкъ 
посвятило себя дѣловой — торговой дѣятельности, 63 человѣка— 
административной дѣятельности, въ качеств* консуловъ и различ- 
ньіхъ правитель ственныхъ агентов* а изъ 110 челов*къ— 10 рста- 
лись безъ определенных* . занятій и 100 человѣкъ умерло или о 
них* н*тъ свѣдѣній. При этомъ училищ* также им*ется общество 
для пріисканія службы, какъ н въ томъ училищ*— „Авзосіаііоп сіез 
апеіенз еіёѵез сіе Гёсо1е“,
. Въ теченіе двухлѣтнцго курса (еош*8 ногтаих) проходятся въ 
есоїе СІЄ8 Іш ііев ЄІИСІЄ8 сошшегсіаіез слѣдующіе предметы. На пер
вомъ курс*: коммерческая ариометика, новые языки, математика, въ 
приложеніи ея къ коммерческими и финансовыми цѣлямъ, - коммер
ческая географія, исторія торговли (Ііізіоіге сіп с о т т е гсе ) , основа- 
шя.'общественнаго права и французскаго гражданскаго права, ком
мерческое, морское и промышленное законодательства, основанія по
литической экономіи, чистописаніе. На второмъ курс*, ко,, всему этому 
присоединяются: коммерческое законодательство иностранныхъ го
сударств* законодательство для рабочихъ, таможенное и бюджет
ное, транзитная торговля,. коммерческая сноровка (оиШ Іа^е сот- 
тегс іа і) и ироч. * ,

Изученіе новыхъ языковъ очень развито. в ъ і этрмъ училищ*. 
Каждый ученик* обязанъ выбрать два новыхъ языка:, нѣмецкій и 
англійскій, или англійскій и нснанскій, англійскій и итальянскій, или 
н*мецкій и испанскій, нѣмецкій и шгальянскій и проч. Во время 
происходящихъ еженедѣльно. бесѣдъ —• „сопйёгепсез"— ученики обя
заны говорить исключительно на иностранномъ язык*.

„Библіотека училища заключает* бол*е 6.700 томовъ исключи
тельно спеціального содержанія; они находятся постоянно въ рас- 
поряженіи учениковъ училища. У меня нм*ется особый каталоги 
такъ называемаго „Торговаго М узея"— С аЫ о^ие сіи Мизёе с1е-8 т а г -  
сЯіапйізез е і сіи т а іёг іе і сі’епзеіедш пепі, весьма интерёсный по 
своему содержанію.

Ученики-интерны (имѣется интернатъ) свободны по воскресеньямъ 
съ 8 часовъ утра. Они должны возвращаться в*интернатъ въ 10У2 
часовъ вечера. Среди нед*ли, по средамъ, они ■ также свободны поел* 
занятій. На инспектор* училища (Бонз (Игесіеиг) лежать сноше- 
нія ;СЪ родителями учениковъ.

Въ приготовительном* класс* этого училища преподаются вс* 
общіе цредметы, какъ-то: французскій языкъ, различные отд*лы 
Элементарной математики, физика и химія, бухгалтерія, общее за- 
коновѣдѣніе, исторія и географія, новые языки —  нѣмецкій, англій-



«скій и испанскій, чистописаніе и рисованіе. Ц іль, -преследуемая: 
:Этимъ' приготовительными классомъ, — готовить въ высшія коммер- 
ческія училища (ёсоіез знрёгіенгез ёе сопшіегсе); большинство не 
прошедших! черезъ него переходять въ основные классы „Есоіѳ 
ёез Ііапіез ё іи ёез сопш іегсіаіез", въ его „соигз п о гтаи х " . Съ 
.1898; г . изъ я в и в ш и х с я  на конкурсный экзаменъ 276 человікъ при
нято было въ различныя высшія коммерческія училища — 76 чело- 
;вѣкъ и 201 поступило въ Есоіе ёез Ііаи іез ёідіёез со тте гс іа іе з . 
.Поступають ученики въ приготовительный классъ не моложе • 15 лѣтъ; 
курсъ въ приготовительном! классѣ одногодичный. Годичная плата 
за ученіе въ приготовителъномъ классѣ — съ интернатом! + - 2.2:00 
франковъ, а въ остальных! классахъ-—2.800 франковъ; съ полупан- 
сіонеровъ— 1.300. франковъ (платимыхъ въ три срока), а съ.экстер- 
ловъ—100 франковъ.

Лгромі того за уроки на фортепіано и уроки пѣнія платится 
■еще пб 35 франковъ въ мѣсяцъ, за уроки на другихъ инструмен
тах!—по 30 франковъ въ мѣсяцъ (т іх ъ  и другихъ бываетъ по 8 ча* 
совъ въ місяць); за фехтованіе—по 20 франковъ въ місяцъ.

На урокахъ мнѣ в ъ : этомъ училищі не удалось присутствовать. 
Вообще во Францій очень неохотно‘ пускають иностранцев! въ 
классы во время, занятій,, даже снабженных!, какъ я, „открытыми 
листами". Они очень любезно показывают! все зданіе, всѣ кабинеты 
и научныя ■ пособія, но не допускають къ слушанію курсовъ, въ осо
бенности въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ этомъ отно
шеніи, какъ и во многихъ другихъ, Франція представляет! рази
тельный контрастъ съ Германіє!, гдѣ, какъ мы виділи, посіщеніе 
уроковъ иностранцами въ учебныхъ заведеніяхъ (йозріііегеп) оказы
вается самымъ обычнымъ явленіемъ школьной жизни.

Переходим! теперь къ третьему тину—къ коммерческому учи
лищу въ П ариж і „ёсоіе сопш іегсіаіе ёе Рагіз ёе Гаѵеппе Т п іёаіпе, 
гді миі все-таки удалось побывать на нікоторыхъ урокахъ. Это 
училище тоже находится въ в ід ін іи  Парижской Торговой палаты 
(сЬашЬге ёе С о ш тегсе  ёе Рагіз). Въ немъ 31 января 1903 г. было 
710 учениковъ *); изъ нихъ 535 учениковъ, обитающих! въ Па
рижі, и 177— изъ различныхъ департаментов! Францій. В сі они— 
экстерны. Директор!—М-г Рагіз, бывшій секретарем! (зеегёіаігѳ 
&ёпёга1) на международном! конгрессі по техническому образова
нно на Парижской всемірної выставкі въ 1900 г. Ц іль  этого учи
лища—дать спеціальное образованіе, необходимое для коммерческой,

"*) • См. Рго^гатше сіез сошШіопз ё ’аётІ88Іоп & 1’ёсоіе сотшегсіаіѳ е! 
ріап ё’ёйиёез. Рагіз. 1903.



финансово-административной и банковой дѣятельности. На то*, 
что это училище достигаетъ вышеупомянутой цѣли, указывает* 
между прочимъ существованіе многихъ стипендій для его учени
ковъ, учрежденныхъ какъ многими правленіями жедѣзныхъ до- 
рогъ, такъ и многочисленными банковыми учрежденіями и крупными 
торговыми фирмами. Большинство изъ его учениковъ, по окончаніи 
курса, поступають на частную службу въ различные банки, торго
вые дома, страховым общества и проч. Такъ, напримѣръ, за період* 
времени съ 1 мая 1902 г. по 1 мая 1903 г. изъ 175 учениковъ, кончив
ших* въ этомъ учебномъ заведеній курсъ, 74 поступило въ различныя 
коммерческія предпріятія(сош тегсе£’ёпбіга1), 16 человѣкъ въ различ
ные банки на службу, 40 человѣкъ—въ коммисіонныя и экспортный 
конторы, 44 человѣка— въ промышленный предпріятія, остальные—въ- 
страховыя общества. Ежегодный выпуск* бывает* около 40 человѣкъг. 
между тѣмъ спросъ на окончившихъ курсъ учениковъ бывает* го
раздо значительнѣе, такъ что условія, въ которыхъ дѣйствуетъ это- 
коммерческое учебное заведеніе, могутъ быть названы весьма бла- 
гопріятными. Плата, получаемая на частной службѣ учениками на. 
первыхъ норахъ по выходѣ ихъ изъ училища, бывает* обыкно
венно отъ 50 франковъ до 120 франковъ въ мѣсяцъ. и отъ 100 до 
400 франковъ въ мѣсяцъ черезъ нѣкоторое время. Ежегодная плата, 
за право ученія— 220 франковъ, платимых* вперед* въ 10 сроков* 
въ годъ— по 22 франка въ мѣсяцъ. Допускается уменьшеніе платы 
для учениковъ, имѣющихъ уже братьевъ въ этомъ училищѣ. Курс* 
распадается на приготовительный классъ, въ которомъ находятся 
ученики отъ 8 до 17 лѣтъ, и на нормальные классы (соигз погшаих);. 
въ которыхъ ученики остаются до 17 лѣтняго возраста. Предметы 
обученія— французскій языкъ и его литература, исторія преимуще
ственно Францій и исторія торговли и коммерческая географія, ариѳ- 
метика въ приложеніи къ торговлѣ, физика и химія, естествовѣдѣ- 
ніе, гигіена, бухгалтерія, коммерческое и торговое право и осно*- 
ванія политической экономіи, 3 обязательных* новыхъ языка (нѣмец- 
кій, англійскій и испанский), чистописаніе, стенографія, дактило
графія и рисованіе. По просьбѣ родителей, ученики могутъ имѣть. 
уроки 3. Божія въ самомъ училищѣ отъ приглашаема™ для этого духов
на™ лица соотвѣтствующаго вѣроисиовѣдашя. Характер* препода- 
ванія всѣхъ предметовъ, конечно— чисто практически и имѣетъ- 
главнымъ образомъ въ виду будущую дѣятельность учениковъ по 
выходѣ ихъ изъ училища. Я присутствовалъ въ этомъ коммерче
ском* училищѣ на урокахъ коммерческой географіи и нѣмецкаго-' 
языка. Программа первой изъ нихъ имѣетъ въ виду чисто ком- 
мерческія цѣлн. Она касается исключительно промышленной, зе~



мледѣльческой и торговой Францій. Большое вниманіе обращается 
на колоній Францій, на ихъ продуктивность и ихъ нужды, на необ
ходимость ихъ расширенія. Новые языки они также изучаютъ съ 
практическими цѣлями: пишутся торговыя письма, ведутся бесѣды 
на иностранномъ языкѣ на коммерческія темы.

При училищѣ, какъ вообще почти вездѣ въ ІІарижѣ, существу
етъ общество, имѣющее цѣлью доставлять частный мѣста и заня- 
тія бывшими ученикамъ училища; оно основано было еще въ 1868 
году. Годовой взносъ членовъ этого общества—12 франковъ. Носить 
оно названіе также „Аззосіайон ёез апсіепз ёіёѵез". Невольно зави- 
дуешь умѣныо французовъ разумно организовывать подобный общества 
вспомоществованія бывшими ученикамъ. Эти общества поддержи- 
ваютъ связи и солидарность между ними и оказываютъ имъ суще
ственную услугу при выступленіи ихъ въ жизнь.

Интересны нѣкоторыя данный, касающіяся среды, изъ которой 
выходятъ ученики. На 710 учениковъ (по свѣдѣніямъ отъ 5 ноября 
1903 г.) было— сыновей коммерсантовъ и вообще вращающихся въ 
торговыхъ сфѳрахъ— 226, служащихъ въ банкахъ—192, мелкихъ 
чиновниковъ— 1*20, либеральныхъ профессій— 50, рантьеровъ— 72 ц  
ремесленниковъ— 50.

Существуетъ Есоіе ёе  с о т т е г с е  въ Париясѣ уже 40 лѣтъ. За- 
этотъ продоллштельный срокъ времени кончило курсъ безчисленно©- 
количество учениковъ, работающихъ въ настоящее время во всѣхъ 
частяхъ Францій и за границею. Директори этого училища показы
вали мнѣ много писемъ, полученныхъ имъ изъ различныхъ горо- 
довъ и странъ (есть и изъ Гоесіи) въ которыхъ торговыя фирмы 
и извѣстныя банковыя учрежденія выражаютъ ему благодарность 
за прекрасно подготовленныхъ къ практической дѣятельности его 
бывшихъ учениковъ. Въ зданій этого училища Есоіе сопш іегсіаіе 
въ ІІарижѣ организованы Торговою Палатою „вечерніе курсы" для 
мужчини и для дѣвушекъ и лсенщинъ. Они происходить въ разные» 
часы. Предметы преподаванія: французскій языкъ, математика, бух
галтерія, новые языки, рисованіе и стенографія .*). „Вечѳрніе курсы 
для дѣвушекъ" находятся въ вѣдѣніи очень образованной и вы
дающейся личности М-Пе М аітапсйе. Она занимаетъ мѣсто инспек
трисы всѣхъ женскихъ торговыхъ курсовъ въ ІІарижѣ. Я съ нею 
познакомился и былъ на ея „вечернихъ" курсахъ въ теченіе 2-хъ.

*) Министерсто торговли и промышленности учредило ежегодный сти
пендій для кончивишхъ курсъ коммерческаго училища учениковъ (Ьопгзез 
соттегсіаіев ёе аёдоиг Й. Гёігапё-ег) отъ 2500—4000 фр. въ годъ. Имѣется 
цѣлая книжка еъ адресами дешевыхъ и лучшихъ квартиръ для степендіа- 
товъ въ различныхъ городахъ Европы.



часовъ. Курсы эти безплатны. Городъ Парижъ беретъ на себя вс і 
расходы по устройству' „вечернихъ курсовъ" различныхъ тиновъ. 
Всѣ-хъ посѣщающихъ эти курсы въ различныхъ помѣщеніяхъ въ 
П ариж і въ настоящее время до 3695 женщинъ м дѣвушекъ, изъ 
нихъ 970— посѣтительницы коммерческихъ курсовъ, 1450— ученицы 

1 различныхъ профессіональныхъ школъ города П арижа,'посѣщающіа 
эти курсы по вечерамъ, Ц-до 1275—ученицы различныхъ дополни
тельныхъ курсовъ— „сопгз с о т р іё т е п іа іг е з " .  Съ 1874 г., когда 
открылись -эти' курсы, число женщинъ и дѣвушекъ, посѣщавшихъ 
ихъ въ зданій ёсоіе1 сіе с о т т е г с е , было 5146, а въ другомъ зда
ній, находящемся въ предмѣстьи Заіпѣ. Нопогё,— ихъ было 2410 по- 
сѣтительницъ; итого всѣхъ ученицъ „вечернихъ курсовъ" за 30 
яѣтъ существованія этихъ курсовъ было до 7556 ученицъ. Городъ 
Парижъ тратить на содержаніе этихъ „вечернихъ курсовъ,, раз
личныхъ тиновъ— до 97.600 франковъ ежегодно изъ своего школь 
Наго бюджета.- На состоявшемся третьемъ международномъ кон- 
грессѣ по техническому образованію въ сентябрѣ 1895 г. въ Бордо 
г ж а  Маішансііе сдѣлала - сообщеніе „о постановкѣ въ Парижі тор- 
говаго образованія женіцннъ".

Съ 1870 г. учреждены были въ П ариж і „торговые курсы для 
дѣвушекъ", кончившнхъ начальную школу и получившихъ о томъ 
•овидѣтелъство (сегііііса і б ’ёГибез бе Гёеоіе- р гіта іге) и желаю- 
щихъ дополнить свое образованіе. Прямая цѣлв, преслѣдуемая этими 
курсами—готовитр/ бухгалтерш ъ и дать имъ необходимым' свѣдѣнія 
ДЛЯ веденій '.торговыхъ дѣлъ.'Время для этихъ курсовъ выбрано ве- 
чернее (отъ 7л / 2 до 9 % ) ,  такъ какъ молодыя дѣвушки, посѣщаю- 
щ ія ихъ, днемъ бываютъ заняты въ магазинахъ'и мастерскихъ. 
-Первоначально на нихъ преподавались: коммерческая ариѳметика, 
бухгалтерія, коммерческая переписка, основанія законовѣдѣнія и 
политической экономіи. Въ 1878 г. существовало уж е-4 „вечер
нихъ курса" въ различныхъ кварталахъ Парижа, въ 1890 г .—ихъ 
было уже 18 въ самыхъ населенныхъ и торговыхъ частяхъ сто
лицы. Съ 1881 г. эти „вечерніе курсы" получили правильную орга- 
нжзацію. Они раз ділились на элементарные и высшіе курсы. На 
первые изъ нихъ, продолжающееся ...два года, кромѣ общихъ пред^ 
жетовъ,'преподается еще коммерческая географія Францій и ея ко
лоній; на высшихъ же курсахъ съ одногодичныиъ курсомъ допол
нительными предметами служатъ: коммерческая географія цѣлаго 
ивѣта, общее законодательство и коммерческое* въ особенности— 
касающееся правъ женщины, и ея обязанностей. Эти элемен
тарные курсы счетоводства имѣютъ цѣлыо готовить молодыхъ дѣ- 
вушекъ къ разлнчнымъ отраслями торговли и промышленности-



Преподаваніе носитъ характеръ весьма гибкій, приноравливаю.- 
щійся къ ' различнымъ, весьма разиообразнымъ системамъ и дріе* 
мамъ, употребляемымъ на практикѣ въ; коммерческомъ счетоводствѣ. 
Такимъ образомъ, прошедшія эти курсы, молодыя дѣвушки сразу 
осваиваются съ тою или другою системою счетоводства, которая 
употребляется въ торговыхъ домахъ или фирмахъ, куда онѣ постук 
паютъ по окончаніи курса.

„Высшіе торговые курсы" (соигз попдаих) имѣютъ характеръ. 
методический На нихъ готовится весь контингента преподавателъ- 
ницъ коммерческаго образованія города Парижа— для вечернихъ 
курсовъ, профессіональныхъ. женскихъ училищъ различныхъ типовъ 
и городскихъ женскихъ училищъ ёсоіез р г іта ігез  зпрёгіеигез и 
проч. Преподаваніе на нихъ очень щолное и подробное, входящее 
во всѣ детали дѣла:. вмѣстѣ съ тѣмъ оно носитъ характеръ очень 
широкой, сознательной передачи принцнпіальныхъ основаній препо- 
даваемыхъ на нихъ дисциплинъ. Оцо пріучаетъ ученидъ къ само
стоятельной работѣ, слѣдитъ за успѣхами техники и развитіемъ 
техническихъ знаній и даетъ имъ широкій просторъ, для примѣ- 
ненія ихъ индивидуальныхъ педагогическихъ способностей, давая 
имъ дѣнныя методическія указаній. Очень основательно поставлено 
между прочимъ на этихъ курсахъ преподаваніе новыхъ языковъ! 
Парижская Торговая Палата (с ііатѣ ге  сіе со ттегсе) имѣла цѣлыо 
учрежденіемъ. этихъ курсовъ дать дѣвушкамѣ, посвящающимъ себя 
изученію коммерческихъ знаній, солидное коммерческое образованіе, 
могущее современемъ оказать имъ существенную пользу ио вы- 
ходѣ ихъ замужъ за коммерсантовъ или при постудленіи ихъ на 
службу, въ торговое или промышленное заведеніе. Онѣ, обладая до
бытыми на „торговыхъ курсахъ". солидными , свѣдѣніями, могутъ. 
впослѣдствіи явиться, дѣйствительно помощницами мужа или своего- 
будущаго патрона. Онѣ будуть въ состояніи вполнѣ сознательно 
относиться къ торговыми операціямъ того торговаго дома или фирмы, 
гдѣ.онѣ получили занятія. Вмѣстѣ съ тѣмъ яти курсы пріучатъ ихъ 
къ разумной экономіи, къ правильному веденію и своего домашня го 
хозяйства, что уже прямо существенно необходимо для каждой хо- 
зяйки. Задаваясь этими дѣлями, Парижская Торговая Палата въ 
1874 году и основала „вѳчерніе курсы для жешцинъ и дѣвушекъ",. 
мною посѣщенные и -помѣщающіеся въ коммерческомъ училищѣ. 
(сопгз:, (Табдііез І е ш т е з  а Гёсоіе с о т т е г с іа іе  Де Таѵепде Тги- 
йаіпе).

Г-жа М аІтапсЬе руководить этими курсами съ самаго ихъ осно
ваній— 1874 г. и. за эти ЗО лѣтъ пріобрѣла громадный, вдолнѣ за
служенный. ею авторитета въ этомъ домѣ. Она мнѣ показывала.



много ннсемъ, полученныхъ ею отъ различныхъ представителей 
торговыхъ фирмъ и промышленныхъ предпріятій, выражающихъ ей 
глубокую признательность за прекрасную подготовку вышедшихъ 
изъ ея курсовъ ученнцъ. М-ІІе М аітапсііе  поддерживаетъ сношенія 
со всѣми бывшими ея ученицами; она вѳдетъ длинные списки имъ 
и можетъ о каждой изъ нихъ высказать серьезный, обоснованным 
мнѣнія. Она поддерживаетъ ихъ въ трудныя минуты, вызываетъ 
нхъ къ себѣ, даетъ имъ наставленія, пріискиваетъ имъ мѣста и за
нятія; однимъ словомъ, заботится о каждой изъ нихъ, какъ родная 
мать. Въ этомъ отношеніи ея педагогическая дѣятельность прямо 
изумительна; она до сихъ поръ полна энергіи и неутомима, не
смотря на свои далеко не молодые годы. Опредѣленіе кончивших! 
курсъ ученицъ на мѣста составляетъ, конечно, главную ея заботу. 
Онѣ получаютъ, послѣ прохожденія этихъ „торговыхъ курсовъ"» 
извістные дипломы— свидѣтельство о знаній коммерческихъ дисци- 
плинъ— сегіліісаі й ‘ёБійе8 со т т е гс іа іѳ з  он й ір іо те  йе сотрІаЫ Щ ё 
.„о знаній счетоводства". На первыхъ норахъ ученицы получаютъ 
на службі отъ 80 до 100 фран. въ міс., но засим/ь ихъ жалованье 
можетъ дойти и до 2400 и даже 3000 франковъ въ годъ. Бывшія 
ученицы этихъ безплатныхъ „торговыхъ курсовъ" получаютъ міста 
большею частью въ болыпихъ кредитныхъ учрежденіяхъ Парижа, 
въ которыхъ съ 1879 г. открылись соотвітствующія ихъ иознаніямъ 
міста, какъ-то 1а Вапсріе сіе Егапсе, сгёйіі Топсіег, сгёйіі Ьуои- 
паіз, сгёсііі Іпйизігіеі е і С о т т е г с іа і,  босіёіё 2,’ёпёгаіе и проч. За 
8-мичасовой трудъ о я і получаютъ отъ 1000 франк, до 2400 фр. 
въ годъ. Принимаются на курсы дівочки 12-ти л ітъ  по полученіи 
жми свидітельства о прохожденіи ими начальной школы, по пріем- 
ному экзамену изъ ариѳметики (нумерація, четыре дійствія надъ 
цілыми числами, элементарный св ід ін ія  о метрической і системі) и 
изъ французекаго языка (диктовка, чтобы судить о чистоті письма 
ученицъ и орѳографическихъ ихъ знаніяхъ). Если ученица въ те
ч е т е  трехъ дней не являлась на курсы, родители ея объ этомъ 
извіщаются письменно. Выпускные экзамены—публичны. Они бы
ваютъ устные и письменные.

Письменные состоять, во 1-хъ, изъ работы по бухгалтерій, со
ставленной на основаній различныхъ употребляемыхъ системъ бух
галтерій; во 2-хъ, изъ задачи по коммерческой ариѳметикі; въ 
3-хъ, изъ задачи по бухгалтерій (сотроеШ оп йе Іеіш е йе Ііѵгез); 
въ 4-хъ,— изъ торговаго письма, причемъ обращается вниманіе 
на ореографію, въ 5-хъ— изъ сочиненія на иностранномъ язы кі на 
предложенную тему или изъ перевода съ иностраннаго языка на 
•отечественный. Устные экзамены въ свою очередь заключаютъ въ



оебѣ отвѣты, во 1-хъ, по коммерческой ариѳметикѣ, во 2-хъ,— по 
бухгалтерій и по торговому законовѣдѣнію, въ 3-хъ,— по географіи 
Францій и ея колоній, въ 4-хъ, изъ перевода (а Ііѵге оиѵегі) ино
странна™ автора на ф ран ц узом  языкъ (ученица указывает* на 
тотъ иностранный языкъ, который она изучала). Выпускные экза
мены на „высшихъ курсахъ“ также бываютъ устные и письменные. 
У  меня имѣются программы: я ихъ могу представить; здѣсь я о 
нихъ не упоминаю для сокращенія матеріала. Съ 1875 г., когда въ 
первый разъ произведены были эти экзамены, до 1895 г., значить, 
-за20лѣтъ было выдано 1,417 свидѣтелъствъ о прохожденіи „коммер
ческих* курсовъ" (элементарный курсъ) и 121 свидетельство— объ 
окончаніи „высших* торговых* курсовъ".

При профессіональныхъ женскихъ училищахъ города Парижа съ 
1882 г. учреждены коммерческія отдѣленія. Ііоступающія туда 
ученицы, получившія предварительно достаточное общее образованіе, 
становятся легко хорошими бухгалтершами. Кромѣ того, мастерицы 
въ различныхъ мастерскихъ дамских* издѣлій, портнихи, бело
ш вейки  и проч. обязаны слушать еженедельно въ теченіе нЄ сколь- 
кихъ часовъ курсъ бухгалтерій, который научаетъ ихъ держать сче
товодство въ своихъ мастерскихъ въ порядке и напередъ вычислить, 
во что обходится имъ работа и какова будетъ ихъ чистая прибыль. 
Въ существующихъ шести женскихъ профессіональныхъ школахъ,
- содержимых* городом* Парижем*, насчитывается до 1.450 ученицъ. 
Весь этотъ контингент* молодых* работниц*, становясь впослЄ д- 
•ствіи хозяйками мастерскихъ, приказчицами, благодаря этимъ „кур- 
стмъ счетоводства", пріобрѣтаетъ весьма цЄ нньія  д л я  себя свЄ дЄ нія 
и уменія, могущія часто помочь имъ вп осл Є дств іи  разобраться въ 
финансовом* положеній торгова™ ихъ дела и спасти ихъ иногда 
отъ торговой несостоятельности.

Съ 1887 г. введены бухгалтерія и изученіе новыхъ языковъ на 
такъ называемых* „дополнительных* курсахъ для девушек* въ 
Париже (сопгз сотрІётепЪаігез сіе Ііііев). Такихъ курсовъ было въ 
1896 г.— 28, при 1.275 ученицах*; теперь ихъ значительно больше. 
Ихъ посещают* девушки 12 л Є т ь , кончившія курс* начальнаго 
училища, и пребывают* на нихъ до 15-ти лЄть, когда онЄ уже мо
гутъ поступить въ мастерскія. Изученіе новыхъ языковъ на этихъ 
„вечерних* курсахъ“ поставлено чисто практически. Главное вни- 
маніе обращатся на разговорный язык* (1ап§ие рагіёе), дающій 
ученицам* возможность свободно и уверенно выражаться и писать 
на иностранном* языке. При этом* ихъ знакомят* съ техническими 
выраженіямн (идіотизмами), встречающимися въ различныхъ отра
слях* торговли и промышленности на тЄ х*  и ли  другихъ торговых*



рынкахъ. Вся чисто діловая торговая переписка со всіми спеціаяь- 
жыми терминами становится предметом! изученія ученицъ „вечер
них! курсовъ"—на урокахъ иностранных! языковъ. Я имілъ слу
чай, присутствуя у г-жи М аітапсйе на урокахъ бухгалтерій и н і-  
мецкаго языка на „вечернихъ курсахъ", убідиться въ томъ, что все- 
вышесказанное строго соблюдается и что наміченныя въ учебныхъ 
программахъ ц іли  вполні достигаются. Но помимо чисто практи
ческих! ц ілей, преслідуемыхъ этими „вечерними торговыми кур
сами", приспособленными Къ ожидающей ученицъ торговой промыш
ленной діятёльности, эти курсы иміютъ еще и серьезное въ выс
шей степени важное нравственное значеніе. Посіщяющія ихъ уче
ницы выходятъ большею частью изъ весьма бідной среды, знакомой 
со всевозможными дишеніями и даже съ нуждой. Въ этомъ опас
ном!, переходном! для нихъ возрасті, при ПОСТОЯННЫХ! столкнове- 
ніяхъ въ болъшомъ столичномъ центрі съ всевозможными соблаз
нами, при слабо развитой волі, весьма важно бываетъ для нихъ- 
встрічатъ въ систематическом! курс і ВЪ Ш К О Л І, ВЪ ПОСТОЯННОМ! 

труді, надежный ОПЛОТЪ ПрОТИВЪ ВСЯКИХ! житейскихъ иекушешй,. 
оплотъ, могущій укріпить и вооружить ихъ на предстоящую ИМЪ- 

борьбу. Кромі чисто техническаго образованія, основательно поста
влення®, происходят! на этихъ курсахъ еще публичный чтенія на 
темы, ,въ высшей степени интересный и важныя для контингента 
слушательницъ этихъ курсовъ. Темы эти— чисто соціальна® свой
ства; близко касающіяся діловой торговой сферы, въ которой уче
ницы постоянно вращаются. Таковы, наприміръ, темы о денежном! 
сбережёніи (ёрагщіе), о способах! пріобрітенія кредита, о раціо- 
нальномъ употребленіи времени и т. д. Д аліе выставляютъ на видъ- 
ученицамъ въ этихъ бесідахъ біографическія подробности изъ жизни 
выдающихся общественных! діятелей, ДОСТИГШ ИХ! видна® положе
ній, благодаря личному, упорному труду. Эти приміры должны, 
нравственно вліять на молодые умы ученицъ и пооощрять ихъ къ 
подражанію этимъ благородным! образцами. Они внушаютъ имъ 
уваженіѳ къ личному труду, къ систематической работі; в м іст і СЪ 
т ім ъ  посредством! этихъ бесідъ лекторы-преподаватели получают! 
возможность непосредственно вліять на своихъ слушательницъ. Умі- 
лыѳ опытные педагоги всегда суміютъ воспользоваться подобными 
лекціями, чтобы нравственно облагораживающими образомъ вліять 
на своихъ слушательницъ. Женское же, благотворное вліяніе 
такого выдающагося педагога, какими, мы виділи, является г-жа 
М аітапске, получаетъ въ такой школьной обстановкі широкое ноле 
для своего воздійствія на молодежь. Большими стимулом! для успіш
на® прохожденія этихъ курсовъ служить то обстоятельство, что



они необязательны и безплатны. Приходять сюда только тѣ, кото
рыя дѣйствительно желаютъ учиться и предпочитаютъ эти добро
вольный занятія всякаго рода развлеченіямъ или весьма опасными 
для нихъ во всѣхъ отношеніяхъ вечерними прогулками по шумными 
улинамъ Парижа, представляющими столько соблазна для молодой, 
неопытной дѣвушки. Нравственная цѣль этихъ курсовъ и состоитъ 
въ томъ, чтобы поддерживать молодыхъ дѣвушекъ на хорошемъ 
пути, укрѣпить въ нихъ увѣренность въ конечномъ торжеств! добра 
и въ практической, наконецъ, пользѣ честнаго труда. Это и есть та 
нравственная задача, которую должны, по мнѣнію г-жи М аІтап сЬ е, 
преслѣдовать ея „вечерніе курсы", далеко превосходяшіе по своему 
значенію сухую тему преподаваемыхъ на нихъ техническихъ знаній, 
совершенно несостоятельную и мало содержательную передъ воз
никающими затрудненіями повседневной действительности. Таковы 
эти „вечерніе торговые курсы" подъ руководствомъ г-жи Маі- 
тапсЬе, таково ихъ педагогическое и воспитательное значеніе.

Министерство Торговли и Промышленности снабдило меня— ме
жду прочими, весьма интересными программами— тинами для трех- 
классныхъ коммерческихъ и профессіоналъныхъ училищъ во Фран
цій— Т у р е -Р го £ га тте  без соигз ёапз Ісз ёсоіез ргаИднез ёе  со т- 
тегсе  е і ёёп ён зіг іе  ёе ^агдопз. По нимъ можно составить себѣ 
весьма ясное представлене о постановкѣ средняго коммерческаго и 
профессіональнаго образованія во Францій. Я могу ихъ представить, 
если въ нихъ встрѣтится надобность.

, Считаю небезполезнымъ здѣсь упомянуть еще объ одномъ инте- 
ресномъ типѣ женскаго профессіональнаго училища въ Парижѣ, ко
торое я  лично посѣтилъ, а именно объ ёсоіе тш ііс ір а іе  ргоіеззіоп- 
паіе ёез ,іе ітп ез ііііез, 12 гне ё ’А1Ъеѵі11е. Общее положеніе таково, 
что въ профессіональныя учил ища во Францій какъ въ мужскія, такъ 
и въ женскія поступають ученики и ученицы, кончившіе начальное 
училище и желающіе получить техническое образованіе и вмѣстѣ 
съ тѣмъ развить полученное ими общее начальное образованіе. По
ступають они въ профессіональныя училища по конкурсному экза
мену. Въ 19 0 3  г., напримѣръ, на 2 9 6  ученицъ, явившихся на этотъ 
конкурсный экзаменъ, тольмо 130 было принято, изъ нихъ 2 2  уче
ницы—на коммерческое отдѣленіе этого училища и 1 08  —на про
мышленные курсы (сопгз іпёпзійеіез), а именно: на курсы кройкн 
75 ученицъ, вышиванія (соиіиге)— 1 2 , согзеіз— 10, промышленнаго 
рисованія— 11. Бюджети этого женскаго профессіональнаго училища 
доходить до очень почтенной суммы— отъ 100.000 франковъ до
1 1 0 .0 0 0  франковъ въ тодъ. По окончаніи курса ученицы держать вы
пускной экзаменъ (ех атеп  ёе йп ё ?ёіпёѳз) и получаютъ дипломъ.
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По выход* изъ училища, он* переходять или въ приготовительные 
для учительницъ рисованія классы, или въ различный модныя ма- 
стерскія портнихъ, бѣлошвеекъ или наконецъ— въ модные магазины.

Въ среднемъ заработная ежедневная плата, получаемая учени
цами на первыхъ порахъ, поел* выхода изъ училища, составляетъ, 
по свѣдѣніямъ, доставленными мнѣ начальствомъ училища,— 2 фр. 
75 сант. Открыто оно было въ январѣ 1884 г. и имѣетъ ц*лью да
вать молодыми д*вушкамъ теоретическое и практическое знаніе ре
месла. Обученіе даровое; ученицы исключительно экстерны; прихо
дять въ училище въ 81/2 час. утра и выходятъ изъ него въ 5%.ч. 
вечера. Курсъ—трехлѣтній, кром* рисовальнаго класса, курсъ ко- 
тораго продолжается 4 года; курсъ же коммерческаго отдѣленія— 
двухлѣтній. Ежедневно бываетъ три урока общихъ предметовъ и 
5 час. профессіональныхъ. Поступають ученицы 13 л*тъ и не старте 
15—по конкурсному экзамену, состоящему изъ диктовки, двухъ за
дачъ по ариѳметикѣ, сочиненія на отечественномъ язык* на легкую 
тему, изъ пробной работы но вышиванію и, наконецъ, работы по 
рисованію съ натуры. Изъ общихъ предметовъ преподаются: курсъ 
морали (замѣняющій не существующее во Францій преподаваніе За
кона Божія), французскій языкъ ж литература, коммерческая арио
метика, основаній геометрій, бухгалтерія, исторія и географія, пре
имущественно Францій, элементы физики и химіи, естественная 
исторія, шитье и кулинарное искусство. Профессіональные курсы 
обнимаютъ слѣдующія спеціальностй: і) кройку платъевъ (прохо
дится между прочимъ подробный курсъ исторіи костюма), 2) рисо
ваніе на стекл*, на эмали, миніатюры и проч., 3) корсетное отдѣ- 
лѳніе, 4) вышиваніе (вс* жанры вышиванія), рисованіе птицъ и 
цвѣтовъ акварелью или съ натуры; наконецъ, существуютъ еще 
двухгодичные коммерческіе классы, гд* изучаются различныя си
стемы бухгалтерій, коммерческая ариометика, стенографія по метод* 
Ргёѵозі Веіашіау, дактилографія (машины Ремингтона и Смитъ) и 
англійскій языкъ.

Въ заключеніе нашего обзора современнаго профессіональнаго и 
коммерческаго образованія во Францій я считаю невозможнымъ не 
упомянуть здѣсъ,- хоть вкратц*, объ особомъ, создавшемся въ Па
риж* педагогическомъ кружкѣ, имѣющемъ въ виду женское про- 
фессіональное образованіе— Восіёіё ропг Р еп зе і^п етеп і ргоіеззіопеі 
Без І е т т е 8 .  Учрежденіе это тѣсно связано съ именемъ весьма про- 
св*щенной женщины— выдающагося педагога своего времени— г-жи 
ЕИза Ь етонніег, основательницы, можно сказать, женскаго профес
сіональнаго образованія въ Париж*, родившейся въ 1805 г. и скон
чавшейся въ Париж* въ 1865 г. Ея именемъ назваиъ особый тишь



женскихъ профессіональныхъ училищъ для дѣвушекъ ёсоіез Еііза 
Ь ето п п іег  Парижѣ двѣ школы этого тина; одну изъ нихъ я лично 
посѣтилъ, осмотрѣлъ во всѣхъ подробностях* и присутствовалъ въ 
ней на урокахъ отечественнаго языка и исторіи. Еще въ 1856 г. 
образовался кружокъ, подъ предсѣдательствомъ Еііза Ь ето ш ііе г , 
получившій названіе „Общество материнскаго покровительства, мо
лодых* дѣвушекъ. „Восіёіё сіе ргоіесііоп та іе гп е ііе  ропг Іез ^еииез 
йііез. Въ брошюрѣ, озаглавленной „ЕИза Ь ето п п іег  Іопсіаігісе сіе 
1а во.сіёѣё ропг 1*епвѳі£петепі р го іеззіотіе і сіев І е т т е з  (Рагіз, 1893), 
мы знакомимся подробно съ постепенным* развитіемъ женскаго 
профессіональнаго образованія въ Парижѣ и интересною личностью 
•основательницы его ЕИза Ь етош ііег. Цѣль этого организовавшагося 
кружка была— дать даровое обученіе возможно большему числу мо
лодых* дѣвушекъ, научив* ихъ какому-нибудь ремеслу, которое по
могло бы имъ жить честным* трудом*. Для того, чтобы лучше осу
ществить эту благую мысль, было рѣшено учредить въ Парижѣ та- 
кія учебныя заведенія, которыя вполнѣ отвѣчали бы мысли учреди
тельницы этихъ школъ. Эта мысль и была приведена въ исполненіе 
въ 1862 г. открытіемъ первой профессіональной школы для дѣвушѳкъ; 
всѣ профессіональныя школы, съ тѣхъ поръ открывшіяся, были орга- 
дизованы по этому образцу; но в ъ , особенности двѣ изъ нихъ, по 
тщательному подбору преподавательскаго персонала и прекрасным* 
учебным* пособіямъ, стали образцовыми профессіональными школами 
въ Парижѣ' типа „Еііза Ьеш оппіег".

Каждая изъ этихъ двухъ школъ имѣетъ по 230 ученицъ и но- 
мѣіцаются онѣ въ зданіяхъ, принадлежащих* вышеупомянутому 
кружку. Курсъ въ нихъ трехлѣтній и общій для обѣихъ школъ. 
Преподаются въ нихъ общіе предметы: французскій языкъ (отече
ственный), ариѳметика, геометрія, исторія и географія, чистописаніе 
и рисованіе. На спеці альныхъ курсах*, кромѣ спеціальныхъ ремеслъ 
въ различныхъ мастерскихъ преподаются еще: коммерческая гео
графія, бухгалтерія, приложеніе ариѳметикй къ коммерческим* 
операціям*, основанім гражданскаго и коммерческаго правъ и но
вые языки. Занятія въ мастерскихъ заключаются въ рисованій, 
примѣнительно къ промышленным* цѣлямъ, рисованій красками на 
стеклѣ, на эмали, на вѣерахъ, вышиваніи и кройкѣ платьевъ, гра- 
вировкѣ на дерѳвѣ' и пр. Религіозное обученіе предоставляется 
родителям*, какъ, впрочем*, вёздѣ въ настоящее время во Францій. 
Мѣсячная плата за обученіе— 12 франковъ. Эта минимальная плата, 
какъ мнѣ объясняло начальство школы, взимается изъ принципі- 
альныхъ соображеній, чтобы ученицы не привыкали къ мысли, что 
блага образованія могутъ даваться имъ даром*. Между тѣмъ бюд-

о*



жеты этихъ двухъ професеіональныхъ школъ очень велики. Такъ,. 
наприміръ, за 1891—1892 учебный годъ расходъ простирался на 
обѣ школы до 131.734 франковъ, тогда какъ приходъ составлял! 
всего только 34.851 франка: такимъ образомъ, кружокъ потерпѣлъ 
убытокъ на этотъ одинъ годъ приблизительно въ 96.000 франк.

На всемірной выставкѣ въ П арижі въ 1889 г. эти школы „Еііза. 
И е т о п т е г "  получили большую медаль— 0-гаікІ Ргіх.

Школы эти иміютъ не только профессиональный, практическій: 
характеръ. Это скоріе только внішній ихъ признакъ, кидающійся 
въ глаза на первыхъ порахъ. Внутреннее побужденіе, которое 
всегда руководило г-жею Еііза Ь ето п п іег , при основаній этихъ 
школъ, было желаніе внушить молодымъ дівушкамъ, поступающим! 
къ ней въ школу, необходимость стамостоятельной, активной дія- 
тельности. на пользу прежде всего самимъ себі, а засимъ и обще
ству, среди котораго приходится имъ жить. Ц іль  ея была всегда 
воспитать честныхъ и энергичныхъ, діятельныхъ дівушекъ, которыя, 
по выході замужъ, могли бы разумно, экономно вести свое домашнее 
хозяйство и в м іст і съ тім ъ  въ состояніи были бы внести въ свой се
мейный очагъ интересъ къ искусству, къ литературі. Однимъ словомъ, 
она готовила для семейной жизни будущихъ женъ и матерей, не 
только владіющихъ какимъ нибудь техническимъ ремесломъ, но и 
влолні развитыхъ, образованныхъ, могущихъ стать помощницами 
своихъ мужей и разділять съ ними интеллектуальные ихъ интересы.

В сі ученицы— экстерны. Поступаютъ — не моложе 12 л ітъ , по 
повірочному экзамену. Въ учебномъ отношеніи ученицы но позна- 
ніямъ своимъ ділятся на четыре отділенія; въ мастерскихъ же для 
профессіональныхъ занятій он і ділятся на группы. Число этихъ 
группъ бываетъ различно, въ зависимости отъ містныхъ нуждъ. 
того квартала города, гд і расположена школа. Потребность въ томъ 
или другомъ ремеслі вызываетъ возннкновеніе и особой группы,, 
для профессіональныхъ занятій соотвітствующимъ ремесломъ.. 
Иміются даровыя стипендій для совершенно бідныхъ ученицъ. При 
школі существуетъ особый комитетъ, на обязанности котораго 
лежитъ помогать кончившимъ курсъ школы ученицамъ, пріискивать 
себі занятія и частныя міста. Съ 1866 г. существуетъ и общество 
вспомоществованія бывшимъ ученицамъ. Общіе курсы продолжаются 
ежедневно отъ 8%  час. до Ц 1/^ час. утра; спеціальяые (занятія въ 
мастерскихъ)— отъ час. до 5 час. Годичная плата составляет!
165 франковъ за общіе и спеціальные курсы.

Вотъ все, что я  счелъ нужнымъ сказать объ этомъ о с о б о м ъ  типі- 
профессіональныхъ женскихъ школъ въ Парижі.

Графъ А. Мусинъ-Пушкинъ.



Ч ѣ іъ  ж ива Ш вейцарія.
(Изъ записной книги туриста—педагога)

(Окончаніё).
ІУ.

Повторительные или репетиціонные классы,
Срокъ обязательна™ посѣщенія низшаго народнаго училища 

(Ргітагзсіш іе, ёсоіе р г іта іге ), т. е. то время, которое по нѣмецкой 
педагогической терминологіи называется ВсІшІрйісМсіанег, колеб
лется въ Ш вейцарія, смотря по кантону, въ предѣлахъ 8— 9 лѣтъ, 
и только два кантона, Швицъ и Аппенцель— Иняерроденъ, ввели 
у себя 7-лѣтніою школьную повинность. О

Судить о сравнительныхъ достоинствахъ школъ того или другого 
кантона по числу лѣтъ школьной повинности было-бы ошибочно. 
Дѣло въ томъ, что въ нѣкоторыхъ кантонахъ лишь первые 6— 7 
лѣтъ періоди обязательна™ обученія дѣти проводять въ „ежеднев
ной школѣ" (АШ а^зсїшІе), иМѣющей ежегодно длинный учебный 
курсъ, въ ‘26— 48 недѣль, съ болыпимъ числомъ еженедѣлныхъ 
уроковъ; послѣдніе 2— 3 года посвящены въ этихъ кантонахъ т. н. 
„повторительнымъ" классамъ, съ очень ограниченнымъ числомъ 
недѣлъныхъ часовъ (обыкновенно не болѣе 6).

Классы эти организованы въ различныхъ кантонахъ неодинаково 
н носятъ различныя названія. Въ Базельландѣ, Гларусѣ и Цугѣ 
оффиціальное ихъ названіе— К ереііегзсїш іе, въ Аппенцель-Аус- 
серроденъ—ИеЪші^ззскиІе, въ— КереШ іопз-Кигз, въ С. Галлѳнѣ—  
Ег^аигип^ззсіш іе, въ Люцернѣ и Обвальденѣ— ЕогШ іІбш і^ззсІтІе 2)

-гг! ' ■■■;■:" " ' —I —. %
х) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, послѣ окончанія народнаго училища, еще 

требуется посѣщеніе классовъ рукодѣлія или пѣнія. Напримѣръ, въ Тургау, 
послѣ 9 лѣтъ ученія въ народномъ училищѣ дѣвицы еще гощь посѣщаютъ 
классы рукодѣлія. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ кантонахъ и общинахъ 
введены обязательные курсы для взрослыхъ; но эти курсы уже выходятъ 
за предѣлы низшей школы.

2) ЕогѣЪіШип^ззсЬаІеп этого типа, составляющія въ сущности часть 
курса низшей школы, отнюдь не должны быть смѣшиваемы съ „дополнитель
ными курсами" для взрослыхъ, выходящими за предѣлы низшей школы. 
О курсахъ второго типа, ЕогШ1<1їіп£88с1іп1єп въ собственномъ значеній слова 
•будетъ рѣчь ниже.



въ Нидвальденѣ— Л¥іебег1іо1ші£88с1ш1е, въ Жѳневѣ— ёсоіе с о т -  
р іётеп іа іге , въ Невшателѣ— спг8 бе гёрёШ оп.

Какое-же значеніѳ этихъ иридатковъ къ ежедневной школі?
Прежде всего классы эти сдасаютъ населеніе отъ рѳцидивовъ 

неграмотности, такъ какъ введены эти классы именно въ тѣхъ 
кантонахъ, въ которыхъ „ежедневная школа" имѣетъ короткій 
курсъ, въ 6— 7 лѣтъ. Покинувъ школу въ возрастѣ 12— 13 літъ, 
ученикъ рискуетъ перезабыть, если не все, то по крайней м ір і ' 
многое изъ выученнаго съ такимъ великимъ трудомъ (если попадетъ 
въ неблагопріятную обстановку). Правда, настоящихъ и обильныхъ 
рецидивовъ неграмотности въ Ш вейцарш трудно опасаться. -Здѣсь 
общественная жизнь настолько полна, что каждый гражданинъ имѣетъ 
возможность принимать непосредственное участіе въ политической 
и общественной жизни своей родины; здѣсь газета— предметъ пер
вой необходимости въ каждой семьѣ, и я  знаю незначительный 
деревушки, имѣюіція свой печатный мѣстный „органъ"; наконецъ, 
въ протестантскихъ общинахъ активное участіе молящихся въ бо- 
гослуженіи и постоянное общеніе населенія съ печатнымъ текстомъ 
библіи и хораловъ— также могущественные факторы народнаго 
образованія. Тѣмъ не менѣе, повторяю, могутъ быть такія условія, 
при которыхъ мальчикъ или дѣвочка рискуетъ разучиться читать и 
писать, прежде чѣмъ вступить въ періодъ совершеннолѣтія,.

Чѣмъ длиннѣе періодъ отъ момента прекращенія школьнаго 
образованія до момента встунленія въ практическую дѣятельность, 
тѣмъ больше случаевъ растерять все вынесенное изъ школы. Отсюда 
понятны старанія нравительствъ такой передовой страны, какъ 
швейцарская федерація, дать духовную пищу тѣмъ юношамъ и 
дѣвицамъ, которые уже распростились съ „ежедневной школой," 
и всячески оберегать ихъ отъ одной изъ опаснѣйшихъ обществен
ныхъ язвъ—необразованности. Проще всего было-бы продлить пре- 
бываніе дѣтей въ „ежедневной" школѣ на лишній годъ или на два 
года. Такъ и поступаютъ въ нѣкоторыхъ кантонахъ. Въ Цюрихѣ, 
напримѣръ, „ежедневная" школа имѣла раньше 6-лѣтній курсъ, а 
нынѣ 8-лѣтній; во многихъ контонахъ Обвальдена, имѣющаго 6- 
лѣтнюю „ежедневную" школу, въ послѣднее время введено семиліт
нєє обученіе въ „ежедневной ш колі". Кантональный правительства 
всячески поощряютъ это движ ете, такъ какъ въ его интересахъ 
находится, чтобы въ школахъ достигался минимумъ образованія и 
чтобы въ умственномъ развитіи юнаго ноколѣнія не произошло за
стоя. Однако, во многихъ случаяхъ у д ли н ен ! курса „ежедневной 
школы" на цѣлый годъ или даже на два года мѣшаетъ понятное- 
стремленіе большинства родителей, принадлежащихъ къ трудящимся.



классами, чтобы ихъ дѣтй скорѣе возвратились въ семью и раздѣлили 
тяготу ея по снисканію пропитанія. Задерживать дѣтей позже 13— 14 
лѣтъ въ „ежедневной" щколѣ"— значить лишить ихъ возможности на- 
учитьсяхорошенькокакому-либоремеслу.Такъ думаютъ многіе родители.

А такъ какъ школьные законы, какъ н всякіе другіе, въ кан
тонах! подвергаются народному голосованію, то законопроекты, 
имѣющіе цѣлыо удлинить курсъ „ежедневной" школы, нерѣдко 
проваливаются въ томъ или другомъ кантоні, юное населеніе кото
раго должно довольствоваться разными „повторительными классами".

„Повторительные классы"— это суррогатъ школы. Ояи введены 
въ т іх ъ  кантонах!, въ которыхъ „ежедневная школа", будучи 
организована вообще удовлетворительно, им іетъ слишкомъ короткій 
курсъ (6 —7 л ітъ), какъ, наприміръ, въ Ж еневі, Люцерні, Гла- 
русі и др., вслідствіе чего д іти , покидая училище въ юномъ воз
расті, подвергаются риску перезабыть выученное. Затім ъ  „повто
рительные классы" вполні понятно и естественно возникли въ т іх ъ  
кантонах! и общинахъ, въ которыхъ разныя неблагопріятныя об
стоятельства (физическія условія страны, разбросанность и бід- 
ность населенія и т. п.) препятствуют! дітямъ правильно и не
прерывно посіщать школу въ теченіе ц ілаго года; поневолі вмісто 
„ежедневной" школы съ ПОЛНЫМ! годовымъ курсомъ (6-аі1!даЬГ8- 
зсйиіе) въ этихъ містностяхъ пришлось организовать народное учи
лище, примінительно къ містнымъ условіямъ, въ виді л ітней  или 
зимней школы съ небольшим! числомъ недільныхъ часовъ.

Такъ, еще сравнительно недавно въ значительном! числі общинъ 
кантона Аппенцель-Ауссерродёнъ шестилітнєє народное училище 
было организовано такимъ образомъ, что д іти  въ возрасті отъ 6— 9 
л ітъ  посіщали школы въ посліобіденные часы, а до обіда учились 
всі возрасты отъ 9 до 12 л ітъ . Вынесенныя изъ такого училища 
знанія не могутъ отличаться ни достаточной полнотой, ни большой 
прочностью. Чтобы закріпить эти познанія, введены „повторитель
ные" или „репетиціонные" классы.

Учебный планъ этихъ классовъ—-тотъ-же, что и въ „ежедневной 
ш колі". Въ Ж еневі, наприміръ, въ ёсоіез со тр іёт еп іа іге з  обу- 
чаютъ родному языку, ариѳметикі и счетоводству, элементам! фи
зических! и естественных! наукъ и, сверхъ того, отчизновідінію 
и законовідінію  (для мальчиковъ) п домоводству (для дівочекъ). 
„Повторительные" классы, приміняясь къ трудовой жизни своихъ 
питомцевъ, иміютъ самое ограниченное число недільныхъ часовъ, 
обыкновенно отъ 3 до 6. Результаты такого обученія не могутъ 
быть особенно блестящими; но въ нікоторыхъ містностяхъ „повто
рительные классы" поставлены солидно.



Въ той-же Женевѣ въ ёсоіез сош ріёш епіаігез, обязателъныхъ 
для дѣтей въ возрастѣ 13— 15 лѣтъ, обучаютъ 2 года, по 40 недѣль 
ежегодно, при 18 часахъ въ недѣлю. Занятія въ Женевѣ пронсхо- 
дятъ или на особо организованныхъ курсахъ или при начальной 
школѣ. Женевское школьное законодательство рекомендуетъ вводить 
въ „повторительные классы", и практическій элементъ; въ деревен- 
скихъ школахъ учащихся знакомятъ съ сельскимъ хозяйствомъ.

Въ сравненіи съ солидными Женевскими ёсоіез сотріётетііаігез, 
кажутся весьма жалкими КереШ іопзкигзе какого нибудь Урн, также 
двухлѣтніе, но имѣющіе въ своемъ распоряженіи ежегодно удѣлить 60 
часовъ.

При такихъ условіяхъ не можетъ быть рѣчи о расширен™ и 
углубленіи программы „ежедневной" школы и о введеній нѣкото- 
рыхъ дополнительныхъ элементовъ обученія практическаго харак
тера: все искусство учителя въ „повторительныхъ классахъ" Урн 
уходитъ на то, чтобы въ тѣ рѣдкіе часы, обыкновенно вечерніе или 
воскресные, когда происходятъ „повторительные классы", повторять 
съ учениками самое существенное изъ программы народнаго учи
лища.

Какъ суррогатъ настоящей школы, „повторительные классы" 
имѣютъ нѣкоторое значеніе, но въ общемъ дѣятельность ихъ не 
должна быть преувеличиваема. Хотя и рекомендуется „расширять 
свѣдѣнія учащихся", проходящихъ „повторительные классы", но 
пожеланія эти обыкновенно остаются на бумагѣ. Хорошо и то, если 
разныя В ереН егзсШ еп, Ег^аигіш ^ззсіш іеп, П еЪ ш щ ззсІтІеп и ёсо- 
Іез со тр іёш еп іа ігез  поддержать на одномъ уровнѣ вынесенное уча
щимися изъ „ежедневной школы".

Неудивительно поэтому, что въ Ш вейцарія идетъ усиленная аги- 
тація въ пользу отмѣны этой категорій просвѣтительныхъ учрежде- 
ній, съ замѣной ихъ болѣе продолжительнымъ курсомъ „ежеднев
ной" школы. Въ нѣкоторыхъ кантонахъ это предоставляется усно- 
трѣнію отдѣльныхъ общинъ, слѣдствіемъ чего является постепенное 
исчезновеніе „повторительныхъ классовъ" еъ этихъ кантонахъ. 
Такъ, въ кантонѣ Базельландъ въ 1901 г. изъ 69 общинъ— 27 круп- 
нѣйшихъ ввели у себя вмѣсто трехлѣтнихъ Кереііегзсїш іеп—лиш- 
ній (седьмой) годъ въ курсъ „ежедневной школы", вслѣдствіе чего 
не болѣе 39%  всѣхъ дѣтей школьнаго возраста въ этомъ кантонѣ 
обязаны являться въ „повторительные классы". Въ кантон! С.-Гал- 
ленъ также идетъ движеніе въ пользу замѣны двухлѣтней Ег^ап- 
2іЩ£88СІш1е восьмыми годомъ „ежедневной;; школы. Въ 1901 г. это 
было введено въ 21 круннѣйшей общинѣ. Въ кантон! Обвальденъ 
въ томъ-же году двухлѣтніе повторительные классы, носящіе здѣсь



названіе РоійЫМші^ззсЬліІеп *), при 120 рабочихъ часахъ ежегодно 
существовали лишь въ 10 общинах* а въ остальных* общинахъ 
народное училище получило седьмой курсъ въ видѣ зимняго се
местра. Въ кантон* Аппенцель-Ауссерроденъ общины имѣютъ право 
ввести восьмой годъ въ курсъ народнаго училища и отм*нять 
ї ї є Ь н п ^ з з с і ш і є і і . Въ томъ-же кантон* многія^общины стремятся уве
личить число недѣльныхъ часовъ въ народномъ училищ*. Въ 1898 г. 
въ этомъ кантон* было всего 23 народныхъ училища, въ которыхъ 
ученіе происходило въ дооб*денное и въ посл*об*денноѳ время; 
въ другихъ мѣстахъ число уроковъ не превышало обыкновенно 
трехъ ежедневно. Въ 1902 г. (апр*ль) школъ съ полнымъ 
числомъ ежедневныхъ учебныхъ часовъ (0-ап2іа£8СІш1еіі) въ 
этомъ кантон* было уже 34, съ 1.614 учащимися (20.4%  всего 
числа обучающихся въ народныхъ училищахъ). Въ кантон* Аппѳн- 
цель-Иннерроденъ въ 1900— 01 уч. году Кере1іег8сіш1еп совершенно 
отмѣнены, зато . удлиненъ на цѣлый годъ курсъ народнаго учи
лища.

Такимъ образомъ, разные виды „повторительныхъ классовъ" со
ставляю т въ нѣкоторыхъ кантонахъ существенную часть низшаго 
народнаго училища, замѣняя нѳдостающіе (7-ой, 8-ой или 9-ый) 
классы этого училища. При благопріятныхъ обстоятельствахъ этотъ 
суррогатъ постоянной школы зам*няется лишнимъ классомъ регуляр- 
наго народнаго училища. Это слѣдуетъ помнить твердо, чтобы не 
потеряться въ сложной систем* швейцарскаго народнаго образо
ванія.

Освобождаются отъ „повторительныхъ классовъ" т* д*ти, кото
рыя проходять курсъ равнопѣняаго или высшаго училища.

Т.
Дошкольное образованіе и воспитаніе дѣтей.

Значеыіе общественной организаціи дошкольнаго воспитанія.—Нѣмецкая и 
романская Швейцарія.—Организація дѣтскихъ садовъ и школокъ въ канто
нахъ: Женева, Ваадтъ, Фрейбургъ, Базельштадтъ и др. — Распространен

ность дѣтскихъ садовъ.

По м*р* того, какъ усложняется жизнь и борьба за сущеСтво- 
ваніе, отдѣльная семья встр*чаетъ на своемъ пути все болыпія 
затрудненія при исполненіи своей воспитательной функцій. Въ 
настоящее время признано, что заботы государства и общества 
должны распространяться на дѣтей не одного только школьнаго

:і:) Этимъ терминомъ, какъ мы увидимъ ниже, обозначается обыкновенно 
особый разрядъ школъ.



возраста: какъ до постудленія въ начальное училище, такъ и по 
выході изъ него юное ноколѣніе нуждается въ общественномъ по
печеній. Школьный возрастъ наступаетъ къ 6— 7 году жизни, а до 
этого момента, если семья ребенка разстроена или если взрослые 
члены ея вынуждены на цѣлые дни отрываться отъ домашнаго 
очага для сни скані я  пропитанія, ребенокъ весьма часто живетъ 
въ обстановкѣ, угрожающей, его физическому и нравственному бла
гополучно. Дѣтскій возрастъ отличается огромной воспріимчивостью; 
задолго до поступленія въ школу ребенокъ, будучи брошенъ на 
произволъ судьбы, рискуетъ усвоить себѣ пороки или дурныя при
вычки, съ которыми уже не справится никакая школа. На помощь 
семьѣ, или въ качествѣ суррогата ея, являются различныя учрежде- 
нія, спеціально дредназначенныя для маленькихъ дѣтей. Одна ка
тегорія этихъ учрежденій стремится вполнѣ замінить заброшен- 
нымъ дітямъ семью: это—дітскіе пріюты. На этихъ учрежденіяхъ, 
носящихъ чисто благотворительный характеръ, мы не будемъ 
останавливаться. Другая категорія функціонируетъ рядомъ съ семьей. 
Сюда принадлежать благотворительныя дітскія ясли и дневные 
пріюты, а также такъ называемые „дітскіе сады" н дітскія школки 
(Кіпйег^агіеп, КІеіпкіпйѳгзсЬиІеп, ёсоіез епіанИпез). Д ітскіе сады 
еще слабо распространены въ Россіи и совершенно предоставлены 
здісь частной иниціативі и риску. Не то мы видимъ въ Швейца
рія, гд і этотъ типъ просвітительныхъ учрежденій получилъ въ 
послідніе годы довольно широкое распространен е, а въ нікоторыхъ 
кантонахъ, напр., въ Ж еневі, органически связанъ съ общей систе
мой народнаго образованія.

Въ юридическомъ отношеніи, по місту, занимаемому въ системі 
народнаго образованія и по ц іли , преслідуемой дітскими садами, 
пгвейцарскія учреждѳнія этого рода можно разділить на 2 группы. 
Въ западной Ш вейцаріи, въ кантонахъ Женева, Невшатель, Фрей- 
бургъ и Ваадтъ дітскій  садъ тісно примыкаетъ къ начальной школі. 
Такъ, ст. 25 основного женевскаго школьнаго закона гласить такъ: 
„Начальное образованіе дается въ дітскихъ школахъ (ёсоіез епїап- 
їїпез), въ низшихъ народныхъ училищахъ (ёсоіез р г іта ігеа ) и въ 
дополнительныхъ школахъ (ёсоіез со тр Іёте іИ а ігез). Преподаваніе 
во всіхъ  этихъ школахъ безплатно"1). По закону женевскіе дітскіе 
сады иміютъ цілыо содійствовать не только физическому и духов
ному развитію д ітей , но, вмѣсті съ тім ъ, служать подготовкой для 
постулающихъ въ народное училище.

Совершенно въ иныхъ условіяхъ находятся дітскіе сады (Кіеіті-

т) Ію із виг Ѵіпзгпісц риЫ., а п . 25.



кіпсІег8с1т1еіі Кіпс1ег§;агіеп) въ нѣмецкой Швейцаріи. Учрежденіе 
подобных* школокъ всецѣло предоставлено здѣсь усмотрѣнію обще
ства и частных* лицъ; хотя есть много безплатныхъ дѣтскихъ са- 
Довъ, но платность — общій принцип*. На дѣтекіе сады въ нѣмец- 
кой Ш вейцаріи возлагается прежде всего воспитательная функція, 
а обученіе начаткам* грамоты и счета, занимающее видное мѣсто 
въ женевских* и ваадтскихъ есоіев еп іап ііпез, совершенно не имѣ- 
етъ мѣста въ К іпсіег^агіеп Цюриха или Берна.

Совершенно особое мѣсто занимает* въ нѣмецкой Ш вейцаріи 
кантон* Базелыптадтъ. Съ 1895 г. кантональное правительство 
обязано но закону повсемѣстно учреждать на свои средства дѣтскіе 
сады, предоставляя, однако, и частным*, лицам* и учрежденіямъ 
право на открытіе К іеіпкіпсіегзсїтіеп  и на полученіе правитель
ственных* субсидій.

Остановимся на нѣкоторыхъ подробностях* организаціи дѣт- 
скнхъ садов*.

Въ женевскіе ёсоіез еп іап ііп ез принимаются дѣти отъ 3 лѣтъ. 
Дѣтскій сад* имѣетъ здѣсь два отдѣлеяія: младшее (возраст* отъ 
3 до 6 лѣтъ) и старшее (отъ 6 до 7 лѣтъ). Занятія заключаются 
въ предметныхъ урокахъ, ручном* трудѣ, играх*, пѣніи и нрав- 
ственнныхъ бесѣдахъ. Учебныхъ недѣль въ году 42— 46, по 25— 
35 уроковъ въ недѣлю. Руководство занятіями въ дѣтскихъ садах* 
поручается исключительно лицам* женскаго пола, учительницам* 
и помощницам* (т а іід е з  е і зо и б -т а ііг е зх). Каждая община обязана 
имѣть по крайней мѣрѣ одинъ дѣтскій садъ. Въ старшем* отдѣле* 
ній дѣтскаго сада (сііѵізіоп зирёгіеиг) преподаются письмо, счетъ, 
чтеніе, рисованіе и геометрическое рисованіе и ведутся фребелев- 
скія занятія. Кромѣ кантональных* дѣтскихъ садовъ, носѣщеніе 
которыхъ обязательно и безплатно, есть и частные, 1— 12 фр. въ 
мѣсяцъ.

Въ Ваадтскомъ кантонѣ съ 1889 г. установлено законом*, что 
каждая община обязана открыть дѣтскій садъ, если этого потребу
ет* группа родителей, имѣющихъ въ общей сложности 20 дѣтѳй 
въ возрастѣ отъ 5— 7 лѣтъ. Цѣль дѣтскаго сада не столько под
готовить къ народному училищу, сколько замѣнитъ дѣтямъ роди- 
тельскій домъ, когда родители въ борьбѣ за существованіе сами не 
въ силахъ отдаться воспитанію. Въ ёсоіе еп іапііпе дѣтей пріучаютъ 
къ порядку и къ опрятности; въ нихъ развивают* ловкость, наблю
дательность и находчивость; попутно имъ внушаются основныя 
правила нравственности. Занятія (по Фребелевской системѣ) проис-

т) Е оіз виг Г іШ ги сІ. риЫ., агі. 26—29.
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ходять поперемѣнно то на свѣжемъ воздухѣ, среди зелени и цвѣ- 
товъ, то въ классной комнатѣ; занятія состоять въ предметныхъ 
урокахъ, пѣніи, играхъ и бесѣдахъ. Въ младшемъ отдѣленіи (воз- 
растъ учащихся 5— 6 лѣтъ) ведутся исключительно иценно эти 
занятія, въ старшемъ (6— 7) къ инмъ, какъ и въ Женевѣ, присое
диняются начатки чтенія, письма, счисленія и рисованія. Годичный 
курсъ продолжается но правнламъ 44 недѣли. Занятія происходятъ 
утромъ, съ 9 до 1І часовъ, и послѣ обѣда съ 1 до 3 или сѣ 2 до 
4 часовъ. Въ дѣйствительности происходятъ, впрочемъ, многочислен
ным отступленія отъ нормы. Такъ, напримѣръ, въ разныхъ мѣстахъ 
принимаюсь дѣтей въ возрастѣ даже 2 %  лѣтъ, а годовой курсъ 
колеблется въ предѣлахъ 20— 50 недѣль. Часто дѣтскій садъ учре
ждается при народномъ училищѣ. Хорошо извѣстное мнѣ училище 
въ Уши (предмѣстье и портъ Лозанны) нмѣетъ образцово поста
вленный дѣтскій садъ. Дѣти проводять здѣсь лишь нѣкоторое время 
въ классѣ, а большинство школьныхъ часовъ проводится ими на 
воздухѣ, гдѣ малыши имѣютъ возможность играть отдѣльно отъ 
старшихъ посѣтителей народнаго училища. При дѣтскихъ садахъ 
часто организуются спеціальные курсы для подготовки руководи
тельницы Посѣщеніе общественныхъ дѣтскихъ садовъ въ ваадт
скомъ кантонѣ факультативно и безплатно, но поступившіе въ школу 
вбязаны посѣщать ее аккуратно.

Кромѣ общественныхъ, въ кантонѣ. имѣется нѣсколько десятковъ 
чартныхъ дѣтскихъ садовъ, состоящихъ подъ покровительствомъ 
особыхъ комитетовъ. Треть частныхъ садовъ принимаетъ дѣтей без
платно, въ другихъ полагается умѣрѳнная плата, обыкновенно по 1 
франку въ мѣсяцъ. Правительство ваадтскаго кантона всячески поощ
ри етъ открытіе новыхъ дѣтскихъ садовъ и субснднруетъ существующая; 
если какая-либо община проявляетъ мало иниціативы Въ этомъ дѣлѣ, 
то само правительство беретъ на себя учреждение дѣтской школы.

Организація дѣтскихъ садовъ въ кантонѣ Невшателѣ подходить 
къ Женевской. Каждая община обязана содержать ёсоіе епіапИпе; 
ѳсли-же она бѣдна, то разрѣшается соединить дѣтскій садъ сы на- 
роднымъ училищемъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы занятія въ ёсоіе 
епІапИпе происходили по 2 часа ежедневно минимумъ, въ течёніе 
одного семестра.

Гдѣ имѣются особые дѣтскіе сады, тамъ полагается 20 уроковъ въ 
недѣлю при годовомъ курсѣ въ 40— 45 недѣль. Возрастъ вновь по- 
ступающихъ— 5 лѣтъ, но принимаются дѣти и 4 лѣтъ. Доноступле- 
нія въ народное училище дѣти обязаны посѣщатъ дѣтскій садъ не 
менѣе одного года. Занятія организованы такъ же, какъ и въ Ваадт- 
вкомъ кантонѣ.



Полунѣмецкій кантонъ Фрейбургъ составляетъ переходь отъ 
романской Ш вейцаріи къ нѣмецкой. Здѣсь учрежденіе дѣтскихъ са- 
довъ не обязательно для общинъ, но организація дѣтскихъ садовъ 
регламентирована. Они имѣютъ цѣлыо давать первоначальное воо- 
питаніе и подготовлять къ народному училищу.

Возрастъ поступающихъ 2— 6 лѣтъ; плата 3— 5-4 франка въ мѣ-. 
сяцъ, 12—20 фр. въ Родъ. Учебный курсъ продолжается 37— 44 недѣли 
въ годъ. Имѣются дѣтскіе сады съ безплатнымъ обученіемъ. Содер- 
жаніе учительницъ опредѣляется кантональнымъ учебнымъ вѣдом- 
ствомъ.

Вънѣмецкой Швейцаріи, кромѣ Базелыптадта, какъ было сказано, дѣт- 
скіе сады (Кіеіпкіпсіегзсішіеп, Кіпсіегещгіеп) не имѣютъ государствен
ной организаціи; тѣмц не менѣе въ кантонахъ Бернъ, Цюрихъ, Гла- 
русъ, Базельландъ и Ш аффгаузепъ учрежденія этого [рода имѣются 
въ значительномъ числѣ. Въ кантоні Цюрихѣ учебный годъ дѣт- 
скихъ садовъ продолжается 40— 50 неділь; плата за ученье колеб
лется между 0,5— 3 фр. въ мѣсяцъ и 4— 10, 5 фр. въ годъ. Д іти 
недостаточныхъ родителей освобождены отъ платы, ймѣются совер
шенно безплатныя дѣтскія школки.

Особенно цѣлесообразно устроеньг дѣтскіе сады г. Цюриха. Во мно
гихъ другихъ нѣмецкихъ кантонахъ мы встрѣчаемъ тѣ-жё порядкц, 
что и въ Цюрихѣ; разница только въ возрастѣ поступающихъ, числі 
учебныхъ неділь и платѣ за ученіе. Въ Гларусѣ дѣтекихъ садовъ 
въ собственномъ смыслѣ слова н ітъ ; в с і учреждения этого рода, 
подходятъ къ типу длатныхъ дневныхъ пріютовъ. Возрастъ носту- 
пающихъ 3—4 года, учебный курсъ 35—52 неділи, плата 0,5— 1,5 
франка въ місяцъ, 9 франковъ въ годъ. Въ Шаффгаузенѣ и Базель- 
ландѣ часть дѣтскихъ садовъ также устроена по образцу дневныхъ 
пріютовъ.

Волѣе распространены дѣтскіе сады, какъ это и понятно,; среди 
городского населенія, въ гораздо меньшей степени—въ деревняхщ 
Такіе крупные центры, какъ Женева, Лозанна, Невшатель, Базель, 
Цюрихъ, Шаффгаузенъ и Бернъ иміютъ по нѣскольку десятковъ 
дѣтскихъ школокъ и садовъ.

Во всей Швейцаціи числилось въ 1902 году около 828 дѣтсішхъ 
садовъ и школокъ, съ общимъ числомъ учащихся въ 43.570. *). На 1

*) Эти числа отличаются неточностью, но во всякомъ случаѣ они ниже дѣй- 
ствительныхъ. Кантонъ Швицъ совсѣмъ не доставилъ свѣдѣній за 1902 годъ 
относительно дѣтскихъ садовъ, а по нѣкоторымъ кантонамъ въ статисти- 
ческомъ отчетѣ по народному образованію Швейцаріи повторены данныя за 
предыдущіе годы.



тысячу жителей *), въ Швейцаріи приходится 13 дѣтей, посѣщаю- 
щихъ дѣтскіе сады. По отдѣльнымъ кантонами получаются далеко 
не одинаковый числа на тысячу жителей. Такъ, иа кантони Жене
ву приходится —40, Ваадтъ— 38, Шаффгаузенъ— 38, Базелыптадтъ— 
30, Гларусъ— 20, Тессинъ— 17, Невшатель— 24, Валлисъ— 15, Цю- 
рихъ— 13; въ горныхъ кантонахъ (Швицъ, Ури, Обвальденъ,-Нид- 
вальденъ) дѣтскіе сады распространены весьма слабо: на 1 тысячу* 
жителей здѣсь приходится отъ 1— 3 посѣтителей дѣтскихъ садовъ

V I .

Дополнительное образованіе.

( ЕогШ Мив£88сЬиІ\ѵеаеп).

Терминъ Е огіЬ іІёіт^ззсІш Іеп  (дополпительныя школы) полу
чили въ Германій и въ німецкой Швейцаріи совершенно спе
ціальнеє значеніе. Онъ употребляется для обозначенія тѣхъ учеб
ныхъ заведеній, которыя выходить уже за рамки начальнаго учи
лища, принимая молодыхъ людеіі и дѣвицъ въ возрастѣ 14— 16 
лѣтъ; но еъ другой стороны, будуча приноровлены къ трудовой 
жизни учащихся, эти учебныя заведенія имѣютъ кратковременный 
курсъ, при небольшом! числі часовъ, обыкновенно отъ 3 до 6 
въ неділю. Другими словами, это не училища въ обыкновенном! 
значеній этого слова, съ ежедневными обученіемъ, а скоріе курсы, 
организуемые для взрослыхъ и полувзрослыхъ и происходящее обык
новенно въ зимніе місяды и по вечерами.

Дополнительныя школы или курсы можно разділить на дві 
категорій: 1) къ первой принадлежать т і ,  въ которыхъ общеобра
зовательные предметы преподаванія стоять на первомъ плані **) 
такого рода курсы ео многих! кантонах! Ш вейцарія обязательны;
2) ко второй категорій принадлежать профессиональные курсы ***), 
щедро субсидируемые изъ союзной, кассы

Общеобразовательные дополнительные курсы часто иміютъ 
цйлью подготовлять молодыхъ людей къ обязательными рекрут
скими экзаменами; но прежде все® ихъ задача сводится къ тому, 
чтобы охранить юное поколініе отъ умственна гр застоя или упадка 
въ періоди времени отъ прекращенья школьной повинности до

*) Къ 1 декабря 1900 года, числилось въ ІПаейцаріи 3,315,443 жителя.
**) АПе^етеіпе ГогЬЪі11іт£53с1ш1еа.

***) Ое\ѵегЪ1іс1іе ГогШ14ип£88с1ш1еп.



вступленія на путь практической и полноправной гражданской 
жизни. Въ данномъ случаѣ проявляется съ особеннымъ блескомъ 
гуманная заботливость союзнаго и кантональныхъ правительствъ 
о народномъ просвѣщеніи.

Какъ нн продолжителенъ курсъ начальной школы, однако огром
ное большинство швейцарской націй сознаетъ, что, покинувъ на
чальную школу въ возрастѣ 14— 16 лѣтъ, юноши и дѣвицы не 
должны окончательно порвать связь съ наукой. Свѣдѣнія, пріобрѣ- 
таемыя въ начальной школѣ (Г гітагзс іш іе ), не всегда отличаются 
прочностью и могутъ испариться, если ихъ отъ времени до вре
мени не освѣжать, а при возможности н расширять.

Ж елая поддержать на извѣстной высотѣ боевую готовность 
націй, современное государство призываетъ молодыхъ людей, 
отбывшихъ строевую службу, въ теченіе извѣстнаго числа лѣтъ на 
періодическіе учебно-повторительные сборы. Совершенно тотъ же 
характеръ имѣютъ въ сферѣ умственной жизни націй дополнитель
ные курсы (Еогіѣііёіт£88СІш1еп), широкому развитію которыхъ 
Германія и Ш вейцарія обязаны своимъ высокимъ положеніемъ въ 
ряду цивилизованныхъ странъ.

О б я за т ел ь н ы е  обіцеобразова,т е ль н ы е  к у р с ы  (ОЫі^аіогізсІіе а11§*е- 
т е іп е  Г огіЫ Іёш і^ззсіш Іеп) введены въ кантонахъ: Урн, Гларусъ, 
Золотурнъ, Базельландъ, Шаффгаузенъ, Аппенцель-Иннерроденъ, 
Ааргау, Тургау, Тессинъ, Ваадтъ и Валлисъ.

Ф а к у л ь т а т и в н ы е  д о п о л н и т е л ь н ы е  к у р с ы  организованы въ кан
тонахъ: Цюрихъ, Бернъ, С.-Галленъ, Аппенцель-Ауссерроденъ, Грау- 
бюнденъ и Женева. Однако каждая община имѣетъ право объявить 
учрежденные ею курсы обязательными для молодыхъ людей извѣст- 
наго возраста (ГотШ іІёнп^зз сіш іеп т і ї  С гетеіпёе-О Ы і^аіогш т).

Такъ, нанримѣръ, въ кантон! Аппенцель-Ауссерроденъ нѣтъ 
общекантональной обязательности для дополнительныхъ курсовъ, но 
фактически уже .всѣ общины этого кантона ввели у-себя обязатель
ные курсы. Точно также и въ кантон! Бернъ еще въ 1902/03 учеб- 
номъ году въ большинствѣ общинъ существовали курсы, посѣщеніе 
которыхъ обязательно для всѣхъ молодыхъ людей данной общины 
въ возрастѣ отъ 15 до 18 лѣтъ *).

Въ нѣкоторыхъ общинахъ имѣются тѣ и другіе курсы, обяза
тельные и факультативные, причемъ носѣщеніе послѣднихъ, при

*) Въ общемъ число обязателъныхъ курсовъ во всей Швейцаріи зна
чительно превышаетъ число необязательныхъ, такъ какъ даже въ тѣхъ 
кантонахъ, гдѣ дополнительное образованіе факультативно илн неоргани
зован©, ежегодно увеличивается число общинъ, учреждающихъ обязатель
ные курсы.



извѣстномъ условіи (тождество программъ и т. п.), освобождаете 
отъ посѣщенія обязательныхъ курсовъ.

Если курсы какого-либо кантона имѣютъ преимущественной 
цѣлыо п р и г о т о в л е н іе  къ  р е к р у т с к и м ъ  э к з а м е н а м ъ , то они въ та- 
комъ случаѣ становятся обязательными для тѣхъ молодыхъ людей, 
которымъ черезъ 1— 3 года предстоитъ воинскій призывъ. Таковъ 
именно характеръ дополнительныхъ курсовъ въ Ури, Аппенцель- 
Иннерроденѣ, Тессин*, Ваадтѣ и Валлисѣ. Отъ настоящихъ рекрут- 
скихъ курсовъ дополнительные курсы отличаются и продолжитель
ностью своей, и обширностью программъ, въ которыя иногда вво
дятся нрактическія занятія по черченію, рисованію и пр., между 
тѣмъ какъ рекрутскіе курсы обыкновенно переносятся на мѣсяцы, 
предшествующее обязательнымъ рекрутскимъ экзаменамъ; цѣль ихъ 
въ общемъ сводится къ „натаскиванію" молодежи на чтеніи, писъмѣ, 
счет* и отчизновѣдѣніи, т. е. именно на т*хъ предметахъ, по кото
рымъ ежегодно производятся экзамены рекрутовъ.

Дополнительные курсы въ собственномъ значеній существуютъ 
въ Ш вейцаріи нодъ самыми разнообразными названіями, которыя 
слѣдуетъ знать, чтобы не спутать этихъ курсовъ съ другими школы 
ными типами. Въ восточной и сѣверной Швейцарій они называются 
ГогШ М іт£88с]ш 1еп, въ Граубюнден* . АЪеп<кере*іегбсІш1еп, въ 
А ар гау —В йг^егвсітіеп , Тессин*— согві сіі гереіігіопе; въВ аадтѣи 
Невіпател*— ёсбіев с о т р іё т ѳ п іа іг е з , въ Валлис*— соигв Те гё- 
рёШіоп.

Съ другой стороны въ нѣкоторыхъ кантонахъ имѣются школы, 
носящія названіе ёсоіез сотріёш епѣаігез (Женева) или ЕогіМ - 
Йті£88с1ш1еіі (Дюцернъ и Обвальденъ), но школы эти отнюдь не 
принадлежать къ категорій дополнительныхъ курсовъ, а составляютъ 
часть низшаго-народнаго училища, служа „добавочными" или „по
вторительными классами при этомъ училищ* (см. выше.).

Въ Ааргау и Граубюнден* высшзя народныя (секундарныя) 
училища также называются ЕогіЬіІсіцн^зсітіеп, но съ дополнитель
ными курсами они не имѣютъ ничего общаго.

Отсюда видно, какъ сложна и часто запутана школьная тер м і
нологія Ш вейцарія, и какъ трудно отдѣлнть КогШ Ы ші^ззсІшІеп 
въ собственномъ значеній отъ низшей (примарной) и высшей (секун
дарної! народной школы и отъ рѳкрутскихъ курсовъ.

Ером* обязательныхъ и необязательных* общеобразователь- 
ныхъ дополнительных* курсовъ, въ Швейцаріи много п р о ф есс іо н а ль -  
н ы х ъ  курсовъ (§елѵегЫіс1іе Р огШ М пп^ззсІтІеп . Курсы эти



о

имѣютъ цѣлыо дать трудовымъ классамъ тѣ знанія и навыки, ко
торые вызываютъ сознательное отношеніе къ ремеслу или къ про
ф ес ій  и обезпечиваютъ прогрессъ, спасая ремесленниковъ отъ мер
твящей рутины и рабскаго, механическато подражанія шаблоннымъ 
образцамъ. Профессіональные курсы не беруть на себя задачи обу
чить молодежь мастерству. Это обученіе производится въ спеціаль- 
ныхъ училищахъ (торговыхъ, техническихъ и ремесленныхъ, ко
торыя нельзя смѣшивать съ дополнительными курсами, или же въ 
мастерскихъ, на фабрикахъ и т. д. Задача до полните л ьныхъ про- 
фессіональныхъ курсовъ совсѣмъ иная. Въ программу ихъ входятъ 
такіе предметы, какъ черченіе, рисованіѳ, основы химіи, товаро- 
вѣдѣніе, технологія металловъ и волокнистыхъ веществъ, счето
водство, коммерческая корреспонденція и пр., словомъ, все то, что 
одухотворяетъ физическій трудъ и превращаетъ чернорабочаго въ 
мастера своего дѣла на фабрикахъ, за прилавкомъ, на мызѣ и пр.; 
пріобрѣсти эти знанія молодые люди не могутъ.

Огромное число ежегодно организуемыхъ профессіональныхъ 
курсовъ, можно раздѣлить на 4 группы: 1) курсы ремеслъ и худо
жественной промышленности, 2) сельско-хозяйственные курсы, 3) 
коммерческіе курсы и 4) курсы женскихъ рукодѣлій и домоводства. 
Посѣщеніе этихъ курсовъ обыкновенно бываетъ необязательно, но 
они не предоставлены частной иниціативѣ. Союзъ и кантоналъныя 
правительства ежегодно ассигнуютъ опредѣленныя субсидій общи- 
намъ, ремесленнымъ и торговымъ союзамъ, различнымъ комитетамъ 
и патронамъ, спеціально на учрежденіе и содержаніе профессіональ- 
ныхъ курсовъ. Развитію професіональна™ образованія сильно сио- 
собствуетъ то обстоятельство, что союзы спеціалистовъ всякихъ найме
нованій,машиннстовъ,слесарей, кондитеровъ,нортныхъ,типографскихъ 
рабочихъ и пр.) въ программы своей дѣятельности включили охрану 
интересовъ ремесленныхъ учениковъ и ихъ просвѣщеніе. Рядомъ 
съ ними, въ томъ-же направленій, дѣйствуютъ много численныя по
печительства (патронаты) о ремесленныхъ и торговыхъ ученикахъ 
и вообще о трудящейся молодежи.

Крупныя заслуги на поприщѣ просвѣщенія принадлежать очень 
вліятельному „швейцарскому купеческому союзу1“, имѣвшему въ 
1901 г. 55 сенцій въ различныхъ пунктахъ и содержащему на свой 
счетъ, съ субсидіями отъ союза и кантональныхъ правительствъ, 
коммерческіе и тортовые классы. Естественнымъ средоточіемъ 
самыхъ солидныхъ нрофессіональныхъ курсовъ являются большія 
техническія и ремесленный училища (напр., въ г.г. Вннтертурѣ, 
Бернѣ, Фрейбургѣ, Невшателѣ, Женевѣ и др.), а также промышлен
ные музеи (въ Базелѣ, Фрейбургѣ, Лозаннѣ, Аарау и др.).

„Русская школа". Декабрь. №  12. Отд. 1. 8



Въ кантонах* французской Ш вейцаріи, по почцну Фрейбурга, 
всѣ ремесленные ученики и ученицы и всѣ полувзрослые служащіе 
обоего пола, занятые въ торговых* и промышленных* завѳденіяхъ 
обязаны являться на оффиціальныя испытанія, организуемыя кан- 

' тональными правительствами по округам*.
Это мѣропріятіе имѣло самое рѣшительное вліяніе на быстрый 

рост* всевозможных* профессіональныхъ курсовъ и на пѳреполнѳ- 
ніе ихъ малолѣтними и полувзроелыми тружениками всяких* спе
ціальностей.

Въ нѣмецкой Швейцаріи также проектируются законы съ подоб- 
ными-же тенденціями, но въ настоящее- время дѣло просвѣщенія 
юнаго рабочаго люда и въ частности спеціальныя испытанія реме
сленных* учениковъ и ученицъ находятся въ нѣмецкой Швейцаріи 
пока подъ руководством* частных* торговых*, промышленных* и 
др. союзов*, а не въ рукахъ правительств*.

Число испытательных* округовъ для ремесленных*, торговых* 
и др. учениковъ и ученицъ, учрежденных* однимъ только „швей
царским* промытленнымъЧ со ю зо м * д о ш л о  въ 1901 г. до 34, а 
число испытуемых* только въ этихъ округах* до 1.843, причемъ 
испытуемыми было заявлено 87 спеціальностей х).

Независимо отъ „Швейцарскаго промышленнаго союза", испы- 
танія ремесленных* учениковъ и ученицъ производятся по иниціа- 
тивѣ и подъ руководством* особых* союзов* пекарей, переплетчи
ков*, печатников*, садовников*, мясников*, кондитеров* и фото
графов*.

Число торговых* классовъ и курсовъ въ 1901 г. было 66, а 
число торговых* учениковъ, подвергавшихся въ этомъ году испы- 
таніямъ,— 268.

Для цѣлей сѳльско-хозяйственнаго образованія служать спеціаль 
ные курсы и „подвижные" теоретическіе и практическіе курсы, 
организуемые ежегодно и обслуживающіе всѣ уголки Швѳйцаріи, 
гдѣ процвѣтаетъ; сельское хозяйство (зѳмледѣліе, садоводство, мо
лочное хозяйство и пр.), не исключая самыхъ отдаленных* альпій- 
скихъ мызъ. Въ 1901 году общее число таких* курсовъ доходило 
до 942.

Нелишним* считаю выяснить слѣдующую сторону отношеній 
правительств* къ частным* школам*. Если союзное или кантональ
ное правительства субсидирует* школу или курсы, то тѣмъ самымъ 
оно получает* право контролировать ихъ дѣятельность, направлять 
ихъ къ оиредѣлѳнной цѣли.

Э Въ'1903 году въ кантояѣ Гларусъ испытанія ремесденниковъ-учѳни- 
ковъ перешли въ руки правительства.



Въ виді иллюстраціи .приведу организацію нѣеколькихъ типич- 
жыхъ „дополнительныхъ курсовъ".

О б щ ео б р а зо ва т ель н ы е . д о п о л н и т е л ь н ы е  к у р с ы  въ Г р а у б ю н д е н е  
(ВереііегзсЬдіІеп) не иміютъ обязательна™ характера, но многія 
общины ввели ихъ у себя, какъ обязательные х). Курсы эти про
должаются 15— 20 неділь. Минимальное количество учебныхъ ча
совъ въ неділю составляетъ 41/2. Вовсякомъ случаі въ тѳчѳніѳ х/2 г. 
должно быть дано не меніе 90 учебныхъ часовъ. Предметы пре
подаванія— родной Я8ыкъ, сочиненіе (преимущественно діловая пе
реписка), ариѳметика, бухгалтерія и отчизновідініе. Въ кантоні 
иміются обязательные и факультативные курсы. Къ обязатѳльнымъ 
(оЫі£а1огІ8с1іе Е огШ 1(1ш 1£88с1ш 1еп) принадлежать учрежденные 
отдільными общинами или группой общинъ, или группой лицъ, съ 
■обязательствомъ для молодыхъ людей данной тѳрриторіи, по окон
чании срока начальна™ образованія и до наступлѳнія 18-літняго 
возраста посіщ ать курсы, которые субсидируются кантональнымъ 
правительством! Постудившіе на факультативные курсы (Ігеіш ііі^е 
ЕогіЪіМіт£88с]ш1еп) обязываются все-таки посіщать ихъ акку
ратно, а въ случаі манкировокъ подвергаются денежному взы- 
сканію.

О б я за т е л ь н ы е  д о п о л н и т е л ь н ы е  к у р с ы  въ А а р г а у  (оЫі^аІогізсІіе 
В йг^егзсіш іеп) введены для юношей въ возрасті 16 —  19 літъ . 
Курсъ— трехлітній. Ученіе происходить съ начала ноября до конца 
марта. Минимальное число недільныхъ уроковъ— 4. Уроки должны 
оканчиваться не позже 7 часовъ вечера. Предметы преподаванія: 
чтеніе и пересказъ, сочиненіе, практическая ариѳметика, основы 
бухгалтерій, отчизновідініе и законовідініе и, кромі того, св ід і- 
нія изъ естественной исторіи, политической экономіи, сельскаго 
хозяйства и промышленности, въ зависимости отъ мѣстныхъ усло- 
вій. При преподаваніи рекомендуется иміть въ виду лишь практи
чески необходимое и полезное.

У ч е б н ы й  п л а н ъ  п р о ф е с с іо н а л ь н ы х ъ  кур со въ  въ Г л а р у с е :  рисо- 
ваніе съ натуры и художественно-промышленное рисованіе, практи
ческая геометрія и геометрическое черченіе, моделированіе, св ід ін ія  
изъ физики, химіи и естественныхъ наукъ въ связи съ промышлен
ностью.

П р а к т и ч е с к іе  к у р с ы  д л я  м а с т е р о вы х ъ  р а з н ы х ъ  с п е ц іа л ь н о с т е й  
п р и  пром ы ш ленност ь у ч и л и щ е  въ Б а з е л е  предназначены для та
кихъ учрежденій, которыми н іт ъ  м іста въ мастерской у мастера 
ж на фабрикі. Курсы продолжаются одинъ сѳместръ. При назначе-:

х) Еог1Ъі1сІиіі£8вс1іп1еіі т і ї  ПетеіпйеоЫІ£аі;огіііпі.
З *
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нія руководителей курсовъ принимаются во вниманіе желанія уча- 
стниковъ. Высшее наблюденіе за курсами принадлежитъ директору 
училища: онъ вырабатываетъ совмѣстно съ руководителями учебные 
планы, заботится о подысканіи помѣщѳнія, объ отопленіи и освѣщеніи 
его, о доставленій необходимыхъ инструмѳнтовъ, пособій, моделей, 
образцовъ сиеціальныхъ журналовъ и др. Мелкіе инструменты (мас
штаба, ножницы, кисти и др.) у каждаго курсиста должны быть свои..

Готовыя работы поступаютъ въ собственность курсистовъ. Изъ 
этихъ работъ дѣлаются періодическія выставки. Посѣщеніе курсовъ 
безплатно и необязательно, но записавшиеся подъ страхомъ денеж- 
наго штрафа обязаны посѣщать занятія аккуратно.

В ъ  Ж е н е в ѣ  ежегодно открываются необязательные ве ч е р т е  к у р 
сы  (соигз ІасиНаШ з би 80Іг) для лицъ, отбывшихъ срокъ низш ая 
образованія, т е. для мальчиковъ и дѣвицъ въ возрастѣ не ниже 
14 лѣтъ. Полный курсъ обнимаетъ два зимнихъ семестра, при 10— 
12 часахъ въ неділю. Курсы заканчиваются экзаменами и раздачей, 
аттестатовъ. Каждый недѣльный часъ оплачивается курсистами по 
1 франку.

К у р с ы  дом оводст ва п р и  оюенскомъ щ о ф е с с го н а л ь н о м ъ  у ч и л и щ ѣ  
въ Н е в ш а т е л ѣ  имѣютъ цѣлью сообщить дѣвицамъ, путемъ теорети- 
ческаго и практическая преподаванія, в с і свѣдѣнія, необходимыя: 
для управленія благоустроеннымъ хозяйствомъ. Ежегодно курсы про
исходятъ въ 3 смѣны, по 3 мѣсяца каждая, причемъ въ каждой 
смѣнѣ обучаются не болѣе 15 слушатѳльницъ. Курсы открываются 
въ началі января, апрѣля и въ середині сентября. Плата за полный 
курсъ 50 фр., включая сюда и содержаніе (неимущія принимаются! 
безплатно). Допускаются лишь дѣвицы, отбывшія срокъ обязательна-- 
го обученія ви низшемъ народномъ училищі. Уроки происходятъ 
ежедневно отъ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кромѣ субботы, 
когда преподаваніе заканчивается въ 2 ч. дня. Курсы завершаются 
испытаніями, на основаній которыхъ выдаются свидѣтельства съ от- 
мѣтками по каждому предмету. Предметы преподаванія на кур- 
сахъ слѣдующіе: І. Практическія занятія— приготовленіе различныхъ 
кушаній на кухні, закупка продуктовъ • на рынкѣ и въ лавкахъ, 
уходъ за мебелью, сервировка стола, стирка бѣлья, шитье и почин
ка бѣлья. II. Теоретическій курсъ— теорія домаш няя хозяйства, уче
т е  о пищевыхъ продуктовъ, гигіена, уходъ за больными и подача 
первой помоши.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  к у р с ы  д л я  д ѣ в щ ъ  въ Ф р е й б у р гѣ . (Соигз с о т -  
р іётеп іа іге  роигДеипез Н1ІЄ8). ■



У ч е б н ы й , п л а н ъ :

I. Одежда: а) Общія свѣдѣнія объ одежді, б) кройка и шитье 
одежды и білья, в) стирка. II. Кухня: а) общія св ід ін ія  о питаній 
и о пищевыхъ продуктах!, б) ирактическія занятія въ приготовле
ній суповъ, жаркихъ, рыбныхъ, ЯИЧНЫХЪ, МОЛОЧНЫХ! и мучныхъ 
блюдъ, овощей, печеній, компотовъ, кушаній для больныхъ, въ кон
сервирован® пищевыхъ продуктов!; свѣдѣнія о жировыхъ веще- 
ствахъ; разсчетъ порцій.

III. Садоводство, огородничество и цвѣтоводство (теорія и прак
тика). IV. Гпгіѳна жилищъ и человіческаго т іл а . Уходъ за дітьми 
. и за больными.

Въ интересахъ подъема профессіональнаго образованія союзное 
[правительство издало въ 1901 г., взамінъ вышедшей изъ употреб- 
. ленія инструкціи по этому вопросу, новое „Руководство для профѳс- 
сіональныхъ дополнительных! школъ". Любопытны заключительный 

• слова этой книги: „Новое руководство, подобно прежней инструк- 
! цій, не им іетъ обязательнаго характера, но мы надіємся, что этотъ 
■ солидный трудъ, составленный на пользу профессіональнаго обра- 
зованія нашей страны, встрітитъ благосклонное вянманіе: непре
станное дальнійшее развитіе и углубленіе профессіональнаго обра

зования необходимо".
(Совершенно естественно возникает! вопросъ о томъ, въ какой 

зависимости [находится профессиональное образованіе въ Швейцаріи 
отъ постановки преподаванія въ начальной школі. Можно съ у в і- 

гренностью отвѣтить на это, что только практическій, считающійся 
і-еъ містной промышленностью и містными нуждами характер! низ
ина® народнаго училища Ш вейцаріи является главной причиной ши- 
і рока® развитія въ этой страні профессіональнаго образованія среди 
і взросла® трудящагося населенія. Женскія рукоділія входять въ 
программу низшаго народнаго училища въ качестві обязательнаго 
предмета во всей Швейцаріи, хотя предметъ этотъ предписанъ 
учебнымъ уставомъ только въ 21 кантоні; въ остальных! кантонах! 

< (Ури, Обвальденъ, Аппенцель-Иннерроденъ и Валлисъ) онъ только 
рекомендуется, но фактически онъ введень всімн школь
ными общинами. Сверхъ того, во многихъ кантонах! школьные 
уставы предписывают! преподаваніе въ низшемъ народномъ учи
лищ і домоводства, въ дополненіе къ урокамъ рукоділій (Цюрихъ, 
Фрейбургъ, Золотурнъ, Ааргау и др.), а въ другихъ кантонах! на 
домоводство назначаются даже отдільные уроки въ учебныхъ пйа- 
нахъ (Ваадтъ. Женева, ■ Тесеинъ, Невшателъ),



Въ худшѳмъ положеній находится ручной трудъ для мальчиковъ,. 
учащихся въ низшихъ народныхъ училищахъ, но и здѣсь онъ раз
вивается въ послѣднее время, особенно въ городахъ, служа прочными 
фундаментомъ для промышленнаго развнтія страны. Въ Бернскомъ 
кантон! и въ нѣкоторыхъ другихъ ручной трудъ можетъ быть 
для мальчиковъ объявленъ обязательнымъ въ ниашихъ народныхъ учн- 
лищахъ. Сильно распространено преподаваніе этого предмета въ кант. 
Базельштадтъ, вравнтельство котораго принимаетъ на себя 50°/0 всѣхъ- 
расходовъ по содержанію рукодѣльныхъ классовъ при училищахъ, а 
также въ кантонахъ С. Галленъ, Шаффгаузенѣ и Граубюнденъ. 
Въ кантонахъ Ваадтъ, Невшатель и Женева ручной трудъ для 
мальчиковъ считается обязательнымъ предметомъ, но, насколько 
мнѣ извѣстно, фактически онъ не вѳздѣ введенъ.

Профессіональное образованіе и развитіе промышленности въ- 
странѣ находится въ прямой зависимости отъ того, насколько солид
но организовано преподаваніе ручного труда въ школахъ. Но въ 
этомъ дѣлѣ царствуетъ столь значительное разнообразіе, что почти 
нѣтъ возможности дать цѣльной картины положенія его. Въ боль- 
шинствѣ кантоновъ рукодѣлія обязательны для дѣвочекъ уже съ 
перваго года (класса) народнаго училища (Бернъ, Цугъ, Фрейбургъ, 
Базельштадтъ, французскіе кантоны, Тессинъ и др); въ другихъ- 
(напр., Золотурнъ) рукодѣлія начинаются во второмъ классѣ; нѣ- 
сколько кантоновъ отодвигаютъ начало преподаванія къ третьему и . 
даже къ четвертому классу (Цюрихъ, Люцѳрнъ, Нидвальденъ, Гла- 
русъ, Базельландъ, Ш аффгаузенъ и др). Съ другой, стороны въ нѣ- 
которыхъ кантонахъ посѣщеніѳ рабочихъ (рукодѣльныхъ) классовъ - 
обязательно для дѣвочекъ въ теченіе одного или болѣе лѣтъ даже 
и по выходѣ изъ низшаго народнаго училища (Люцернъ, Золотурнъ,. 
Базельштадтъ и др.). Въ нѣкоторыхъ кантонахъ (Швицъ, Обвальденъ 
и др.). въ этомъ отношеніи общинами предоставлена полная свобода,. 
вслѣдствіе чего однѣ общины вводять тамъ рукодѣлія. съ перваго 
класса, другія со второго, третьяго, четвертаго и даже высшихъ 
классовъ. Количество учебныхъ часовъ по женскимъ рукодѣліямъ 
также прѳдставляетъ крайнее разнообразіе въ различныхъ кантонахъ 
и общинахъ; обыкновенно оно колеблется въ предѣлахъ 2 1/2— 6 
часовъ въ недѣлю.

Возращаясь въ „дополнительнымъ курсамъ", я долженъ упомя
нуть, что обязательные курсы всегда безплатны; на факультативныхъ 
иногда взимается небольшая плата, а чаще курсисты вносять за
логи въ вѣсколько франковъ, изъ котораго дѣлаются штрафные вы
четы за манкировки или нарушеніе дисциплины и порядка. 
Въ Фрейбургѣ обычная плата на фукультативннхъ курсахъ 5— 10 фр.-



въ иолуюдіе; Въ Тессинѣ 4Ѵ2—.5 фр. бъ годъ, въ Женевѣ— 1 фр. 
за годовой часъ.

Дополнительные курсы обыкновенно переносятся на зимніе мѣ- 
сяцы. Продолжительность ихъ самая разнообразная. Такъ, въ Цю
рих* нмѣются одногодичные, двухгодичные и трехгодичные при 
64— 200 учебныхъ часахъ въ годъ; въ Берн* и Аппенцель-Ауссер- 
роден*— двухгодичные при 60 часахъ (т іп іт ш п )  въ годъ; въ 
Ааргау н Тургау— трехгодичные (3 зимнихъ семестра), при 4 ча
сахъ въ неділю; въ Базельланд*—двухгодичные (по 17 зимнихъ 
нед*ль) при 4 часахъ въ нед*лю; въ Ж енев*— вечерніе зимніе 
курсы, двухлітніе, при 10— 12 часамъ въ недѣлю ж т. д.

Какую пестроту представляють дополнительные курсы даже въ 
одномъ кантон*, можно судить по кантону Золотурнъ, гд* имѣются:
1) обязательныя ЕогПЪійип^азсІтІеіі для всѣхъ юношей отъ 15 до 
18 лѣтъ, выпущенныхъ изъ низшей народной школы; курсъ 3-л іт 
ній, 21— 39 неділь въ году, при 4 часахъ въ неділю; 2) профес- 
сіональныя (техническія) ЕогШМші§88СІш1еп, необязательный, при
нимающая въ возраст* отъ 15 л ітъ , платныя (0,5 фр.) и безплат
ныя; залогъ 3— 5 франковъ; 3) женскія рукодільныя школы, учре- 
ждаемыя на счетъ общинъ; принимаются дівицы 14— 16 л ітъ ; курсъ 
20— 40 неділь, по 2Ѵ2—-4 час. въ нѳдѣлю.

Въ 1902 году швейцарское федеративное правительство выда
вало субсидій слідующимъ учрежденіямъ, содійствующимъ развитію 
профессіональнаго образованія: 1) среднимъ и низшимъ техниче- 
скимъ училищам* ремеслѳннымъ школамъ, дополнительнымъ про- 
фессіональнымъ курсамъ для юношей, промышленнымъ и педагоги- 
ческимъ музеямъ и пр., всего 299 учрежденьям* 2) школамъ домо
водства, женскимъ профессіональнымъ училищамъ и дополнитель
нымъ курсамъ для дѣвицъ— всего 218 учрежденіямъ; 3) 20 коммер- 
ческимъ училищамъ, центральному комитету швейцарскаго купече- 
скаго союза, торговымъ дополнительнымъ классам* учрежден- 
нымъ его секціями, и, наконецъ, 17 отдільнымъ союзам* Въ общемъ, 
не считая цюрихскаго политехникума, 615 просвітительныхъ учре
ждены, преслідующихъ ц іли  профессіональнаго образованія, субси
дировались изъ союзной казны.

Статистика дополнительнаго образованія въ Швейцаріи, благо
даря крайнему разнообразію, царствующему въ этой области, а также 
благодаря обилію ежегодно появляющихся новыхъ школьныхъ уста- 
вовъ и правилъ, не отличается полной точностью.

Надо оговориться, что, за рідкими исключеніями, обязательные 
курсы предназначены только для мальчиковъ и юношей, а женскіѳ 
курсы рукоділій и домоводства обыкновенно факультативны.



VII.
Высшее (секундарное) народное училище.

Высшее народное училище, составляющее переходь отъ началь
ной школы къ средней, представляетъ въ Швейцаріи ту же пе
строту въ организаціи и въ терминологіи, какую мы наблюдали на 
другихъ школьяыхъ типахъ.

Въ Цюрихѣ, Бернѣ, Люцернѣ, Урн, Швицѣ, Гларусѣ, Цугѣ, 
Базелыптадтѣ, Тургау— высшія народныя училища называются 
ВесипбагзсЬлПеп *); въ Ваадтѣ, Женевѣ и Невшателѣ— ёсоіез зесоп- 
баігез; въ Фрейбургѣ— ёсоіез гё^іопаіез; въ Золотурнѣ, Базель- 
ландѣ и Ааргау— В егігкззсіш іеп; въ Шаффгаузенѣ, Аппенцель- 
Ауссерроденѣ, Аппенцель-Иннерроденѣ и С.-Галленѣ—В еа ізс іт іеп ; 
въ Граубюнденѣ—П огіЪ Ш ш і^ззсІтІеп ; въ Тессинѣ— зсиоіе т а ^ -  
§іогѳ; въ Валлисѣ— ёсоіез с о т р іё т е п іа іг е з .

Изъ этого краткаго перечня можно убѣдиться, какъ легко за
путаться въ швейцарскомъ школьномъ лабиринтѣ.

„Секундарное училище"—есть регулярная школа (а не допол
нительная), съ ежедневнымъ ученіемъ, съ программой преимуще
ственно общеобразовательна™ характера. Курсъ ученія, смотря но 
кантону, продолжается 2, 3, рѣже 4 года. Это школа —  факульта
тивная. Посѣщеніе ея освобождаѳтъ отъ обязательна™ посѣщѳнія 
старшихъ классовъ (или „повторительныхъ классовъ") низшаго на
роднаго училища, въ которомъ, примѣрно послѣ шестого класса, 
имѣетъ мѣсто бифуркація.

Представленная схема цюрихскихъ школъ показываѳтъ, что, 
окончивъ шесть классовъ низшаго училища (А), ученикъ можетъ или 
продолжать ученіе въ томъ же училищѣ, для чего еще требуется 
два года, или, при хорошихъ способностяхъ, перейти по экзамену 
въ секундарную школу (В) съ 3-лѣтнимъ курсомъ, открывающую до- 
ступъ преимущественно въ среднія спеціальныя учебныя заведенія: 
въ реальное, коммерческое или среднее техническое училище, или 
въ учительскую ееминарію.

Только въ Женевѣ посѣщеніе секундарной школы обязательно,

!) Въ Базелыптадтѣ это названіе присвоено четыремъ старшимъ клас- 
•еамъ низшаго народнаго училища.



но съ извѣстными ограничѳніями. Что же касается Базелыптадта, 
то тамъ секундарная школа есть въ сущности верхній этажъ низ
шаго училища, которое дѣлится на Р г іта гзс іш іѳ  (4 класса) и 
:8ѳсшісІаг8с]шІе (4 класса); оба отдѣленія обязательны для всѣхъ 
учащихся.

По духу и направленію своему секундарная школа должна быть 
причислена къ разряду низшихъ учебныхъ заведеній; но въ раз
личных* кантонах* ей отведено различное положеніе на іерархиче- 
ской лѣстницѣ школьных* типовъ. Такъ, цюрихскій законъ 1899 г. 
слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ задачу секундарной школы: 
„секундарная школа имѣетъ цѣлыо укрѣпить и расширить знанія, 

-сообщенный низшей школой (Р г ітагзс іш іе ), и тѣмъ самымъ доста
вить учащимся возможность перехода въ учебныя заведенія болѣе 
высокаго типа". Она предназначена для тѣхъ учениковъ, которые 
желают* получить знанія, выходящія изъ рамокъ начальнаго обра- 
-зованія, или же намѣрены подготовиться къ высшему образованію, 
преимущественно техническому. Перейдя по окончаніи шестого 
класса низшей школы въ первый классъ секундарной, ученик* вы
держивает* въ теченіѳ 4 недѣль испытательный період*, въ видах* 
выясненія его способностей, и только послѣ этого періода вопрос* 
■объ его оставленій въ секундарной школѣ или обратном* водворе- 
ніи въ примарную (РгітагзсЬ иІе) рѣшается окончательно. По
этому-™ первые два класса секундарной школы идутъ въ Цюрихѣ 
.параллельно седьмому и восьмому классамъ низшаго народнаго учи
лища. Въ Женевѣ принадлежащая къ секундарному типу ёсоіез 
8есопоіаіге8 гигаіез и ёсоіез ргоіеззіопеііез причислены къ раз
ряду среднихъ учебныхъ заведеній.

Въ Ваадтѣ лишь крулнѣйшія секундарныя училища ( т .  г. 
•соііё^ев с о т т и п а и х )  причислены къ разряду среднихъ учебныхъ 
заведеній; то же въ Люцернѣ.

Общій признак* секундарныхъ школъ,— введете  въ программу 
второго языка, кромѣ родного *), не говоря ужъ о томъ, что пре- 
подаваніе въ нихъ стоит* выше и совершается по болѣе широкой 
программѣ, и что учителя имѣютъ болѣе высокій образовательный 
ценз*, чѣмъ въ старшихъ классахъ низшихъ училищъ. Такъ, въ

Б Впрочем*, въ нѣкоторыхъ кантонах* изученіе второго языка введено 
уже въ низшее училище: въ граубюнденскихъ романских* -школах* препо- 
даваніе нѣмецкаго языка начинается въ IV—V к л.; въ женевских* низшихъ 
училищахъ въ V—VI классахъ преподается нѣмецкій языкъ при 3 ч. въ 
яедѣлю; въ Невшателѣ школьный коммиссіи имѣютъ право вводить въ 
курсъ низшей школы нѣмецкій язык* въ к а ч е с т в *  обязательнаго предмета, 
а въ Люцернѣ—француЗскій въ качеств* факудьтативнаго предмета.



цюрихскихъ секундарныхъ школахъ преподаются: библейская исто
рія и нравственное ученіе, німецкій языкъ, ариѳметика, основныя 
понятія бухгалтерій, геометрія и черченіе, природовѣдѣніе, исторія,.. 
географія, каллиграфія, рисованіе, пѣніе, гимнастика, рукодѣліе и 
домоводство (для дѣвицъ). Кромѣ того, во всѣхъ трехъ классахъ 
цюрихскаго секундарнаго училища обязательнымъ предметомъ 
является французскій языкъ, а въ нослѣднемъ классѣ къ нему при
соединяется англійскій или итальянскій для желающихъ. Макси
мальное число учениковъ въ начальныхъ классахъ народнаго учи
лища опрѳдѣлено 70, между тѣмъ какъ въ секундарномъ училищі, 
а также въ У ІІ и V III классахъ нйзшаго— оно не должно превы
шать 35.

Въ Бернѣ вмісто секундарной школы допускается промежу
точной типъ, представляющій въ сущности тѣ же старшіе классы 
нйзшаго училища съ расширенной программой —  егхѵеііегіе Оѣег- 
8СІП1ІЄ (3— лѣтній курсъ).

Учебный годъ въ такой школі продолжается 36 неділь, по 24 —33* 
часа въ неділю. Къ обычнымъ предметамъ преподаванія присоеди
няются: новый языкъ, общая исторія, географія и естествовідініе. 
Учитель получаетъ прибавку въ 400 фр. къ обычному содержанію 
начальнаго училища, но сверхъ патента на званіе учителя онъ дол
женъ представить свидітельство на право преподаванія второго» 
языка, сверхъ родного х).

Иногда въ секундарныхъ училищахъ начинается преподаваніе 
одного и даже обоихъ древнихъ языковъ, латинскаго и греческагО' 
(Невшатель, Люцернъ, Базедьландъ, Тургау и др.), но чаще всего 
въ виді факультативна™ предмета, для желающихъ перейти въ 
гимназіи.

Вообще обособить секундарныя училища въ особый типъ не 
легко, особенно въ кантонахъ французской Ш вейцаріи, гд і эти учи
лища числятся въ разряді „еп б е^ п етеп і зесопйаіге е і зтірёгіенг". 
Боліе развитые представители типа секундарна™ училища, напр.,. 
Вегігкззсіш іеіі кантоновъ Ааргау или Базельландъ, или соПё^ез; 
с о ш т т іа и х  Ваадта являются въ сущности прогимназичеокими 
классами классическихъ и реальныхъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Насколько солидно поставлены секундарныя школы этого типа, по- 
казываетъ учебный планъ преподаванія въ 3-літнихъ Вегігкззсіпі-

х) Подобные промежуточные типы школъ имѣются и въ кантон! Аар
гау, гд ! при низшихъ народныхъ училищахъ допускаются параллельный 
отд!ленія съ расширенной программой, начиная съ VI или VII кл.; курсъ. 
продолжается 2—3 года, при 25—29 нед. часахъ; кром! н!мѳцкаго, обяза- 
теленъ и франдузскій языкъ.



Ієн кантона Базельландъ; планъ этотъ, изданный въ 1902 г., я? 
считаю весьма поучительнымъ.

Распредѣлѳніе недѣльныхъ часовъ по отдѣльнымъ предметами 
въ Вегігкззсііиіеп Базельланда:

П Р Е Д М Е Т Ы .
Нѣмецкій языкъ...................
Французский языкъ . .
Исторія.....................................
Географія..................................
Ариѳметика.............................
Алгебра...................   . . . .
Геометрія.......................  . . .
Естествовѣдѣніе и физика, 
Каллиграфія и бухгалтерія
Рисованіе.................
Черченіе . . . .
Пѣніе. . . . . . .
Гимнастика. . . . 
Латинскій языкъ х) 
Грѳческій языкъ Б 
Итальянскій языкъ *) 
Англійскій ЯЗЫ КЪ. !)

лѣтомъ .

зимою .

К Л А С С Ы .
1 II III
5 5 4
б2) б2) 5
2 2 3
2 2
3 З

2
2
2
2
1
2
2

2
З
2
2
1
1
2

23) З

—  2 
—  2 
31 31 31

30 ЗО ЗО

22)
2
2
2
4
1
2
1
1
2
4
2
2
З

Примгбчанія:
1) Древніе, итальянскій р  

англійскій языки необяза
тельны; остальные предметы 
обязательны.

2) Въ зимнее полугодіе на 
часъ менѣе.

3) Преподаваніе начинает
ся не ранѣе зимняго по
лу го дія.

Безъ необязательныхъ- 
предметовъ латинскаго язы
ка и пр.

Ц ѣ л ь  п р е п о д а в а н ія  о т д ѣ л ь н ы х ъ  п р ед м ет о въ :
Н ѣ м е ц к ій  я зы к ъ . Учащіеся должны овладѣть роднымъ языком ъ- 

какъ письменно, такъ и устно, насколько это доступно ихъ возра
сту (12— 15 лѣтъ). Требуется умѣніе правильно читать и вразуми
тельно пересказывать прозаическіе и поэтическіѳ образцы, знаніе 
грамматики въ полномъ объемѣ и умѣнье составлять орѳографическн. 
и стилистически грамотный и содѳржательныя письма., описанія, 
разсказы, дѣловыя думаги, отчеты и пр.

Ф р а н ц у з е к ій  я зы к ъ . Требуется знаніе этимологіи и синтаксист 
и умѣніе переводить нетрудные отрывки, передавать прочитанное 
своими словамии, вести несложный разговоръ на французскомъ языкѣ.

И с т о р ія . Важнѣйшіе факты и явленія отечественной и всеоб
щей исторіи. На первый планъ выдвигаются культурно-историческіе 
элементы.

Г е о г р а ф ія . Учащіеся должны получить ясное представлене о- 
земной поверхности въ физическомъ и политическомъ отношеніяхъ. 
Преподаваніе ведется съ естественно-исторической точки зрѣнія. 
Выдвигаются на первый планъ: экономическія условія, пути сообще- 
нія, торговля, ввозъ и вывозъ.



Г е о м е т р ія . Планимѳтрія и стереометрія за исключеніемъ всіхъ  
труднѣйшихъ докзательствъ. Примѣненіе геометрій къ измѣреніямъ 
длины, площадей и тѣлъ; несложный задачи на построеніе.

Ш р иѳм ет ика . Полный курсъ. Правила учета и смѣшенія, цѣпное 
правило. Извлеченіе квадратнаго и кубическаго корней.

А л ге б р а . Четыре дѣйствія съ цѣлыми числами й  дробями. Урав- 
ненія первой степени съ однимъ и двумя неизвістными.

Г с т е с т в о вѣ д ѣ н іе  и ф и з и к а , а) Три царства природы въ крат
ком ! описаніи. Методъ наблюдательный. Значеніе тѣхъ или иныхъ 
предметовъ или животныхъ въ жизни человѣка должно быть всегда 
выясняемо, б) Краткія свѣдѣнія изъ физики: самое существенное 
изъ механики твердыхъ, жидкихъ и газообразных! тѣлъ; рычагъ, 
маятникъ, сообщающееся сосуды, удѣльный вѣсъ, барометръ, насосы; 
краткое ученіѳ о теплоті, звукі, с в іт і ,  магнетизмі и электричествѣ.
в) Химія: описаніе въ химическом! отношеніи нікоторыхъ маталлои- 
довъ, металлов! и органических! веществъ, въ особенности для выяс- 
ненія важнійшихъ физіологическихъ явленій у человіка и растеній.

К а л л и г р а ф ія  и б у х г а л т е р ія .  Усвоеніе правильнаго и біглаго 
почерка. Латинскій шрифтъ, цыфры и рондъ. Скоропись. Упрощен
ное веденіе книгъ и состав л еніе діловыхъ бумагъ.

Преподаватели всіхъ  предметовъ обязаны слідить, чтобы на 
ихъ урокахъ учащіеся писали правильно и красиво.

Р и с о в а н іе  съ таблиць, орнаментов! и моделей и съ натуры. 
Упражненія въ различныхъ стиляхъ. Писаніе .красками. Копировка 
картинъ новійшихъ мастеровъ.

Ч ер ч ен іе . Преподаваніе этого предмета иміѳтъ цілью ознако
мить учащихся съ употребленіемъ чертежныхъ инструментовъ, на
учить ихъ изображать несложный геометрическія фигуры и подго
товить къ техническому черченію. Вычерчиваніе паркетовъ, геомет
рических! построен®, эллипсовъ, оваловъ, спиралей, циклоидовъ; 
изображеніе предметовъ въ проекцій' и въ р азр із і. Состав леніе 
плановъ містностей.

И ѣ н іе . Начальная теорія. Воспитаніе слуха и развитіе голоса. 
Требуется умініе чисто и правильно исполнять нетрудныя пісни, 
съ особенным! обращеніемъ вниманія на народныя и патріотиче- 
скія піснн и на духовные хоралы.

Г и м н а с т и к а .  Гармоническое развитіе т іл а  и укріпленіе его; 
нріобрітеніе ловкости и красоты въ движеніяхъ. Порядковый и сво- 
бодныя движѳнія и гимнастика на приборахъ по „Руководству для 
военной пропедевтики швейцарскаго юношества".

Л а т и н с к і й  я зы к ъ . Этимологія. Краткій синтаксисъ. Чтеніе хре
стоматій, Корнелія Непота и Ю. Цезаря.



Г р е ч е с к г й  я зы к ъ . Этимологія именъ и глаголовъ до глаголовъ. 
на {ы.

И т а л ь я н с к ій  я зы к ъ . Этимологія. Чтеніе отрывковъ.
А н г л і й с к ій  я зы к ъ . Элементарная грамматика. Чтеніе прозаиче- 

скихъ и поэтическихъ отрывковъ.

Изложенный учебный планъ секундарныхъ школъ (Вегігкззсіш- 
іеп) кантона Базельландъ можно считать типичными для лучшихъ 
еекундарныхъ школъ остальной Швейцаріи. Отличитѳльныя его осо
бенности слѣдующія: 1) секундарная школа даетъ вполнѣ закон
ченное образованіе, такъ какъ учебный планъ ея совмѣщаетъ въ 
себѣ въ элементарной формѣ языковѣдѣніе, физико-математическія 
и естественный науки, исторію, географію и графическія искусства;
2) эта школа даетъ солидную подготовку для поступленія въ сред
нія реальныя и классическія общеобразовательныя училища и въ 
спеціальныя училища; 3) учебный планъ секундарной школы про
никнуть практическими духомъ, выдвигая все существенное, полез
ное и примѣнимое въ жизни на первое мѣсто.

Въ секундарной школѣ допускается совмѣстное обученіе моло
дыхъ людей обоихъ половъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣется значитель
ное число отдѣльныхъ школъ для юношей и дѣвицъ.

Подведемъ итоги организаціи народнаго образованія въ Ш вей
царіи.

Система народнаго образованія х) обнимаетъ слѣдующіе школь
ные типы:

а) дѣтскіе сады и школки (Кіпёег^агіеп, КІеіпкіпсІегзсЬліІеп, 
ёсоіез епіапйпез) для дѣтей дошкольнаго возраста; б) низшія на
родныя училища (Р гітагзс іш іеп , С-етеіпсіезсІшІеп, ёсоіез р г іта і- 
гез) съ 6— 8 лѣтнимъ курсомъ; в) „повторительные классы" съ 
1— 3 лѣтнимъ курсомъ (Е щ апгш і^ззсііи іеп , Вереілѳгзсішіеп н др.),. 
являющіеся нрндаткомъ къ регулярной народной школѣ; они со
хранились въ 12 кантонахъ, но постепенно исчезаютъ вслѣдствіе 
удлиненія курса „ежедневной школы" (АШа^ззсЪиІе); г) общеобра
зовательные курсы дополнительна™)'образованія (Е огШ іёип^ззсІш - 
■Іеп), которые во многихъ мѣстностяхъ получили обязательный ха
рактеръ; д) высшія (секундарцыя) школы.

Изъ перечисленныхъ школьныхъ типовъ, низшая ступень (дѣт- 
скій садъ) и высшая (секундарная школа) за рѣдкими исключеніями— 
факультативны; начальное народное училище (Р гітагзсіш іе) всегда, 
обязательно, а если оно заканчивается „повторительными44 и „ ре-- 
петиціонными“ классами (Ёг&апгип^ззсішіеп), то и эти послѣдніе

і Щ Среднее л высшее не приняты во Аниманіе.



также обязательны; дополнительное образованіе (ЕогІЪ Ш ш і^ззсІпь 
Іеп) обязательно въ 18 кантонахъ изъ 25.

. VIII.

Отзывъ Ушинскаго о швейцарской школѣ.—Мѣсто, занимаемое ІІІвей- 
щаріей въ ряду культурныхъ странъ.—Гигіеническія условія швейцарскихъ 
школъ.—Архитектура.— Многолюдность классовъ.—Классная мебель.—Разви- 
тіе физическихъ упражненій.—Характеристика швейцарскихъ школьниковъ.— 
Дисциплина.—Подготовка учителей.—Замѣщеніе учительскихъ должностей.— 
Участіе учителей въ учебной ад министр аціи.—Женскій вопросъ.—Матеріаль
неє положеніе народныхъ учителей.—Вліяніѳ народнаго образованія на 
<народную нравственность.—Общіѳ выводы.

Сорокъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ К. Д. Ушинскій совершилъ 
•педагогическую поѣздку по Швейцаріи. И теперь съ глубокимъ ин- 
тересомъ перечитываются живыя, увлекательныя страницы, напи- 
санныя рукою этого тонкаго наблюдателя и педагога въ лучшемъ 
■смыслѣ этого слова. Но сколько воды утекло за эти 40 лѣтъ, какъ 
много перемѣнилось !съ тѣхъ поръ въ Швейцаріи! Правда, къ луч
шему.

„Страннымъ можетъ показаться", пишетъ К. Д. Ушинскій въ 
■ своемъ первомъ пнсьмѣ изъ Швейцаріи, „если я  скажу, что въпе- 
дагогическомъ отношеніи Ш вейцарія— земля самая новая, только 
что теперь устраивающая свое народное образованіе*... х) И если, 
тѣмъ не менѣе, К. Д. на каждомъ шагу встрѣчалъ въ Бернѣ, Вет- 
тингенѣ, Цюрихѣ и др. городахъ по пути своей поѣздки глубоко 
поучительные примѣры и случаи для восхищенія швейцарской пе
дагогикой, то причина этого, думаю, заключалась въ рѣзкомъ кон- 
трастѣ, который представляли Ш вейцарія и Россія въ шестидеся- 
тыхъ годахъ истекшаго столѣтія во всемъ, что касалось учебнаго 
дѣла. Тамъ, среди горъ и долинъ, шла кипучая, живая работа, а 
въ нашей бѣдной родинѣ какъ теперь, такъ и сорокъ лѣтъ тому 
назадъ каннелярскіе „проекты" загоняли жизнь въ тѣсныя, пригнан
ный по заказу рамки. Сколько горькихъ словъ по адресу этихъ 
„проектовъ" вырывается у К. Д.!

А пока мы возились съ своими проектами, маленькая Швейца
рія ушла безконечно далеко впередъ, въ самый фронтъ передовыхъ 
націй и создала школьную систему, едва-ли имѣющую равную себѣ 
по жизненности и плодотворности.

Для иллюстраціи приведу слѣдующія параллели.
Въ концѣ истекшаго вѣка число нѳграмотныхъ рекрутъ состав

ляло:

х) „Собраніе педагогия, сочин," Ушинскаго, изд. 2-е. СПБ. 1905, стр. 199.



въ Россіи (1896 г.) . . . . . 59,85 %
„ И т а л іи  33,9 %
„ Бельгіи    10,1 %
„ Францій. . . . . . . . .  4.2 %
„ Г олланд іи .......................................  2,3 %
„ Германской имперіи . . . .  0,05 %
„ Швейцарія. . . . . . . .  0, 0 %

Въ Германской имперіи, этой классической стран* школьных* 
учителей, въ народныхъ училищахъ сидитъ 15,7°/0 населенія, а въ 
Ш вейцаріи 18%; учащіеся во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ состав
л я ю т  бол*е пятой части населенія Швейцаріи (20,3% ). Еще по- 
разительнѣе цыфры, показывающія средній расходъ по народному 
образованію на одного жителя. Если сопоставить средній расходъ 
на военныя нужды и на народное образованіе въ 1903 г., то полу
чаются сл*дующія цыфры:

Срѳдній расходъ на 1 жи
т е л я  во фрнк,

На воен. нужды. Н а н ар . обр.
во Ф р а н ц ій ............................. 24 5
въ Ит а лі и. . . . . . . 9 1
„ Бельгіи.................................. 8 5
„ Германской имп. . . . 18 9
„ Ш в е й ц а р іи ....................... 8 ок. 17
„ Великобританія и Ирлан-

Діи....................... .....  . . 25 6
« Д а н і й .................................. 11 3
„ Греція .................................. 10 2
„ Ш вец ія .................................. 9 4
„ Н о р в е г ія ............................ 8 4
„ Австро-Венгріи . . . . 9 2

Средній расходъ на 1 учащагося въ германскихъ народныхъ 
училищахъ составляетъ около 59 франковъ въ годъ, а въ Швейца
рія, если даже исключить бол*е дорогіе типы секундарныхъ и т. п. 
училищъ, то въ начальныхъ школахъ каждый учащійся обходится 
стран* въ 74 франка. Въ 1902 г. во вс*хъ учебныхъ завѳденіяхъ 
Ш вейцаріи было бол*ѳ 672 тысячъ учащихся, т. е. 20,3% населе
нія; обученіе ихъ обошлось стран* въ 56 слишкомъ милліоновъ 
франковъ, что составляетъ около 83,3 фр. на 1 учащагося и 16,9 фр 
на 1 жителя. 49,4 % вс*хъ расходовъ падаетъ на Союзное и кан
тональный правительства, а остальные [50,6 % —на общины. Въ 
1860 г., по свидѣтельству Ушинскаго, Бернская кантональная казна



израсходовала на народное цросвіщеніе 800 тысячъ франковъ; в ъ  
1902 г. въ этомъ кантоні израсходовано уже 9,6 хмилліоновъ франг 
ковъ, въ томъ числі изъ.казны 4,5 милліоновъ. За эти 42 года на
селені е бернскаго кантона увеличилось только на 42 % , а расходъ. 
казны на народное просвіщеніе увеличился на 462 °/0! И это въ. 
кантоні, не занимающем! перваго м іста по качеству народнаго об
разованія. Въ 1860 г. изъ казны тратилось на каждаго бернскаго' 
учащагося по 8 франковъ въ годъ, а въ 1802 г. по 36 франковъ. 
Немудрено, что на эти деньги школы обзавелись хорошими здаяіями, 
прекрасной классной мебелью, библіотеками, музеями, палестрами и. 
пр. Швейцарская школа во время поіздки Ушинскаго не блистала, 
углами, а 'пирогами; тамошняя школьная архитектура казалась на
шему великому педагогу мизерной въ сравненіи „съ русскими пе
дагогическими дворцами". Теперь роли перемінились. Если у насъ. 
можно говорить о педагогическихъ дворцахъ, то только въ городахъ,. 
а въ деревні— какіе тамъ дворцы?! Въ Ш вейцаріи-же раціональное 
школьное строительство проникло въ самые глухіе закоулки. Неда- 
ромъ многія общины тратятъ боліе 2/3 своего бюджета 'на школу,, 
не считая* казенныхъ субсидій. Теперь уже Ушинскому не пришлось, 
бы изумляться, что перворазрядное швейцарское дівичье училище 
можетъ поміщаться въ „высѳкомъ, узкомъ, довольно грязномъ домі", 
и что въ коридорахъ знаменитой * учительской семинаріи носятся 
запахи прошедшихъ віковъ.

Школьная гигіена и санитарія занимаютъ ны ні въ Швейцаріи 
почетное місто. Въ школахъ учрежденъ правильный медицинскій 
надзоръ; въ распреділеніи учебныхъ занятій, въ оборудованіи школь
ныхъ зданій, классовъ и мебели, въ изготовлен™ учебныхъ пособій 
и въ самыхъ пріемахъ преподаванія зам ітно стремленіе ввести въ 
жизнь посліднее слово науки.

На этихъ сторонахъ швейцарскаго школьнаго быта необходимо* 
остановиться.

Вотъ, что говорятъ, наприміръ, парижскія правила о распреділеніи 
занятій въ народныхъ училищахъ.

Въ гигіеническомъ отношеніи обученіе регулируется слідующимъ 
образомъ. Недільные учебные часы располагаются такъ, чтобы въ 
теченіе учебной половины дня младшіе возрасты иміли не боліе 3, а 
старшіе—не боліе 4 уроковъ, но въ УII и У III классахъ народнаго 
училища гимнастика не считается. Послі каждаго часа занятій по
лагается перерывъ. При составлен™ расписанія уроковъ наблюда- 
ютъ за тімъ, чтобы предметы, требующіе большого умственнаго 
напряженія, чередовались съ м еніе утомляющими предметами. Пре- 
подаваніе женскихъ рукоділій, а также рисованія и письма должно



происходит* въ свѣтлые часы дня. Въ правилах* преподаны под
робный указанія относительно посадки учениковъ на скамьях* и от
носительно гигіены глазъ. Даются указанія относительно прелодаванія 
гимнастики, вольных* игръ, прогулок*, обученія плава,ні ю и пр. 
Впрочем*, гимнастика занимает* въ швейцарских* школахъ столь 
прочное мѣсто, что о ней необходимо сказать нѣсколько словъ от- 
дѣльно +

Пиеьменныя домашнія работы въ первыхъ трехъ классахъ со
вершенно не задаются, а въ слѣдуюзцихъ, хотя и задаются, но въ 
очень ограниченном* количествѣ. Слабые здоровьем* ученики мо
гутъ быть освобождаемы, по представленій врачебнаго свидѣтельства, 
отъ изученія отдѣльныхъ частей программы.

Администрація и учителя обязаны наблюдать за тѣмъ, чтобы 
учениковъ не обременяли сверх* мѣры посторонней работой по до
машнему хозяйству или внѣ семьи; учащіеся подлежать охранѣ отъ 
неподобающих* жизненных* условій. Если родители или опекуны 
не поддаются увѣщаніямъ, то предписывается обращаться за защи
той дѣтей къ опекунским* судам*, которые вооружены достаточно 
могучими законоположеніями объ охранѣ дѣтей.

Общеизвѣстно, какую огромную роль въ школьной гигіенѣ игра
ют* учебныя пособія. Въ болъшинствѣ кантонов* даровая раздача 
учебныхъ пособій (учебниковъ, письменных*, рисовальных* и руко- 
дѣльныхъ принадлежностей и пр.) введены законодательным* по
рядком*, въ другихъ— многія общины вводят* эту систему по соб
ственной иниціативѣ. Въ Лозаннских* школахъ, гдѣ обучались мои 
дѣти, они получали эти пособія на тѣхъ-же основаніяхъ, какъ и 
природные швейцарцы. Обыкновенно высшее учебное вѣдомство кан
тона учреждает* центральный и филіалъные склады учебныхъ по
собій. Постоянный школъныя выставки и учебные музеи даютъ пол
ную возможность распространить, среди населенія и особенно среди 
жителей здравыя воззрѣнія на школьную гигіену и на выборъ учеб
ныхъ пособій.

Вотъ, какія правила существуют* въ цюрихскомъ кантонѣ отно
сительно учебных* пособій. Учебныя пособія для народныхъ учи
лищъ назначаются кантональным* учебным* совѣтомъ на Основаній 
детально разработаннаго плана, охватывающаго всѣ тины школъ и 
всѣ предметы преподаванія. Совѣтъ объявляет* обязательными тѣ 
индивидуальный и общія 2) пособія, которыя признаются необхо
димыми для выполненія программъ. Изданіе обязательных* пособій 
принадлежит* кантональному правительству. Для выработки новыхъ

Б См. дальше.
2) Напр., наглядный, какъ карты, планы, модели, таблицы и проч. 
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нособій обыкновенно открывается свободная конкуренція. Учебныя 
пособія, школьные матеріалы, а также матеріалы для женскихъ ру- 
кодѣлій пріобрѣтаются общинами изъ кантональныхъ складовъ и 
выдаются учащимся безплатно, но учащіеся обязаны обращаться съ 
вещами бережно и отвѣчаютъ за порчу или потерю. Учебныя по- 
■собія, могущія пригодиться учащимся въ ихъ дальнѣйшей жизни, 
уступаются имъ по выходѣ изъ школы безплатно или за умѣренную 
плату: сюда относятся книги общаго характера, готовальни, чертѳж- 
ныя доски, линейки, краски, вязальныя спицы, ножницы и пр.

Такія же приблизительно условія— въ женевскомъ и ваадтскомъ 
кантонахъ. Въ бернскомъ кантоні учебныя пособія выдаются обя
зательно даромъ только дѣтямъ недостаточныхъ родителей: впрочемъ, 
общины могутъ дѣлать постановленія и объ общей безплатности. 
Общины покупають пособія изъ кантональныхъ складовъ за поло
вину покупной цѣны.

Школьная архитектура привлекаетъ особенное вниманіе канто
нальныхъ дравительствъ. Въ послѣднія два дѳсятилѣтія на это дѣло 
ушло много милліоновъ франковъ, и множество общинъ обзавелось 
прекрасными школьными зданіями 1).

Составленные школьными общинными комитетами планы оцѣни- 
ваются санитарными комитетами. Особенно строгому осмотру под
вергаются участки, на которыхъ предполагается воздвигнуть новое 
школьное зданіе. Во многихъ кантонахъ прямо предписывается, 
чтобы школьныя зданія обладали не только гигіеническими, но также 
ж эстетическими достоинствами: это развиваетъ въ учащихся чувства 
порядка и симпатіи къ школѣ.

По цюрихскимъ строителънымъ правиламъ выборъ мѣста для 
постройки школы долженъ удовлетворять преимущественно слѣдую- 
щимъ условіямъ:

1) школьный домъ долженъ стоять на сухомъ мѣстѣ;
2) мѣстоположеніе должно быть открытое, свободно обвѣтривае- 

жое и освѣщаемое;
3) близость фабрикъ, заводовъ и т. н. заведеній, загрязняющихъ 

почву и воздухъ и производящихъ шумъ, не допускается.
Непосредственно къ школьному дому долженъ прилегать ровный 

ж сухой длацъ для игръ и физическихъ упражненій такого размѣра, 
чтобы на каждаго ученика приходилось не менѣе 8 квадр. метровъ

1) Одинъ щорихскій кантоиъ израсходовалъ въ періодъ отъ 1894 по 1900 г. 
•свыше 11 милліоновъ фр. на постройку школьныхъ зданій (въ томъ числѣ 
2,6 милліоновъ фр. кантональной субсидій).



/даже въ томъ случаі, если всѣ отдѣленія учащихся будутъ зани
маться на плацу одновременно х).

Въ возможной близости отъ школы устраивается колодезь, а въ 
• самой ш колі—водопровод!. Стѣны зданія должны быть выведены 
изъ камня или кирпича. Въ школѣ должно быть не менѣе 2 выхо
дов!. Лістницы должны быть вполнѣ прочны и безопасны въ по
жарном! отношеніи, широки, не круты и съ кріпкими перилами.

Вблизи классовъ устраивается помѣщеніе для головныхъ уборовъ, 
верхня® платья и зонтиковъ. Рекомендуется устройство бассейиовъ, 

; умываленъ и душъ.
Полы въ классахъ дѣлаются двойные, изъ тверда® дерева. Про- 

. межутки между полами должны заполняться безвредным! для здо
ровья матеріалом!.

Каждое школьное отдѣленіе должно имѣть свою классную ком
нату. Кромѣ того, долженъ быть особый классъ для рукодѣлій, рек- 

;реакціонный залъ и гимнастическій залъ. На каждаго ученика въ 
классахъ должно приходиться не менѣе 1 кв. метра площади пола. 
Высота классовъ должна быть не менѣе 3,5 метровъ (около 5 ар- 
щинъ).

Свѣтъ, по мѣрѣ возможности, долженъ падать съ востока. При
■ открытом! мѣстѳположеніи и одностороннем! освѣщеніи поверхность 
оконныхъ стеколъ должна относиться къ площади пола минимумъ

: какъ 1:5.
При глубоких! комнатахъ, или сосѣдствѣ домовъ, деревьевъ и 

т. п. необходимо освѣщеніе съ разныхъ сторонъ и соотвітственное 
увеличеніе площади просвѣтовъ. Подоконники должны быть повыше, 
зато окна должны доходить почти до потолка. Для вентиляцій 
наверху оконъ устраиваются форточки, открываемый во внутрь.

Переднее освіщеніе отнюдь не допускается. Для предохранеяія 
отъ ослѣпительнаго освѣщенія окна должны имѣть особыя присяо-

■ собленія.
Ваадтскія правила предписывают! обставлять кларсы съ возмож

ным! изяществомъ, при полной простоті. Вообще въ Швейнаріи 
стремятся сділать школу пріятнымъ, містопребываніемъ, куда 
д іти  должны всегда съ удовольствіемъ возвращаться.

Зд ісь  умістно сказать нісколько словъ о многолюдности клас
совъ, такъ какъ это-— вопросъ не только учебяо-техническій, ной  

: касающійся школьной гигіены. Въ общемъ въ Швейцаріи классы 
меніе переполнены, чім ъ въ Германій. Объ этомъ можно судить но

х) Вь бернскомъ кантон! каждая община обязана имЬть, по крайней 
мѣрѣ, одинъ плацъ для всѣхъ мѣстныхъ школъ, причемъ часть плаца 

./должна быть крытая.



слѣдующимъ даннымъ. Въ Германской имперіи на каждато учителя:»! 
народныхъ школъ приходится но 61 ученику, а въ швѳйцарскихъ 
примарныхъ школахъ только по 45 учениковъ. По женевскими за- 
конамъ число учащихся въ одномъ классѣ можетъ превышать 40 ■ 
человѣкъ лишь въ теченіе короткаго времени. Благопріятнѣе всего 
въ этомъ отношеніи поставлены граубюнденскія (въ среднемъ 28 
учащихся на классъ), женевскія (29), валлисскія (34) и тессинскія 
(31) школы; сильно переполнены школы въ Аппенцель-Ауссерро- 
денѣ (74), С. Галленѣ (63), Базельландѣ (61) и Тургау. Что ка
сается секундарныхъ школъ, то тамъ на одного учащаго приходится \ 
лишь 24 человѣка въ среднемъ выводѣ; по кантонамъ среднее число - 
учащихся въ секундарныхъ школахъ колеблется въ нредѣлахъ 11 
(Ваадтъ, Невшателъ) и 44 (Базельштадтъ).

Архаическія длинныя скамьи уже давно отошли въ область исто- - 
ріи: ихъ вездѣ замѣнили парты— пюпитры новаго образца* обыкно
венно двухмѣстныя, со спинками, съ откидной доской и часто съ - 
подвижными сидѣньемъ. По цюрихскимъ правилами ширина верх
ней доски должна быть отъ 36 до 44 сантим., а по длинѣ доски 
на каждаго ученика должно приходиться по крайней мѣрѣ 50 сан ..

Соотвѣтственно росту учениковъ установлены < номера партъ; т а - . 
кихъ номеровъ въ примарныхъ школахъ должно быть не менѣе 4, 
а въ секундарныхъ— не менѣе 3.— Парты ставятся такъ, чтобы 
свѣтъ падалъ на нихъ съ лѣвой стороны. Въ каждой классной ком
нат!, кромѣ каѳедры и черныхъ досокъ для письма, обязательно ■ 
имѣется большой шкафъ съ выдвижными ящиками, термометри, кор
зины для бумаги, плевательница и приспособленіе для умыванія і 
рукъ.

Отопленіе въ цюрихскихъ школахъ устраивается или централь
ное, но съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы оно служило и для вен
тиляцій, чтобы воздухъ не слишкомъ раскалялся у печей; чтобы ■ 
воздухъ не былъ слишкомъ сухъ и чтобы въ комнату не поступали ' 
вредные продукты горѣнія- На правильное соотношеніе между пло
щадью нагрѣванія и объемомъ комнатъ обращается должное вниманіе.

Учительская квартира строится на средства общины и на казѳн- 
ныя субсидій. Если квартира находится при школѣ, то она должна 
имѣть особый ходъ. Учительская квартира долдсна имѣть 4 комнаты 
(изъ которыхъ одна большая съ альковомъ), кухню, кладовую, по
греби, сарай для дровъ и клозетъ +

Это— минимальныя требованія отъ школьныхъ зданій.
Бернскія правила даютъ въ высшей степени подробный и прак-

Э Въ бѳрнскихъ сельскихъ школахъ учителю полагается, сверхъ па- - 
хоти въ 18 аровъ, садъ.



"тичныя предписанія объ устройств* отхожихъ м*стъ, л*стницъ, ко
ридоров* отопленія, вентиляцій, нскусственнаго освѣщенія и цр. 
Особенное вниманіе удѣляется въ послѣднее время устройству гим- 

, настическихъ зданій. Минимальныя требованія въ бернскихъ шко
лахъ для палестры слѣдующія: высота— не мен*е 4 метровъ; пло
щадь пола— съ расчетомъ по 3 кв. метра на ученика при одновре- 
менныхъ занятіяхъ ц*лаго класса, стало быть, въ среднемъ 120— 150 
кв. метровъ. Поль палестры покрывается дубовыми шероховатыми 
шпалами на асфальт*, или особыми сортами линолеума. Ст*ны на 
высот* 1,5 метра часто покрываются деревомъ.

Говоря о гигіен* въ школ*, необходимо остановиться на гимна
стик*. Ранѣе я уже имѣлъ случай сказать, что даже въ началь
ныхъ школахъ гимнастика поставлена правильно, въ качеств* обя- 

' зательяаго предмета. Въ школахъ болѣе высокаго типа физическія 
упражненія постепенно переходять въ военную подготовку. Для 
этой ц*ли при учебныхъ заведеніяхъ организуются т. н. „кадетскіе 
корпуса", которыхъ, конечно, нельзя см*шивать съ нашими воєнно- 
учебными заведеніями. Еще Ушинскій имѣлъ возможность наблю
дать шумныя шествія швейцарскихъ школьниковъ съ музыкой, ба- 
рабайами, знаменами, ружьями, а иногда и пушками. Впрочемъ, въ 

■ бернскихъ школацъ предварительная военная подготовка суще
ствуете уже съ 1841 г. Бернская гимназія ежегодно имѣетъ лагер- 

-шыѳ. сборы. Наиболѣе распространены кадетскіе корпуса въ Ааргау.
Курсы военныхъ упражненій и стр*льбы при различныхъ учеб

ныхъ заведеніяхъ (т. н. „кадетскіе корпуса"):
1902 г.

Цюрихъ ................. 12 кадетскихъ корнусовъ съ 931 кадетомъ
Бернъ . . . . . . 9 п 1.695 „
Люцернъ................. 1 „ 125 „
Гларусъ ................. 1 Я „ 85 „
Золотурнъ . . . . 2 „ 313 „
Базелыптадтъ . . 1 278
Шаффгаузенъ . . 1 » 74
АппенцельгАуссер. 2 я 275 „
С. Галленъ . . . . 2 „ 712 ѴІ
Граубюнденъ . . 1 » „ 345
Ааргау ................ 19 Н 1.452
Тургау .. . . 1 п „ 135

Итого въ 1902 г. 52 кадетскихъ корпуса СЪ 6.420 0  кадет.
„ 1901 „ 47 „ » 5.906

+ 5 + 514

!) Въ томъ числѣ 3.065 кадетъ-стрѣлков* раздѣленныхъ на 3 разряда.
■ Союзное казначейство выдаетъ по 5 фр. въ годъ субсидій на обученіе
■ лмрѣльбѣ каждаго кадета. Въ 1.902 г. эта субсидія составляла 15.325 франк*

Кантонъ



Для тѣхъ же цѣлей, т. е. для предварительной военной подго
товки, молодежь организуется въ союзы по кантонамъ и городскимъ 
округамъ. Приводимъ статистику такихъ союзовъ за 1902 г.

Союзы И курсы добровольной ПОДГОТОВКИ КЪ военной службѣ (ДО-

рекрутскаго призыва). 1902 г.
НАЗВАНІЕ СОЮЗОВЪ. Число участник. .

въ началѣ въ конц.
курса. курса.

1. Союзъ г. Цюриха и окрестностей ...................................... 663 592
2. „ Винтертура..................... 491 434
3. „ цюрихскаго н а д го р ь я ................................. .... 207 178
4- „ . техническаго училища въ г. Винтертурѣ . . . 84 79
5. „ цюрихской кантональной ш колы ......................... 177 177
•6. „ бернскаго кантона.........................• ........................ 1.309 1.138
7. г. Л ю ц ер на.................................................................. 97 .80
8. кантона Золотурнъ................................ .... . . . і . 685 596
9. „ „ Базельштадтъ......................................... . 347 304

.10. „ „ Базельландъ................................................ 350 293
11. „ „ ПІаффгаузенъ ............................................. ,173. 153
12. „ ■' „ С. Г а л л ен ъ ................................................. 756 624
із . Ааргау. . ........................................ 1.043
14. „ г. Невшателя и окрестностей . . ., . . . . . . 329 282
15. „ Шо-де-Фонъ................................. ............................ 111 94-
16. „ „ Лозанны ...................................... . ..................... •57 40
17. „ ,, Моржа .............................................. ..................... 72 . 62
18. ,, „ С.-Кроа. .................................................................. 51 46
19. 1 „ Б э ......................................... ................................... 30 28
20. „ „ Женевы...................................................................... 152 85
2.1. * „ Фрейбурга. . . . . . . .  . ....................  . . 178 148
22. „ „ Ром она................................................. .... . : . . 100 78
23. „ „ Брига.................... ............................ ................ .... . 56 36

1902 г.:; 7.638 6.590
1901 г. 6.293 5.390

Чтобы судить о важности добровольной военной подготовки, слѣ- 
дуетъ имѣть въ виду слѣдующія данныя. Ежегодно около 40.000 мо- 
лодыхъ швейцарскихъ гражданъ являются къ рекрутскому набору и 
подвергаются сянитарному и научному испытанно, но изъ этого числа 
едва половина оказывается годной къ военной .службѣ (въ 1901 г. 
48,9 °/0 общаго числа). Въ разрядъ негодныхъ, сверхъ одержимыхъ 
физическими и душевными пороками, попадаетъ много-, молодыхъ 
людей, не развившихъ себя физической тренировкой. Такимъ обра
зомъ, слѣдуетъ признать, что постановка предварительной: военной, 
подготовки юношей въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ до рекрутскаго 
набора въ настоящее время еще не можетъ считаться удовлетвори
тельной, такъ какъ въ военно-иѳдготовительныхъ курсахъ прини-



маетъ участіе сравнительно лишь небольшая часть пол у взросла™ 
мужского населенія Швейцаріи.

Для развитія въ школахъ правильных! физическихъ упражненій 
правительства не ограничиваются изданіемъ инструкцій. Они ши
роко субсидируютъ общины при постройкахъ налестръ, организуют! 
курсы для преподавателей гимнастики и поощряютъ союзы этихъ 
преподавателей.

С у б с и д и р у е м ы е  п р а в и т е л ь с т в а м и  сою зы у ч и т е л е й  г и м н а с т и к и .

Подобные союзы находятся въ слѣдующихъ городахъ и кантонахъ:

Важное місто въ гигіеническомъ отношеніи принадлежит™ л іт - 
нимъ колоніямъ, для которыхъ дивная швейцарская природа пред- 
ставляетъ несравненный условія. Въ 1901 г. лѣтнія школьныя ко
лоши имѣлись въ слѣдующихъ 24 п у н ктах ! Цюрихі, Базелі, Аарау, 
Б ерн і, Ж еневі, Х урі, Невш ателі, Ш аффгаузені, Винтертурі, 
С. Галлені, Лозанні, Билі,-Тэсі, Веденсвилі, Веве, Гларусі, Люцерні, 
Бургдорфі, Золотурні, Цофингені, Ольтені, Вельтгеймі, Ла-Шо- 
де-Фоні, Эрликоні, Андельфингені и Бю лахі. Число дітей  - коло- 
нистовъ составило въ этомъ году 3.732 человіка; число дней содер
жанія было 80.310. Общая стоимость содержанія въ теч ете  года 
превысила 120 тысячъ франковъ.

Прежде чімъ говорить о дисциплині въ швейцарскихъ школахъ, 
необходимо хоть мелькомъ упомянуть о характері швейцарскихъ 
школьниковъ. Іу х ъ  свободы, царящій въ Швейцаріи, наложилъ свой 
отпечатокъ на школу. Нигдѣ я не виділъ такихъ жизнерадостных!, 
такихъ бодрыхъ и веселыхъ дітей. Въ швейцарскихъ школахъ очень 
много поютъ, а это—отличная приміта, и д іти  очень любятъ пѣть, 
равно какъ й взрослые. Ушинскій, наслаждавшійся нініемъ швейг 
царскихъ дітей, такъ отзывается о. немъ: „послі маленькой п ісви  
классъ оживаетъ, какъ цвіты  послі дождика... выходитъ что-то 
очень милое, стройное, трогающее чувство и воспитывающее его". 
Очаровательная природа, широко разлитое гражданское самосознаніе 
и віками воспитннная . свобода— вотъ главные воспитатели въ 
Ш вейцаріи. Въ сравненіи съ тамошними школьниками наши вы- 
глядятъ угрюміе, грубоватіе и подчасъ запуганніе. Я однако не- 
хочу идеализировать швейцарскихъ дітей. Вы помните, какъ отнес-

въ г. Цюрихѣ. въ г. Гѳризау.
„ „ Винтертур!
„ кант. Г л ару с !

„ „ С, Галлен!.
„ „ Фрейбург!

„ г. Б азѳл!
„ кант. ПІаффгаузен!

„ „ Золотурн!
„ кант. Базельланд!



лись деревенскіе школьники къ князю Мышкину х) за то только, 
что онъ былъ мѣшковатъ, иностранец* и приласкал* несчастную, 
чахоточную Мари? Они кидали въ него камнями, а больную дѣвушку 
чуть-было не затравили. Правда, потомъ тѣ-жѳ дѣти трогательно 
привязались и къ Мари, и еще болѣе къ странному русскому юношѣ; 
но это произошло по той дричинѣ, что, обладая тонким* врожден
ным* чутьем*, Мышкин* разбудил^ въ дѣтяхъ дремавшія альтруи- 
стическія чувства и совсѣмъ покорил* ихъ сердца, чѣмъ привел* 
въ большой гнѣвъ школьнаго учителя Жюля Тибо.

Отъ дѣтской жестокости швейцарских* школьников* и отъ не
любви ихъ къ иностранцам* много терпѣлъ мой 8-лѣтяій сынъ, 
учившійся одно время въ прнмарномъ училищѣ въ Уши. Его рус
ское дроисхожденіе и неточный французскій языкъ служили пред
метами насмѣшекъ, которыя иногда оканчивались жестокой дракой, 
причемъ обѣ стороны отстаивали честь своей родины. Тутъ можно 
констатировать, что для „народной гордости" нѣтъ рамокъ, какъ бы 
ничтожно ни было по размѣрамъ отечество". Маленькіе водуазы съ 
величайшим* презрѣніемъ твердили русскому новичку: „Что твоя 
Россія?! Ты— русская блоха, а вотъ я, я— водуазъ!" Чтобы подкрѣ- 
пить свои слова, малолѣтніе шовинисты разсказывали русскому но
вичку про подвиги швейцарских* народныхъ геревъ. Чтобы въ 
свою очередь не уронить своей родины, мой сын* разсказывалъ 
водуазамъ про Петра Великаго, чѣмъ не мало удивил* ихъ, а за- 
явленіе, что русскіе поколотили самого Наполеона, совершенно под
няло престиж* Россіи въ глазах* компатріотовъ Арнольда Вин
ке льри да.

Насколько вліяетъ на драчливость дѣтей преподаваніе гимнасти
ческих* игръ и упражненій, я не знаю, но вѣрно то, что драчли
вость, къ сожалѣнію, еще входит* въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ПІвей- 
царіи въ систему „педагогическаго воздѣйствія". Классная учитель
ница младшаго класса въ Уши раздавала шалунам* звонкія ошгеухи. 
Эти картины такъ р.азстраивали моего сына, что его пришлось пе
ревести въ частную школу, гдѣ никого не били. Да и въ Уши— 
затрещины приходились только на долю „компатріотовъ-водуа- 
зовъ", иностранцев* же щадили. Когда завѣдующій школой былъ 
увѣдомленъ о „рукоприкладствѣ" своей подчиненной, онъ былъ не 
мало сконфужен* и обѣщалъ принять мѣры; но я думаю, едва-ли 
онъ выведет* изъ практики эту „систему", имѣющую, ПОВИДИМОМ]', 

свои традицій и мало кого возмущающую. Да и учительница, не
смотря на свою драчливость, пользовалась симпатіями своего шум-

3) „Идіотъ" Достоевскаго.



лив аго класса и вела свое діло превосходно. Въ дѣтской школѣ, 
которую посѣщала моя дочь, руководительницей была ангельская 
душа, очаровательное сочетаніе ума, веселья, доброты и нѣжности.

Дисциплинарныя школьныя правила въ свободной Швейцаріи 
совсѣмъ не отличаются мягкостью. Здѣсь каждый сознаетъ свои 
права и, въ случаѣ нарушенія таковыхъ, можетъ разсчитывать на 

■ полное удовлетвореніе, но зато каждый сознаетъ и свои обязан
ности; вотъ почему школьныя правила лишены всякой сентимен
тальности и съ полной точностью формулируютъ требованія и на- 
казанія. Строжайшія наказанія установлены вездѣ за неявку на 
уроки по неуважительной причині. Въ цюрихскихъ школахъ роди
тели подвергаются штрафу въ 15 фр. за неявку сына и дочери въ 
школу. При назначеній штрафа школьныя попечительства должны 
принимать во вниманіе положеніе и условія жизни семьи ученика. 
Если при разслѣдованіи окажется, что вина падаетъ не на родите
лей или опекуновъ ученика, а на него самого, то виновный под
вергается дисциплинарному в зы с к ан ! г).

Противъ яеисправныхъ учениковъ въ Цюрихѣ принимаются 
слѣдующія дисциплинарныя мѣры: 1) Со стороны учителя: а) дру
жеское увѣщаніе, б) строгій выговоръ, в) деремѣщеніе ученика на 
особое місто, г) задержание ученика въ школі по окончаніи уро
ковъ, д) отмѣтка въ аттестаціи, е) немедленное удаленіе виновнаго 
къ родителямъ, ж) докладъ о виновномъ школьному цоиечительству. 
Со стороны школьнаго попечительства: а) выговоръ чрезъ предсѣ- 
дателя, б) выговоръ въ присутствіи всего попечительства, в) ш> 
ключеніе изъ школы (послѣдняя м іра примѣняется только въ секун- 
дарныхъ школахъ, посѣщеніе которыхъ необязательно).

Въ исключителъныхъ случаяхъ учителю предоставляется примѣ- 
і нять тілесное наказаніе, но во всякомъ случаѣ онъ не долженъ, 
поддаваться порывамъ гнѣва, и вообще ему предписывается тща
тельно избѣгать всего, что можетъ вредно отзываться на физиче- 
■скомъ благосостояніи или нравственномъ чувствѣ ученика.

Оставленіе ученика послі занятій допускается лишь въ томъ 
случаѣ, если во время отбыванія имъ наказанія въ школі нахо
дится самъ учитель. Заставлять учениковъ въ виді наказанія. н і 
сколько разъ переписывать одинъ и тотъ-же урокъ признается мѣ- 
рой нецѣлесообразной. Діти, оставленным безъ призора или нрав
ственно испорченный, могутъ быть помѣщаемы опекунскими судами

х) Дальнѣйшія градацій наказаній: увеличеніе штрафа, заключеніе въ. 
арестный домъ и даже высылка изъ прѳдѣловъ кантона.



въ спеціальныя воспитательпыя или исправительный заведенія, или-же • 
въ подходящую семью. Издержки на воспитаніе ихъ падаютъ на 
родителей, а въ случаѣ несостоятельности родителей правительство 
беретъ всѣ расходы на себя, сохраняя за собою право взыскать 
расходы съ той общины, къ которой принадлежит! заброшенный; 
или нравственно-испорченный ребенокъ.

Какія строгія правила о взысканіяхъ за манкировки установлены 
въ бернскихъ, ваадтскихъ и женевскихъ школахъ, я уже имілъ 
случай сказать раньше, по поводу обязательности обученія. Широ
кая гражданская свобода идетъ рука объ руку съ шлрокимъ пони- 
маніемъ гражданскихъ обязанностей.

Любопытны въ этомъ отношеніи ученическія правила въ сред
них! учебныхъ заведеніяхъ. Напримѣръ, въ с.-галленскомъ канто
нальном! училищ і, какъ и во многихъ другихъ, учащимся р азр і- 
шается организовать кружки и союзы самообразовательные и гим- 
настическіе, но съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ условій: 1) Въ
кружки допускаются только ученики старшихъ классовъ. 2) Уставы 
кружковъ и списки членовъ въ началѣ года передаются начальству 
учебнаго заведенія на утверждеяіе. 3) Ношеніе значковъ и другихъ 
членскихъ отличій разріш ается только въ закрытых! поміщеніяхъ, 
а открыто^—всякій разъ съ особа® разрѣшенія учебнаго відомства.
4) Ученики небезукоризненна® поведенія и слабыхъ успіховъ не 
допускаются въ кружки. 5) Неподчинёніе кружка этимъ обязатель
ствам! или допущеніе членами его бёзпорядковъ влечетъ за собою> 
закрытіе кружка временно или навсегда.

Изъ другихъ правилъ той-же школы отмітимъ слідующія.
Коллективный петиція учащихся не допускаются. Каждый уче

никъ обязанъ точно посіщать уроки, удостовіряя законность про
пуска медицинскимъ или другимъ свидітельствомъ. Иногороднів 
обязаны жить на, квартирахъ, указанных! нмъ учебнымъ відом
ством!. Ношеніе форменной фуражки обязательно; кромі того, во 
время военных! ученій и публичных! торжествъ в с і ученики обя
заны носить предписанную одежду. Отъ, учениковъ требуется со
блю дете безукоризненной віжливости по отношенію къ преподава
телям!. Безусловное нравственное .поведеніе и • благоприличіе тре
буется какъ въ учебное, такъ и въ каникулярное время. Учебное 
заведеніе рекомендует! учащимся исполнять религіозныя предпи- 
санія своего віроученія и строжайше воздерживаться отъ оскорби
тельных! отзывов! объ обрядахъ и догматах! другихъ религій. 
Послі 10 часовъ вечера каждый ученикъ обязанъ быть дома, а въ 
исключительных! случаяхъ долженъ заручиться разрішеніемъ рек
тора. Ректоратъ указывает! списокъ ресторанов!, которые могутъ



быть посѣщаемы старшими учениками 2). Посѣщеніе обществен- 
ныхъ мѣстъ, гдѣ происходятъ карточныя игры, маскарады и танцы, 
безусловно воспрещается ученикамъ. Куреніе разрѣшается учени
камъ старшихъ классовъ, но только не на улицѣ й не въ обще
ств енныхъ мѣстахъ.

Нарушеніе школьныхъ правилъ влечетъ за собою вызови роди
телей, а въ болѣе серъезныхъ случаяхъ— взысканіе (выговори, 
арестъ и т. д.) Неисправимые увольняются изъ училища.

Въ томъ-же духѣ составлены правила для учащихся женевскаго 
колледжа, гдѣ также разрѣшаются самообразовательные ж гимна- 
стическіе кружки, подъ контролемъ учебнаго начальства; автоном
ные союзы и корпорацій, вродѣ университетскихъ, совершенно не 
допускаются.

Я позволили себѣ привести эти примѣры, чтобы показать, что 
въ странѣ, гдѣ осуществляется непосредственная демократія и гдѣ 
общество воспптываетъ молодежь для активной гражданской дѣя- 
тельности и для управленій, это же общество прежде всего на- 
учаетъ молодежь подчиненно, ибо повелѣвать умѣетъ лишь тотъ, 
кто умѣетъ подчиняться.

Въ швейцарскихъ школахъ воспитывается молодежь здоровая 
духомъ и тѣломъ, бодрая, жизнерадостная, преданная родинѣ, неза
ряженная разъѣдающимъ пессимизмомъ. Школа прежде всего воспи- 
тываетъ своихъ питомц'евъ и даетъ имъ здоровую, не оторванную отъ 
жизни умственную пищу. ІПкольный режими не вдается въ край
ности; онъ не гонится ни за спартанской строгостью нѣкоторыхъ 
англійскихъ школъ., ни за казарменной пунктуальностью многихъ 
французскихъ коллежей. По духу своему швейцарскія школы— вполнѣ 
гражданскія школы, въ которыхъ не готовятъ ни чиновниковъ, ни 
свѣтскихъ денди, ни военныхъ, ни штатскихъ людей, а только гра
жд анъ въ шнрокомъ значеній этого слова.

Отъ учениковъ перейдем! къ учителямъ. Говорить объ огром- 
номъ значеній и вліяніи на качество школьнаго образованія лично
сти учителя значило бы повторять трюизмы. Въ такой строго де
мократической странѣ, какъ Ш вейцарія, гдѣ безнравственное раздѣ- 
леніе труда на „благородный" и „неблагородный" почти не чув
ствуется, учительская профессія считается достаточно почетной, и 
школьные учителя занимаютъ подобающее ихъ значенію обществен-

7  Нечего и говорить, что швейцарскіе рестораны, и трактиры Ъъ боль* 
шинствѣ случаевъ настолько приличны, что свободно могутъ быть посѣ- 
іцаемы семьями.



ное положеніе. Матеріальное обезпеченіе начальныхъ учителей по
ставлено въ Швейцаріи, какъ мы увидимъ ниже, весьма удовле
творительно. Система назначенія на учительскія должности не вездѣ 
одинакова: выборъ и назначеніе учителей въ однихъ мѣстахъ при
надлежите самой общинѣ, въ лицѣ общиннаго школьнаго попечи
тельства, или общинной администраціи или даже общиннаго схода,- 
въ другихъ—центральному учебному відомству кантоиа. Препода
ватели всѣхъ разрядовъ (начальные, учителя среднеучебныхъ заве
деній и профессора) участвуютъ чрезъ своихъ делегатовъ въ упра
вленій вѣдомствомъ народнаго просвѣщенія. Профессіояальные 
интересы учительскаго сословія поддерживаются союзами и „сино
дами".

Въ 1902 г. числилось въ Ш вейцаріи 39 учреждены для подго
товки народныхъ учителей и учительницъ, въ томъ числѣ 30 кан
тональных* и 9 частяыхъ; изъ нихъ 26 имѣли|характеръ спеціаль
ний* семннарій, а 13—педагогическихъ отдѣленій при разныхъ 
-ереднихъ учебных* заведеніяхъ. Общее число учащихся составляло 
въ 1902 г. 2.667 человѣкъ, въ томъ числѣ 1.171 женщина. Препо- 
.давательскій персоналъ состоялъ изъ 214 учителей и 99 .учитель
ницъ. Вновь дипломированныхъ учителей и учительницъ въ этомъ 
году было 620.

Приведу нѣкоторыя детали подготовки начальныхъ учителей. 
Цюрихскіе учителя подготовляются въ извѣотной семинары въ Кюс-. 
нахтѣ, описанной Ушинскимъ 4). Чтобы поступить въ эту семина- 
рію, необходимо предварительно пробыть 6 лѣтъ. въ начальномъ 
(нримарномъ) и 3 года въ секундарномъ училнщѣ. Курсъ семина- 
фіи— четырехлѣтній; по истеченіи нервыхъ двухъ лѣтъ учащіеся 
въ семинары (обоего пола) подвергаются подукурсовому предвари
тельному испытанно, а затѣмъ, черезъ два года— окончательному, 
на основаній котораго кандидату или кандидаткѣ выдается свидѣ- 
телъство на право занятія учительскихъ мѣстъ въ примарныхъ 
училищахъ, но окончательному назначенію на должность предше-, 
ствуетъ двухлѣтній практическій стажъ.

Таковы приблизительно условія подготовки во всей нѣмецкой 
Швейцаріи. Любопытно, что испытанія учительскихъ кандидатовъ 
.производятся обыкновенно публично. Испытанія распадаются на тео- 
:ретическія и практическія: теоретическія бываютъ отчасти пись
менными (клаузурныя), отчасти устными (публичныя). Письменным 
испытанія обннмаютъ въ С. Галленѣ слѣдующіе предметы: нѣмец-

1) Кромѣ того, въ кантон* есть еще нѣсколько менѣе значительных* 
ілодготовительныхъ учрежденій.



кое сочиненіе, педагогику, математику, географію, исторію и есте- 
ствовѣдѣніе. Письменяыя работы служатъ также пробами калли- 
графіи.

Практическія испытанія кандидатовъ состоять въ пробныхъ уро
кахъ въ опытной школкѣ при семинаріи и въ отдѣльныхъ урокахъ. 
по спеціальнымъ предметамъ.

Приведу одну изъ новѣйшнхъ программъ (1902 г.) испытаній 
на учительскія должности въ начальныхъ (примарныхъ) училищахъ, 
именно с.-галленскую; она краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о солид
ности подготовки учительскихъ кандидатовъ.

А. Программа предварительна™ (полукурсового) испытанія:
а) Р е л и г ія .  Библейская исторія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ.
б) П ед агогика . 1. Психологія съ практическими ирнмѣрами изъ. 

школьнаго быта. 2. Общая педагогика.
в) Е ѣ м е ц к ій  я зы к ъ . Навыкъ въ объяснительномъ чтеніи. Орѳо- 

эпія и орѳографія. Этнмологія и сннтаксисъ. Стилистика и поэтика.
г) М а т е м а т и к а . 1. Алгебра. Четыре дѣйствія съ положитель

ными и отрицательными величинами и показателями. И звлечете 
корней. Уравненія первой степени съ однимъ и многими неизвѣст- 
ными. Квадратныя уравненія. Логариѳмы. 2. Геометрія. Планимѳт- 
рія и тригонометрія; стереометрія за исключеніемъ измѣреній пря- 
мыхъ и кривыхъ поверхностей;, математическая географія.

д) И с т о р ія . Всеобщая исторія съ древнѣйшихъ временъ до со
временности, преимущественно исторія Германій и Францій.

е) Г е о гр а ф ія . Физическая и политическая географія Швейцаріи 
(со включеніемъ элементовъ метеорологіи и геологіи), евронейскихъ 
л внѣевропейскихъ земель.

ж) Е ст ест во вѣ д ѣ н іе . 1. Физика: механика, акустика, теплота}' 
оптика, электричество. 2. Химія: неорганическая. Важнѣйшіе металлы 
и  и е  металлы и ихъ соединенія. (Кромѣ знанія законовъ явленій» 
необходимо объяснять ихъ примѣненіе на практикѣ).

з) М у з ы к а . 1. Пѣніе: исполненіе несложной мелодій вокально, 
на скрипкѣ или на роялѣ. 2. Инструментальная музыка: игра на. 
скрипкѣ, роялѣ и органѣ несложныхъ композицій. 3. Музыкальная 
теорія (общія свѣдѣнія).

и) Р и с о в а н іе . Правильное изображеніе предметовъ въ конТурахъ.
і) Г и м н а с т и к а .  Свободный и порядковый движенія; упражненія

на снарядахъ.
Б. Программа окончательна™ исдытанія:
а) Р е л и г ія .  Главные моменты церковной исторіи.
б) П ед а го ги к а . Исторія педагогики. (Спеціально сочиненія Пестаг 

лоцци).



в) 1. Пробный урокъ. 2. Методика предметовъ преподаванія въ 
яародномъ училищѣ.

г) Н е м е ц к ій  я зы к ъ . Исторія нѣмецкой литературы.
д) М а т е м а т и к а .  1. Ариѳметика въ полномъ объемѣ. Ариѳме- 

тическая и геометрическая прогрессія. Сложные проценты. 2. Гео
метрія: стереометрія.

е) И с т о р ія . Исторія Швейцаріи. Союзный и кантональныя уцре- 
жденія.

ж) Е с т е с т в о в е д е н іе . 1. Знакомство съ важнѣйшими минералами.
2. Родная флора въ морфологическом!, систематическомъ, физіоло- 
гическомъ и анатомическомъ отношеніяхъ. Умѣніе опредѣлять явно- 
брачныя растенія. 3. Родная фауна. Систематицескій и біологиче-

"скій обзоръ животнаго царства. 4. Строеніе и отдравленія человѣ- 
ческаго тѣла. 5. Гигіена.

з) К а л л и г р а ф ія .  Быстрое и правильное письмо, нѣмецкое и ла
тинское.

Таковы требованія, предъявляемый къ кандндатамъ на мѣста въ 
дримарныхъ (начальныхъ) училищахъ. Я не стану излагать про
граммъ испытаній на званіе учителя секундарнаго училища, от
части соотвѣтствующаго русскому уѣздному или городскому по по
ложенії) 1872 г.; ограничусь только замѣчаніемъ, что эти послѣднія 
программы пропорціонально обширнѣе вышеприведенных!

Д а л ь н е й ш е е  обр а зо ва н іе  швейцарскихъ учителей, научное и 
спеціальное, поставлено на широкую ногу. По иниціативѣ „Педаго
гическаго общества романской Ш вейцаріи" (Зосіёіё рёйа^о^іцпе йе 
1а Зиіззе го тап й е), три крупныхъ швейцарскихъ учителъскихъ 
союза стали организовывать съ 1903 г. общіе каникулярные научные 
курсы. Въ 1903 г. такіѳ курсы были организованы въ Цюрихѣ для 
нѣмецкой и въ Невшателѣ -д л я  романской Швейцаріи; первые про - 
исходили отъ 3 по 15 августа, при 124 слушателях!, вторые—съ 
20 іюля но 1 августа, при 43 слушателяхъ. Курсы распадаются на 
общіе (плата 10 фр. за всѣ предметы) н спеціальные (плата по 
20 фр. за каждый предметъ). Въ качествѣ лекторов! и руководи
телей выстунаютъ извѣстные профессора и ученые.

Вотъ программа цюрихскихъ научныхъ курсовъ для учителей:

I. Обгигіе  к у р с ы .

1. Исторія Швейцаріи въ XIX в.
2. Главные выводы экспериментальной психологіи и ея примѣ- 

неніе къ пересозданію педагогики на новыхъ началахъ.
3. Современные мастера міровой литературы.



II. С п ец и а льн ы е  к у р с ы .

1. Ботаника (строеніе и жизнь растенія). (Микроскопическая 
техника).

2. Зоологія. (Зоотомическій курсъ преимущественно позвоночных*). 
(Препаровка).

3. Физика. (Волнообразное движ ете въ связи съ новѣйшими 
•открытіями въ области электричества).

4. Химія. (Огонь и свѣтъ).
5. Французскій языкъ. (Фонетика, дикція, грамматика, лите- 

; ратура).
6. ПІвейцарскіе писатели.
7. Интерпретація „Натана Мудраг'о" и „Валешптейна".
8. Нѣмецкій языкъ.
(Предметы 1 и 2 составляют* одну ботанико-зоологическую 

группу, 3 и 4— физико-химическую, 5— 8— историко-словесную).
Впрочем*, швейцарскіе университеты уже давно установили у 

себя добрый обычай каникулярных* курсовъ. Въ 1903 г. въ лозанн
ском* университетѣ на словесном* факультеті происходили курсы 
съ 21 іюля по 29 августа, под* руководством* 7 профессоровъ и 
доцентов*. Предметами чтеній были французская литература, языкъ, 
методика преподаванія франц. языка, упражненія въ разговорѣ 
и проч.

Кромѣ указанных*, въ 1903 г. имѣли мѣсто слѣдующіе учитель 
•скіе курсы:

А. Общешвейцарскіе.
1. Курсы для учителей ручного труда въ Люцерні, съ 12 іюля 

по 8 авг., 92 слушателя.
2. Курсы для учителей гимнастики въ Билі.
•3.. То же— въ Цюрихѣ для учителей и учительницъ гимнастики 

въ женскихъ школахъ (съ 28 сент. но 17 октября).
4. Курсы для учителей пѣнія въ Люцерні.
5. Курсы для учителей рисованія происходили при техническихъ 

училищахъ во Фрейбургѣ и Винтертурѣ и при промышленном* музеѣ 
въ Аарау).

Б. Кантональные.
1. Педагогическіе и методическіе. Происходили въ трехъ мѣстахъ; 

въ общем* 122 слушателя; продолжительность— отъ одной до двухъ 
неділь.

2. Курсы рисованія. Происходили въ 9 пунктах*. Кромі того, 
въ кантоні Ааргау иміли місто обязательные курсы рисованія для

. начальныхъ учителей, при 220 участниках*.
3. Курсы гимнастики—въ 4 пунктах*.



Ежегодно происходятъ кон гр ессы  ш в е й ц а р е к и х ъ  у ч и т е л е й .  Въ 
іюлѣ 1903 г. имѣлъ мѣсто въ Цюрихѣ XX съѣздъ, соединенный 
съ выставкой „Искусства въ ш колі". На конгрессѣ было сдѣлано 
множество интересныхъ докладовъ какъ въ общемъ собраніи, такъ 
и въ секціяхъ. Вотъ нѣкоторыя темы докладовъ: „Реформа препо
даванія рисованія", „Искусство и школа", „Воспитаніе памяти", 
„Борьба съ алкоголизмомъ среди учащихся" и др.

Считаю излишнимъ распространяться о томъ, какими могучими 
стимулами прогресса среди учительской братьи являются всѣ эти 
курсы и выставки.

О п р ед ѣ лен ге  у ч и т е л е й  н а  долою ност и  обставлено въ Швейцаріи 
солидными гарантіями. Въ Цюрихскомъ кантоні выборы учителя 
происходятъ на общинномъ сході. Однако по истеченіи 6 лѣтъ . 
послі своего избранія школьный учитель долженъ подвергнуться 
новой баллотировкѣ. Если большинство голосовъ на сході всѣхъ 
членовъ общины окажется противъ учителя, то правительство пере
водить его на другое місто. (Въ школьномъ попечительствѣ учи
телю принадлежитъ совѣщательный голосъ).

Приблизительно то-же происходитъ и въ бернскомъ кантоні. О 
вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ публикуется въ газетахъ, и кан
дидаты представляють въ общинныя школьныя коммиссіи свои па
тенты и свидѣтельства. Учителя выбираются здѣсь также на 6 лѣтъ- 
общимъ голосованіемъ. Если по истеченіи этого срока місто не 
объявляется вакантнымъ, то учитель считается избраннымъ на но
вое шестилѣтіе.

Въ женевскомъ кантоні на вакантныя должности учителей на» 
чалъныхъ и дополнительныхъ школъ открывается запись въ департа
менті народнаго образованія въ теч ет е  15 дней. Затѣмъ департа- 
ментъ назначаетъ коммиссію изъ 5 лицъ для оцінки достоинствъ 
кандидатовъ. Всякое новое назначеніе происходитъ лишь на 1 годъ, . 
въ виді опыта.

Въ Ш вейцарш учителя непосредственно участвуютъ въ управ
леній вѣдомствомъ народнаго просвѣщенія. Въ цюрихскомъ кантоні 
это осуществляется слѣдующимъ образомъ.

Учителя примарныхъ и секундарныхъ школъ каждаго изъ 11 
округовъ, на которые раздѣленъ кантонъ, образуютъ особый ш к о л ь 
н ы й  к а п и т у л ъ , собирающійся ежегодно 4 раза для слушанія докла
довъ и рефератовъ и для представленія высшему кантональному 
учебному совѣту коллективныхъ мнѣній и экспертизъ по школьными 
дѣламъ. Каждый капитулъ выбираетъ изъ своей среды депутатовъ 
въ окружныя школьныя попечительства, въ которыхъ эти депутаты 
пользуются правомъ голоса. Преподаватели всіхъ  учебныхъ заве--



деній кантона (низшихъ, среднихъ и высшихъ) образуют! канто
нальный школьный „синодъсобираю щ ийся ежегодно въ сѳнтябрі 
для разсмотрѣнія общихъ дѣлъ. Высшее учрежденіе по управленію 
народными образованіемъ— учебный совѣтъ— составляется изъ четы
рехъ членовъ, избираемых! кантональнымъ совітомъ, двухъ членовъ, 

■ избираемых! „синодами", члена - секретаря и предсідательствую- 
щаго, т. н. директора школъ, являющагося выборным! представи
телем ! правительственна® совіта.

Бернскій учебный регламент! слідующимъ образомъ формули
р у ет! о б я за н н о с т и  у ч и т е л я .  „Учитель обязанъ путемъ обученія, 
воспитанія и добрыхъ примѣровъ содействовать достиженію преслі- 

т дуемой школой задачи. Учитель не долженъ обременять учащихся 
домашними работами. Учитель долженъ заботиться о томъ, чтобы 
учащіеся были опрятны и приличны какъ въ школі, такъ и внѣ 
ея. Учителю воспрещается занимать другую должность одновременно 
съ учительской. Каждые три мѣсяца учитель выдаетъ учащимся 
четвертныя срочныя вѣдомости объ успѣхахъ, прилѳжаніи и пове
деній". Будучи самостоятельны въ предѣлахъ метода преподаванія и 
учебнаго плана, учителя подчиняются общинному школьному попе
чительству. Въ случаѣ несогласій, обѣ стороны, учитель и попечи
тельство, апеллируют! въ учебную дирекцію.

Процентное отношеніе числа учительницъ къ общему числу 
учащихъ въ швейцарскихъ примарныхъ школахъ составляло въ 1902/3 
учебномъ году 37, 2% Въ германской имперіи это отношеніе вы 
ражалось лишь числомъ 15,3% *), Такимъ образомъ, въ швейцарской 
школѣ учительница занимает! видное місто, хотя, конечцо, не въ 
той степени, какъ въ Соединенных! штатахъ С. Америки, гдѣ учи
тельницами принадлежит! численное превосходство не только въ 
низшей, но и въ средней школѣ.

Въ 1903 г. кантони Базелыптадтъ закономъ отъ 25 іюня впер
вые въ Швейцаріи допустили женщинъ въ центральное відомство 
народнаго просвіщенія: въ составъ главныхъ инспекцій примарныхъ, 
секундарныхъ и дітскцхъ школъ вошли три члена жѳнскаго пола 
■съ полными правомъ голоса.

Говоря о положеній народнаго учителя нельзя обойти вопроса 
объ учительскомъ жалованьі. Вопросъ тім ъ  боліе умістный, что 
у насъ въ Россіи множество тружеников! народной школы по
ставлены въ матеріальномъ отношеніи несравненно хуже, чім ъ 
большинство категорій представителей физическаго труда.

ШМеуег п. Вовіп, РаДа£0£Ізс1іеБ ДаігЪисЬ, 1903 (Бегііп, 1904).
„ р у с с к а я  ш к о л а " ,  д е к а б р ь . № 12. отд. і. 5



Содержаніе швейцарскаго народнаго учителя складывается изъ 
двухъ частей: 1) изъ денежнаго и натуральнаго довольствія, выда- 
ваемаго общиной, причемъ довольствіе это не должно быть ниже 
извѣстнаго законнаго минимума и 2) изъ смѣтяаго ассигнованія 
кантональнаго правительства.

Минимальное содержаніе учителя цюрихской прнмарной, школы 
установлено на 1904 г. въ 1.400 фр. х), а секундарной— въ 2.000 фр. 2). 
Кантональное правительство беретъ на свой счетъ 2/3 этой суммы, 
остальная же треть падаетъ на школьную общину, но не полностью: 
сообразуясь съ бюджетами и податными силами общинъ, цюрихское 
правительство распредѣляетъ ихъ по классами и выдаетъ имъ суб
сидій для покрытія обязательной трети учителъскаго жалованья. 
Если община но собственному почину увеличиваетъ' основной учи- 
тельскій окладъ, то правительство принимаетъ на себя часть этой 
прибавки, въ размѣрѣ отъ 10 до 50 °/0. Учительское содержаніе 
(жалованье, квартира или квартирныя деньги, отопленіе, въ дерев- 
няхъ земельный участокъ) опредѣляется впередъ на каждые три 
года, до истеченія которыхъ учитель обязывается не покидать своей 
должности. Сверхъ основного оклада, примарному и секундарному 
учителю полагается прибавка черезъ каждое пятилѣтіе за выслугу 
лѣтъ, а именно: по 100 фр. въ годъ послѣ 5 лѣтъ службы, по 
200 фр.— послѣ 10 лѣтъ, по 300 фр.— послѣ 15 лѣтъ и по 500 фр.— 
послѣ 20 лѣтъ службы; прибавки эти выплачиваются изъ казны. 
Что касается общинныхъ нрибавокъ къ учительскому минимальному 
жалованью, то онѣ выплачиваются всѣми общинами въ слѣдующихъ 
размѣрахъ: въ первые три года— по 200 фр. въ годъ, отъ четвер- 
таго по шестой Годъ— по 300 фр., отъ шестого по девятый— по 
400 фр., а затѣмъ ежегодно по 500 фр. Въ обремененныхъ пода
тями и бѣдныхъ общинахъ и эти прибавки выплачиваются изъ казны. 
Въ зависимости отъ богатства и цлатежныхъ способностей различ
ныхъ общинъ содержаніе учителей подвержено колебаніямъ; въ г. 
Цюрихѣ учитель обезпеченъ, конечно, лучше, чѣмъ въ какомъ-ни- 
будь горномъ захолустьи, но правительство заботится о томъ, чтобы 
минимальное учительское содержаніе было достаточно для его без- 
бѣднаго существованія. Нормальное и вмѣстѣ съ тѣмъ минимальное 
содержаніе цюрихскаго народнаго учителя, не считая натуральнаго 
довольствія (квартирой, землей и пр.), выражается слѣдующими 
цыфрами:

*) Вмѣсто прежнихъ 1.200 фр.
2) Вмѣсто прежнихъ 1.800 фр.



въ примари, школахъ въ сѳкундарн. школ.
I-й годъ службы 1.600 фр. 2.200 фр.
II-ый „ „ 2.100 . 2.700 „
21-ый „ „ 2.400 „ 3.000 „

Въ г. Цюрих* содержаніе примарнаго учителя колеблется въ 
нредѣлахъ 2.800 — 3.800 фр., а секундарнаго 3.400—4.400 фр. въ 
годъ.

Чтобы оцінить эги цыфры но ихъ относительному достоинству, 
слѣдуетъ иміть въ виду, что тѣ именно предметы, которые вхо
дять въ обиходъ культурнаго человіка, въ Швейцаріи— весьма де
шевы. Съ такимъ скромным* по нашимъ масштабамъ, бюджетом* 
какъ 2.100— 2.400 фр. (735— 900 руб.), не только одинокій чело- 
вѣкъ, но и семья можетъ въ Ш вейцаріи поддерживать съ достоин- 
ствомъ свое положеніе, не опасаясь „позорной нищеты", этой обыч
ной гостьи въ семъяхъ многострадальнаго русскаго учителя.

Матеріальноѳ положеніе швейцарскаго народнаго учителя зани
маете весьма видное місто въ школьной политик* кантональныхъ 
правительствъ. Чтобы привлечь къ учительской профёссіи талант
ливый и интеллигентным силы, чтобы избавить наличньій учитель- 
скій составь отъ тягостныхъ заботъ о насущномъ хліб*, поползно- 
веній совміщать нѣсколъко должностей н, наконецъ, отъ бѣгства изъ 
школы къ боліе прибыльнымъ профессіямъ, кантоны не щадятъ 
никакихъ средствъ, а въ послідніе годы къ нимъ на помощь пришло 
и Союзное правительство.

Субсидія въ 2.084.167,80 фр., ассигнованная Союзомъ въ 1904 г. 
на начальное (примаряое) образованіе, была раснредѣлѳна всіми 
кантонами въ итог* на слѣдующія нужды: Ц

Сумм. расх.
Статьи расходов* въ тысяч. °//0

франковъ.
1. На постройки новыхъ зданій, палестръ и пр................ 768 36,8
2. На улучшеніе жалованья учителей, на пенсій и поеобія 866 41,5
3. На общія учебныя пособія и школьную мебель . . . 19 1,0
4. На индивидуальный учебныя пособія и школьные ма

теріали ...................................................................................... 40 2,0
5. На одежду и пропитаніе бѣдныхъ учащихся . . . . 69 3,3
6. На обученіе умственно отсталыхъ д ѣ т е й .................... 44 2,1
7. На учительскія семинаріи, и на образовательные курсы

для учителей...................................................................... .... 77 3,7
8. На раввитіе обязательных* курсовъ для взрослыхъ и

полувэрослыхъ.......................................................................... 12 0,6
9. На различный другія н у ж д ы ............................................. 189 9,0

Итого 2.084 100

!) Субсидія отпускается согласно союзному закону отъ 25 іюня 1903 г. 
См. главу „Союзъ и кантоны*'.



Изъ данной таблицы видно, что болѣе трети субсидій ассигно
вано на постройку и оборудованіе школьныхъ зданій, гимнастиче- 
скихъ залъ, площадокъ для физич. упражненій и т. п. Самая зна
чительная часть субсидій издержана н а  у л у ч ш е н іе  м а т е р іа л ь н а го  
полоэісенгя у ч и т е л е й ,  особенно на усиленіе фондовъ учительскихъ, 
пенсіонныхъ, вдовьихъ и сиротскихъ кассъ. Ассигнованіе по этой 
статьѣ предполагалось еще увеличить на 1905 г. и довести его до
1 .100.000 франковъ въ годъ. На цѣли благотворенія, т. ѳ. на одежду 
и пропитаніе бѣдныхъ учениковъ и на обученіе умственно отста- 
лыхъ ассигновано въ общемъ свыше 100.000 фр.

Использовавъ субсидій, цѣлый рядъ кантоновъ измѣнилъ къ луч
шему штатное содержите народныхъ учителей. Такъ, кантонъ Ба- 
зелыптадтъ установилъ съ 1904 г. слѣдующіе размѣры жалованья.

Учителямъ примарныхъ школъ за недѣльный часъ по 100-—130 фр. 
въ годъ; учительницамъ по 80— 110 фр. (а въ исключительныхъ 
случаяхъ наравнѣ съ учителями); учителямъ секундарныхъ школъ по 
120— 160 фр., учительницамъ секундарныхъ школъ по 100— 130 фр. 
(а въ исключительныхъ случаяхъ наравнѣ съ учителями). Такимъ 
образомъ, имѣя полное число уроковъ, именно 30 часовъ въ яедѣлю, 

л примарный учитель получаетъ отъ 3.000 до 3.900 фр. ежегодно 
^учительница ;2.400—3.300 фр.), а секундарный учитель 3.600— 
01М О О  фр. (учительница 3.000— 3.900 фр.).

Въ ваадтскомъ кантонѣ съ 1904г. установлены слѣдующія нормы 
. гі жіадер анья.

нмФо^-ч^ ель (гё^епі) получаетъ н е  м ен ѣ е. . 1.600 фр. въ годъ;
допущенный къ преподаванію учитель . 1.200 „ „ „
учитМЙница (гё§‘еп1е).................................  1.000 „ „ „

0Ѵ .РЕОЫі .допун^нная къ преподаванш уч-ца . . 700 „ „ „
8сазруководительница (та ііх е ззе ) дѣтскаго
бді эоагад&ц . . . . . . .  . . . 600 „ „ „

0,1 Это— (м и н й М а Л ь и о е  жалованье; болѣё богатыя общины платять-ЛМ ЭІѵ.
щроже. (0|е р х ъ  основного оклада, ваадтскіе учителя'долучають изъ 
ё $ з н ы  оба$ательдьщ прибавки за выслугу лѣтъ:

** -за -3  года службы ПО 100 фр. ежегодно

7,8
ыоцужѳынт.

^  п 6 » »» Г) 200 п

нпгхіАоофза ш ” п 300 п
'0,0 £1 12. . »>. 400. V .
0,0 68 г „• 15- •„• • • „ 500 ' V ’• " ІУ '
ТюГ~ 480 А «ЭДОТІІ 600 )? п

л  оОоУчищелшпщы^даяучрздіЪоіоѲРДбавки въ дредѣлахъ отъ 60 до
350 фр.

*д



Весьма оригинально составлены учительскіе оклады въ женев
ском! кантоні. Оказывается, что низшіе оклады положены здісь въ 
такихъ крупных! центрахъ, какъ Женева и Каружъ (1.650 фр. учи
телям! и 1.330 фр. учительницамъ, 1.300 фр. учительскимъ помощ
никам! и 900 фр.—ломощницамъ); нісколько выше платятъ въ 
містностяхъ второй категорій— Ланей, Бернье и др. (1.850 и 1.500 
учителямъ и помощникам!, 1.430 и 1.200 учительницамъ и помощ- 
ницамъ); наконецъ, въ такихъ деревушкахъ, какъ Аньеръ, Сораль 
и др., платятъ высшіе оклады (2.050 и 1.630 мужчинамъ, 1.700 и 
1.400 жещцинамъ). Принципъ— безусловно справедливый. Въ ука
занный цыфры содержанія не входятъ прибавки.

Ц ілямъ обезпеченія учителей наслучай  и н в а л и д н о с т и  и  ст а 
р о с т и  служатъ особые фонды, кассы страхованія, а также канто- 
нальяыя пенсіонныя кассы, капиталы которыхъ составляются изъ 
обязательныхъ вычетовъ изъ учительскаго жалованья и изъ прави
тельственных! ассигнован™.

Въ цюрихскихъ школахъ установлены слідующія пенсіонныя 
правила: при выході въ отставку по случаю инвалидности или 
преклонныхъ л ітъ  учитель, прослужившій не меніе 30 л ітъ , по- 
лучаетъ въ пенсію не м еніе половины того содержанія, какое онъ 
получалъ въ годъ отставки. Въ г. Цю рихі максимумъ пенсіоннаго 
оклада для народныхъ учителей установлень въ 2.500 фр. въ годъ. 
Для учительскаго персонала народныхъ школъ установлены вдовьи 
и сиротскія кассы; каждый учитель уплачиваѳтъ въ виді ежегодной 
премій по 40 фр., а казна— 24 фр. на одно лицо. По смерти учи
теля вдова получаетъ ежегодную ренту въ 400 фр.

Прежде, ч ім ъ закончить эту статью, яхотілъ-бы  коснуться одного 
дѳликатнаго вопроса, а именно вліянія народнаго образованія на 
народную нравственность. Преступленія противъ собственности и 
противъ личности составляют! въ Швейцаріи рідкое явлѳніѳ. Въ 
этой горной страні вы можете спокойно совершать пішеходныя 
экскурсіи въ любомъ направленій и въ любой часъ, не рискуя на
рваться на нежелательный для вашей жизни и для вашего кармана 
встрічн. Не только бандитовъ, но и нищихъ вы нигді не встрі- 
тите. Забредши ночью въ глухую горную деревушку, направляйтесь 
сміло въ сельскій трактиръ, *нѳ опасаясь попасть въ берлогу бан
дита; вы тамъ отдохнете въ чистой постели, насытитесь здоровой 
н свіжей пищей, а утромъ, прощаясь съ привітливыми хозяевами, 
вы будете смущены скромностью платы за ночлегъ и іду. Путе
шествуя въ теч ете  многихъ неділь по Швейцаріи, я  ни разу не 
былъ обманутъ, ни разу не получилъ невіжливаго или насмішли- 
ваго отвіта; наконецъ, никто не попросилъ у меня „на чаекъ". Во



все время моего путешествія по милой горной странѣ я былъ избав
лен* отъ гнетущаго безиокойства за цѣлость моих* вещей. Я вни
мательно слѣдилъ за отдѣломъ хроники въ мѣстныхъ газетах*, но 
за три мѣсяца я нашел* лишь одинъ уголовный случай: почтовый 
чиновник* присвоил* себѣ марки на небольшую сумму. Газеты какъ 
будто обрадовались столь рѣдкому инциденту и почти двѣ недѣли 
занимали публику комментаріями. Несчастный въ концѣ концовъ 
покончил* самоубійствомъ. Я  склонен* думать, что между со- 
стояніемъ швейцарскаго народнаго образованія и нравственностью 
населенія Швейцаріи имѣется несомнѣнная причинная связь.

Будучи глубоко проникнут* убѣжденіемъ, что и с т и н н о е  освободи
т ель н о е  двио/сеніе возможно только, какъ слѣдствіе прогресса умствен
на™ просвіщенія націй, я закончу свою статью золотыми словами 
Томаса Ш ерра, педагога 30-ыхъ годов* XIX вѣка:

„Н а р о д н о е  п р о с в ѣ щ е т е  есть н а р о д н о е  освобож дение*.

А. Го тл и б ъ .



Очеркъ возникновенія и разви тія  уч и тел ьск и хъ  к у р -  
еовъ  и еъ ѣ зд о в ъ  въ  Роееіи .

I.
Курсы въ прошломъ. /

Правила о временныхъ педагогическихъ курсахъ для учащихъ 
въ нар. училищахъ были изданы въ 1875 г., т. е. въ то время, 
когда народное образованіе въ Россіи находилось еще въ зародышѣ. 
Сравнительно недавно вызванныя къ жизни земства энергично и 
любовно принялись за діло просвѣщенія народа. Общество той 
эпохи, въ лицѣ лучшей своей части, сознавало, что основа народ
наго благосостоянія должна созидаться на его культурі, безъ кото
рой реформы не принесуть ожидаемыхъ плодовъ. И вотъ закипіла 
дружная работа на нивѣ народнаго образованія. Работа была тяже
лая, кропотливая; иногда приходилось передѣлывать все сначала. 
Трудиться при такихъ условіяхъ возможно только въ томъ случаѣ, 
если діятели одухотворены идеей, а не подгоняются распоряженіями 
и циркулярами.

Въ виді наслѣдства отъ дореформенной русской школы остались 
только дьячки, отставные солдаты, да азбуки-кириллицы.

Новая школа не имѣла ничего: ни учителей, ни учебниковъ, ни 
методики начальнаго обученія. И вотъ Паулъсонъ, Евтушевскій, ба- 
ронъ Корфъ и др. изучаютъ постановку школьнаго д іла  въ западной 
Европѣ и переносять въ нашу юную школу заграничный методъ: 
пишутъ руководства для учителей, учебники для дітей.

Нужны были учащіе,—явились и они. Но, за небольшими исклю- 
ченіями, что это были за педагоги: бывшіе учителя школъ грамоты, 
волостные писаря, выкинутые за бортъ воспитанники духовныхъ 
училищъ и сѳминарій, вдовы духовенства и т. п.

Вдрочемъ, какъ рѣдкоѳ явлѳніе, среди иѳдагогическаго персонала 
встрѣчались и истинно культурные работники.



Жажда свободной творческой работы, духъ живъ, горячее жѳ- 
ланіе помочь меньшой братіи заставили ихъ пренебречь своей 
карьерой и уйти въ деревенскую глушь, промінять тепленькое м і 
стечко на грошовую должность сельскаго учителя. Идейные труже
ники, борцы за право народа,— они не хотѣли считаться съ требо- 
ваніями бюрократій. Они воспитывали, развивали дѣтей, а нужно 
было только немного обучить ихъ чтенію, письму да счету. Но на 
первыхъ же порахъ своей діятельности имъ пришлось убѣдиться 
въ томъ, что взглядъ ихъ на образованіе народа противотюложенъ 
взглядамъ подлежащихъ сферъ. Негласный (а иногда и гласный) 
полицейскій надзоръ въ мірѣ низшихъ чиновъ администрацін отра- 
вилъ имъ сущѳствованіѳ въ деревенскихъ школахъ и заставили 
послѣ непродолжительнаго времени бѣжать оттуда.

Остальная масса учителей смотрѣла на свою дѣятельность съ 
практической точки зрін ія: учительская служба доставляла имъ, 
хотя и скудный, но зато вірный кусокъ хлѣба и крошечный свой 
уголочекъ въ школі. При полуголодном ъ, часто безпріютномъ су
щ ествовали многихъ изъ ннхъ, и это уже принималось ими за благо. 
Какой-нибудь сёминаристъ, исключенный за тупоуміе или „худо
жество", ищетъ-ищетъ себѣ должность волостного писаря, урядника, 
письмоводителя въ становой квартирі, топчется въ присутствен- 
ныхъ містахъ, выпрашивая містечко писца входящихъ и исходя-. 
щихъ, измучается, біднякъ, натерпится голода и холода, б ігая  изъ 
села въ село, изъ города въ городъ, наконецъ, махнетъ на все рут 
кой и скажетъ: „пойду-ка въ сѳльскіе учителя",— и идетъ. Такъ 
разорившійся мужикъ, неспособный уже подняться на ноги, идетъ 
въ пастухи. Исправляя учитѳльскія обязанности, такой эксъ-семи- 
наристъ находился въ убіжденіи, что, не добившись должности 
письмоводителя, станового пристава, онъ загубили свою карьеру. 
Учитель, по его мнінію—пастухъ въ области интеллигентнаго труда, 
и не вслідствіѳ того, что долучаетъ гроши, а главное потому, что 
трудъ-то его ужъ слишкомъ примитивенъ: уміеш ь самъ бойко чи
тать и писать, прошелъ, 3— 4 класса духовнаго училища—ну, и 
учитель. Кто жъ, въ самомъ д іл і ,  не въ состояніи обучить ребенка, 
грамоті?

Вотъ какимъ взглядомъ руководилась масса учителей при всту- 
пленіи. своемъ въ должность.

Однако, дійствительность не оправдала ихъ воззріній.
25 мая 1874 г. вышло положеніе о начальныхъ народныхъ учи

лищахъ, въ 3-й ст. .котораго было указано, что предметами учебнаго 
курса начальныхъ народныхъ училнщъ служатъ:

1) Законъ Божій (краткій катехизисъ и священная исторія):.



2) чтеніе по книгами гражданской и церковной печати; 3) письмо; ,
4) первый четыре дійствія ариѳметики и 5) церковное пѣніе тамъ, 
гдѣ преподаваніе его будетъ возможно. Какъ видимъ, положеніе о . 
народныхъ училищахъ предоставляло учителю нѣкоторую самодѣя-. 
тельность въ нреподаваніи (спѣшу оговориться, что упомянутые мной т 
энтузіасты-учителя не хотіли и не могли удовлетвориться програм
мой первоначальна® обученія). Отъ степени культурности учителя 
зависѣдо опредѣленіе, какъ понимать выраженіе „чтеніе по книгами. 
гражданской и церковной печати". Учитель могъ задаваться при 
этомъ слѣдующими цѣлями: или, исходя изъ того положёнія, чт<® 
чтеніе само по себі есть только средство, благодаря которому че-[ 
ловѣкъ обогащается полезными знаніями и развивается его интел
лектуальный міръ, довести учениковъ до такого именно чтенія; или 
же, опредѣляя чтеніе, какъ механически! нроцессъ, остановиться на 
немъ, какъ на альф і и омегѣ школьной премудрости.

Безъ дреувеличенія можно сказать, что въ массѣ учителей было 
очень много сторонников! второго положенія: во-первыхъ, оно со
гласовалось съ ихъ убѣжденіемъ, что учитель— „интеллигентный 
пастухъ"; во-вторыхъ, съ спокойной совістью позволяло ѣстъ зара
ботанный кусокъ хліба.

Въ новомъ фазисѣ, въ который вступило народное . образованіе, 
такіе учителя подмѣтили только внѣшнюю сторону, не принявъ во 
вниманіе цѣли и направленій реформированной школы. Вся реформа 
учебнаго д іл а  свелась, по ихъ мнѣнію, къ замѣнѣ столовъ партами, 
старинныхъ азбукъ— букварями и „Паульсонами". да къ переимено- 
ванію „Мишекъ"— „Петровыми", „Егорокъ"— „Ивановыми" и т. д.

Но и при такомъ поверхностном! взглядѣ на вещ и. учащимъ 
скоро пришлось убѣдиться, что они, даже какъ ремесленники въ 
нреподаваніи, стоять ниже критики.

Простое обученіе азбукѣ, водворѳніе, классной дисциплины, что 
казалось легкими при десяткѣ учащихся, при 50—60 дѣтяхъ по-_л 
требовало отъ учащихъ терпѣнія, сноровки, умѣнія, т. е. такихъ 
качествъ, которыми они не обладали.

По окончаніи занятій въ школі, вмѣсто отдыха или охоты съ 
ружьемъ, какъ мечтали они въ началѣ педагогической дѣятельности, 
приходилось рыться въ книгахъ, что,бы освіжить свои маленькія 
знанія и пріобрісти недостающія; за отсутствіемъ методики,— о ко
торыхъ они, если и слышали, то смутно,—нужно было изобрітать 
свои методы преподаванія того или другого предмета, той или иной 
частности его.

Опытъ убідилъ ихъ, что ходить на урокъ, не, зная, что и какъ 
ділать, съ чего начать,— нераціонально: ученики плохо понимали



и этимъ доводили учителей до несказаянаго раздражеяія; излюблен
ным средства— „на колѣни", „безъ обѣда"—оказались недѣйстви- 
тельными. Хотя бы въ интересахъ собственнаго спокойствія, прихо
дилось готовиться къ урокамъ.

Такимъ образомъ, само дѣло указывало учащимъ на то, что нрофессія 
ихъ далека отъ профессіи интеллигентнаго пастуха. Предъихъ изумлен-' 
нымъ взоромъ, словно изъ тумана, вырисовывалось отвѣтственное служе- 
ніе учителя дѣлу просвѣщенія темнаго народа. Путь оказывался тер
нист*, трудъ безъ ид ей, а закусокъ хлѣба—утомителен* скучен* небла
годарен* Кромѣ того, члены училшцныхъ совѣтовъ, земскихъ управ* 
по крайней мѣрѣ, болѣе либеральные изъ нихъ, объѣзжая школы, на
поминали учителямъ, что задачи новой школы не т і, какія ставила 
себѣ старая „учеба". Волей-неволей нужно было принимать эти 
замѣчанія къ свѣдѣнію и, по мѣрѣ силъ и умѣнья, исполнять ихъ.

Все это, въ совокупности взятое, въ скоромъ времени измѣнило 
взглядъ учащихъ на свою профѳссію и поочистило ихъ корпорацію. 
Одни изъ нихъ, не находя въ себѣ достаточно ни призванья, ни 
силъ, принуждены были оставить арену учительской дѣятельности;, 
другіе, вступившіе’ на педагогическое поприще такъ же, какъ и 
прочіе, изъ-за куска хлѣба, наоборот* сильно заинтересовались дѣ- 
ломъ и захотѣли послужить ему.

Съ теченіемъ времени, когда наносный элементъ отхлынулъ изъ 
учительской среды, когда назначеніе народныхъ учителей обрисо
валось вполнѣ ясными штрихами, контингент* учащихъ сталъ по
полняться людьми, сочувствующими задачамъ новой школы.

Но и тогда, видя предъ собой цѣль, они шли къ ней робкими 
шагами, часто путаясь и сбиваясь съ дороги. Имъ не доставало са
мой элементарной педагогической опытности, приходилось искать то, 
что на Западѣ было выработано уже давно.

Хотя около этого времени мало-по-маду стали открываться учи
тельскія семинаріи и школы, но число какъ ихъ, такъ и окончив- 
шихъ въ нихъ курсъ молодыхъ людей, было еще такъ ограниченно, 
что не только въ то время, но и въ ближайшемъ будущемъ серьезно 
разсчитывать на нихъ было нельзя. Оставался способъ подготовленія 
учителей на курсахъ.

Въ отвѣтъ на желаніе общества, заинтересованнаго правильной 
постановкой учебнаго дѣла въ народной школѣ, а также и самихъ 
учащихъ, 5 ноября 1875 г. М. Н. Пр. были изданы „Правила о 
времснныхъ педагогическихъ курсахъ для учителей и учительницъ 
начальныхъ народныхъ школъ “.

Йзъ разсмотрѣнія правилъ о педагогическихъ курсахъ 1875 г. 
видно, что „курсы имѣютъ цѣлыо ознакомленіѳ мало подготовленныхъ



учителей и учительницъ начальныхъ народных-ъ училищъ съ луч
шими способами обученія, а также обновленіе и пополненіе ихъ 
свѣдѣній въ преподаваемых* ими предметах* и вообще усовершен- 
ствованіе ихъ въ дѣлѣ начальнаго обученія". Такимъ образомъ, въ 
то время курсы предполагались, собственно говоря, не для всѣхъ 
учащих*, а только для мало подготовленных* какъ въ смыслѣ об
щаго образованія, такъ въ частности и въ педагогическом* дѣлѣ. 
Но, какъ мы сказали, вполнѣ удовлетворительные учителя состав
ляли ничтожный процент* изъ общей массы педагогическаго пер
сонала. Слідовательно, не принимая ихъ въ расчет*, можно сказать, 
что курсы были полезны для громаднаго большинства учащих* въ 
народныхъ училищахъ.

Дѣйствитѳльно, на курсахъ учителя и учительницы получали 
свѣдѣнія по тѣмъ предметам*, изучаемым* въ начальныхъ школахъ, 
по которымъ знанія ихъ оказывались слабыми. Убожество обща™ 
образованія учащих* было такъ разительно, что учебная админи- 
страція сомнѣвалась въ способности ихъ излагать свои мысли логи
чески, а можетъ быть, и орѳографически правильно. Такъ, 18-ю ст. 
Правилъ рекомендуется производить учащим* нѣчто въ родѣ пись
менна™ экзамена, т. е. съѣхавшіеся учителя и учительницы должны 
были изложить письменно въ самом* поміщеній курсовъ: состояніе 
школы, гді они преподают*, употребляемые ими способы препода- 
ванія, свідінія о своемъ воспитаніи, о времени поступленія въ долж- 
ность и о получаемом* содержаніи. И а основаній означенных* пись
менных* работъ руководители замічали, въ чем* именно слабы 
учащіе, и составляли подробный программы курсовых* занятій. Для 
пбйолнеяія педагогическаго образованія слушателей, руководители 
должны были ознакомить ихъ съ книгами, журнальными статьями 
по народному образованію и съ отрывками боліе серъезнаго педа
гогическаго характера, указав* при этомъ на такія сочиненія, ко
торыя могутъ служить для чтенія и дальній шаго научнаго самообра- 
зованія учащих*. Уроки въ образцовой школі п подробный разбор* 
ихъ служили для практическаго знакомства слушателей съ методами 
преподавашя предметовъ, изучаемых* въ начальной школі. Не 
забыта была и внішняя сторона организаціи школьнаго діла: уча
щіе получали свідін ія относительно устройства, порядка и распре- 
дѣлёнія занятій, классной дисциплины, веденія школьных* книгъ 
и пр. И это было нужно, чтобы школа хотя съ показной стороны 
была похожа на школу, учитель—на- учителя.

Тім* не меніе, и такая элементарная’ программа курсовъ могла 
оказаться не по силам* слушателей. Правилами это предусматри
вается и, хотя и ділается оговорка, что въ особых* экзаменах*, по



окончаніи курсовъ, для провѣрки пріобрітрнныхъ учителями и учи
тельницами знаній, нѣтъ надобности, однако, слушателямъ вмѣняется 
въ обязанность подавать письменные отчеты о занятіяхъ на курсахъ., 
На основаній этихъ отчетовъ педагогическая коммиссія, состоящая; 
изъ главнаго наблюдателя и руководителей, обозначала степень спо- 
собности каждаго учащаго къ веденію начальнаго обученія и намічала 
тіхъ  лицъ, для которыхъ полезно было бы повторить курсы и на. 
слѣдующій годъ. По окончаніи занятій слушателямъ выдавались 
свидетельства съ аттестаціями о занятіяхъ ихъ на курсахъ, на 
основаній которыхъ они имѣли право исправлять обязанности учи
теля или учительницы народной школы.

Все это было бы хорошо, если бы дѣлу не вредила излишняя, 
регламентація курсовъ. Начнемъ хотя бы съ того, что для. такого 
простого учрежденія, какъ курсы, гд і люди хотятъ поучиться въ 
теченіе 6 неділь, понадобилось цілыхъ 33 параграфа правилъ; уже 
одно это говорить само за себя. Чего бы, кажется, проще, какъ про-, 
возгласить изъ подлежащих! сферъ: „вы желаете учиться; заявите 
вашему ближайшему начальству, соберитесь,, гд і хотите, и учитесь."

Н ітъ, оказывается, это только въ сказк і такъ д ілается „по 
щучьему веліныо".. Объ открытіи курсовъ нужно предварительно 
заявить инспектору народныхъ училищъ, инснекторъ—директору* 
директор!—попечителю округа, попечитель округа сносится съ гу-; 
бѳрнаторомъ. Допустим!, послі этого курсы начали функціонировать. 
Тогда на сцену выступаютъ статьи, регулирующія внутренній рас
порядок! жизни курсистовъ; такъ, 17 ст. гласить; „Открытіе и 
закрытіе курсовъ сопровождается молебствіемъ и приличнымъ на
зидательным! словомъ со стороны священника, иміющаго цілью возбу
дить въ учителяхъ и учительницах! нравственное чувство (курсивъ 
нашъ) и сознаніе въ необходимости добросовістнаго исполнѳнія своего 
долга какъ на курсахъ, такъ и впослідствіи". Замітьте—возбудить 
„нравственное чувство", а не „чувство нравственной отвітствѳнно- 
сти"; я полагаю—-эти выраженія далеко неравносильны. По смыслу 
ста,тьи 1-й полож. о нач. нар. уч. 25 мая 1874 г., начальныя на
родныя училища иміютъ цілыо утверждать въ народі религіозныя 
и нравственныя понятія. Оказывается, что эта. почетная обязанность 
была возложена на лицъ, у которыхъ у самихъ нравственное чув
ство находится въ зародыші и только на курсахъ въ теченіѳ 4^-;6 
неділь пробуждается отъ „приличнаго " слова священника.

Н ітъ словъ, у учащихъ могло отсутствовать чувство нравствен
ной отвітственности предъ собою въ служѳнін своемъ народу, т. е. 
масса ихъ смотріла на свон обязанности глазами ремесленника, 
предлагающего продуктъ своего ремесла (а не творчества) заизвістное



' вознагражденіе (пройдена программами квиты). Но отъ такого взгляда 
на свой обязанности5 до‘ отсутствія нравственности—очень далеко. 
Вотъ чувство нравственной ответственности прёдъ своею совѣстыо и 
нужно‘было развигь' у учащихъ, да не однимъ только прйличнымъ 
словомъ священника, а совокупностью средствъ, пригодныхъ для 
этой цѣлй, и ужъ, конечно, не въ теченіе 6-ти курсовыхъ недѣлъ.

Ч тё}же касается выражеиія „добросовѣстноё исполненіе 'своихъ 
обязанностей на курсахъ", то оно прямо наивно. Съ такими увѣ- 
щаніями обращаются обыкновенно къ дѣтямъ предъ началомъ заня
тій. Неужели учителямъ, жаждавшимъ пополнить свое образованіе, 
нужно было такое внунтенїе? Конечно, дѣло, какъ и всегда бываетъ, 
не въ словахъ. Они могли быть выслушаны и нѣтъ, исполнены и 
позабыты, но правила съ такой педантичностью регламентируютъ 
жизнь курсистовъ, что дальше идти некуда.

Далѣе, нѣкоторыя изъ статей правилъ по своей мелочности могутъ 
показаться прямо курьезными. Такъ, напр., въ 20 ст. • говорится, что 
нужно заниматься не менѣе 6 часовъ въ день, по утрамъ и вѳче- 
рамъ: по утрамъ—со школьниками, по вѳчерамъ^теоретическія-за
нятія. Ст. 2 1 указываетъ даже помѣщеніе, гдѣ должны сидѣть кур
систы, а именно: вечеромъ—въ семинаріи, утромъ—въ образцовой 
шкблѣ. Дбпустимъ, что образцовая школа находится въ нижнемъ 
этажѣ сёмПнарій; іогда, слѣдуя буквально правилами, утромъ нужно 
быть въ нижнемъ этажѣ, вечеромъ—въ верхнемъ.

И кто всего хуже, главные наблюдатели курсовъ ни на іоту 
не отступали отъ исполненія этихъ мелочей, а дѣлали ихъ, если 
можно такъ выразиться, еще болѣе пикантными для развлеченія 
скучающихъ по роднымъ уголкамъ учителей и учительницъ. Разсказы- 
вали, наиримѣръ, такіе эпизоды изъ жизни курсистовъ.

Измученные іюльской жарой учителя и учительницы просили 
главнаго наблюдателя отмѣнитъ шестой урокъ, мотивируя свою 
просьбу тѣмъ, что въ такой зной шести часовъ умственной работы 
слишкомъ много. Наблюдатель на основаній 20 ст. правилъ не 
разрѣшилъ. Учащіе, скрѣпя сердце, садятся за парты. Входить 
руководитель и начинаетъ урокъ. Онъ говорить вяло, безпрестаино 
отпивая изъ стакана воду. Раскисшіе отъ жары курсисты слушаютъ 
сонно, хлоііая глазами и ничего ровно не понимая.

Прошло три четверти часа.
— Не довольно Ли на сегодня, господа?—говорить руководитель, 

замѣтивъ общее нёвниманіе.
Наблюдатель Озабоченно взглянули на часы, а потомъ удивлен

но на руководителя: вѣдь подумать только,—на цѣлыхъ пятнадцать 
минуть раньше!



— ПросЕмъ продолжать!—уже весело раздаются голоса курсистовъ.
Руководитель удивленъ; но ділать нечего. Нехотя вынимаетъ

онъ спрятанную было въ карманъ тетрадку, смотритъ въ нее и 
начинаетъ едва внятно говорить. Отъ жары и у него, вѣроятно, въ 
голові что-то вроді разжиженія мозговъ. Онъ говорить, не давая 
себі яснаго отчета—на тему, или н ітъ—лишь бы не молчать. Кур
систы, убаюканные его монотонной, тягучей річью, закрываютъ 
глаза. Наконецъ, бьетъ звонокъ. Руководитель быстро поднимается 
съ міста.

— Господа* радостно обращается онъ къ слушателями,—лекція моя 
не совсімъ закончена, но я въ слідующій разъ...

— Нросимъ продолжать!—прерываетъ его гулъ голосовъ.
— Но я,' господа...—въ смущеніи говорить онъ.
— Убідительно нросимъ.
Руководитель въ отчаяніи вытаскиваетъ тетрадку и съ постной 

физіономіей приступаетъ къ продолженію урока.
Наблюдатель ерзаетъ на стулі; віроятно, ему вспоминается 20 

ст. Въ ней сказано „не м еніе“ 6 часовъ, слідователъно, болѣѳ 
то можно... А насколько именно боліе? Почему максимума занятій 
нітъ, и отъ кого зависитъ устайовить его? Да и н ітъ  укаванія, 
иміютъ ли право курсисты такъ демонстративно требовать продол- 
женія урока. Вотъ что, нужно думать, проносилось въ его бюрокра
тической голові. Можетъ быть, въ это время онъ искренне сожа- 
лѣлъ о неполноті, правилъ и желали бы эти 33 параграфа допол
нить еще 33-мя.

Наконецъ, черезъ полчаса взаимной пытки урокъ окончился къ 
удовольствію и курсистовъ, и руководителя, и наблюдателя.

Вотъ другой случай изъ недавняго прошлаго, показывающій при* 
міръ исполнительности главнаго наблюдателя.

В ъ . ежедневномъ росписаніи курсовыхъ занятій, которое вт.івѣ- 
шивается на стіну въ поміщеній семинаріи, практическія занятія со 
школьниками были названы уроками,, а теоретически—лекціями. Такъ 
бываетъ и на самомъ д іл і, потому что руководители держатся си
стемы преподаванія въ формі лекцій. Это знаетъ и наблюдатель, такъ 
какъ онъ всегда присутствуетъ на лекціяхъ въ качестві „недремлю- 
зцаго ока“. И что же? Наблюдатель—цензори, усмотрівъ въ слові 
„лекція" нарушеніе 24 ст. правилъ (въ этой статьі говорится:, 
„теоретическія занятія не должны быть ведены въ виді чтенія лекцій, 
річей и т. п., а должны происходить въ виді бесідъ руководителей 
со слушателями..."), велілъ зачеркнуть его и написать „урокъ".

Заканчивая эту главу, мы должны повторить, что курсы, не
смотря на педантичность правилъ 1875 г., принесли извістнун>



пользу: они дали контингента піонеровъ-учителей, которымъ пришлось 
вынести на своихъ плечахъ всю тяжесть вновь организованна™ 
начальна™ народнаго образованія въ Россіи.

II.

Курсы въ настоящемъ.

Временные курсы по правиламъ 1875 г., не взирая на ихъ 
относительную пользу, не пріобрѣли популярности, а потому фак
тически существовали недолго. Съ одной дтороны, несочувственное 
отношеніе къ нимъ земствъ, вслѣдствіе тенденціозно-бюрократиче- 
ской окраски ихъ, съ другой, запоздалость ихъ появленія убиЛи 
ихъ послѣ двухъ-трехъ лѣтъ существованія, не давъ имъ вылиться 
въ ярко-опредѣленную форму.

Земства, за счетъ которыхъ содержались курсы, не могли сим
патизировать имъ уже по одному тому, что по правиламъ о курсахъ 
дѣло организадіи ихъ и надзора всецѣло принадлежало учебной 
администраціи; земства же оставались въ тѣни. Они могли только 
„заявлять" уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ о своемъ желаніи устро
ить педагогическіе курсы, съ принятіемъ на себя потребныхъ расхо- 
довъ“,—и миссія ихъ этимъ и исчерпывалась. Даже назначение учите
лей на курсы зависѣло отъ выбора инспектора народныхъ училищъ. 
Земскимъ учрежденіямъ было оставлено право приглашать къ слу
шанию курсовъ кандндатовъ на учительскія должности, да и то съ 
„согласія инспектора народныхъ училищъ", что въ переводѣ съ 
оффиціальнаго языка администраціи на обыкновенный означало— 
ровно никакого права. Вообще Правила 1875 г., составленный съ 
присущимъ бюрократій „недовѣріемъ" н къ земцамъ, и къ учителямъ, 
создали въ земствахъ индифферентное отношеніе къ курсамъ.

При этомъ нужно принять во вниманіе, что правила, по обыкно
венно всѣхъ „правилъ" и „положеній, сильно отстали отъ требованій 
жизни. Курсы были особенно нужны въ періодъ времени 1865— 
1875 г., когда земства никакъ не могли отыскать мало-мальски 
сносныхъ учителей.

„Потребность въ образованіи эксплоатируютъ разныя темныя 
личности,—говорилось въ то время на одномъ земскомъ собраніи,— 
которыя въ разныхъ мѣстахъ производятъ ученіе по обоюдному 
соглашенію съ крестьянами и приготовляють товаръ по мѣркѣ за
казчика, т. е. учатъ тому и такимъ способомъ, какъ забдагоразсу- 
дится крестьянамъ. Плоды образованія у такихъ наставниковъ самаго 
дурного качества, потому что непризнанные яедагоги-ремесленники



успіваютъ даже въ довольно короткій срокъ времени искалічить 
всі душевныя способности дітей"..

Между тімъ правила о порядкі открытія курсовъ и ихъ орга
низации появились тогда, когда земская школа начала становиться уже 
на вірную дорогу. Учащіе, прослуніавшіе курсы, ужене удовлетворяли 
требованіямъ земствъ. Начался спрос! на учителей и учительницъ 
съ боліе солидной общею и педагогическою подготовкой, и на него 
постепенно послідовало предложеніе въ лиці ОКОНЧИВШИХЪ курсъ 
учительскихъ семинарій, еиархіальныхъ женекихъ училищъ, женекихъ 
гимназій, духовныхъ семинарій. Цыфра учащихъ изъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній и учительскихъ семинарій къ 1880 г., только черезъ 
пять л ітъ  цослѣ изданія правилъ о курсахъ, становится довольно 

. внушительной.
Но чімъ 'ближе къ настоящему времени, тімъ трѳбованія, предъ- 

являемыя къ учащимъ въ народныхъ училищахъ, становились об- 
ширніё. Когда-то воспитанники, окончившіе курсъ духовныхъ се
минарій, считались идеальными учителями; теперь отъ нихъ тре- 
буютъ бблѣе основательна® знакомства съ практическими пріемами 
обученія.' Въ нікоторыхъ земствах! воспитанницам!, иміющимъ 
дипломъ женской гимназіи или єпархіальна® училища, приходится 
поработать не одинъ годъ подъ руководством! опытна® учителя, 
чтобы получить въ свое завідываніе школу. Курсъ учительскихъ 
семинарій въ 1903 году расширен!.

Это обстоятельство послужило причиной повсемістнаго въ Россіи 
возрожденія учительскихъ курсовъ въ 1896— 1898 г., которые 
существуютъ и по настоящее время.

Сообразно съ причинами, вновь вызвавшими курсы къ жизни, 
имілось въ виду и иное ихъ назначеніе,—давать учащимъ въ народныхъ 
училищахъ солидное педагогическое и по преимуществу общее 
образованіе. Слідовательно, правила 1875 г., опреділявшія курсы, 
какъ кратковременное- ’ учебное заведеніе, служащее, главнымъ 
образомъ, для ознакомленія учителей и учительницъ съ первоначаль
ными пріемами обученія въ сельской школі, нуждались въ корен
ном ъ йзміненіи.

На д іл і  все осталось по-старому Бюрократія вірна себі: не 
считаясь съ трѳбованіями жизни, она выдвинула т і  лее правила 
1875 г., не' измінивъ въ нихъ ни одной буквы. Что же получилось?

Чтобы отвітить на этотъ вопросъ, я позволю сѳбі нарисовать 
картинку съ натуры современныхъ курсовъ.

Съ нетерпініемъ ледутъ учащіе літнихъ курсовъ. Педагогическая 
деятельность въ глухихъ деревушкахъ лучше всякихъ внушеній со 
стороны показала имъ, какъ необходимо имъ солидное образованіе.



ІГорько сознавать учителю, что это онъ перезабыл* этого совсѣмъ 
не зналъ, объ этомъ не думалъ; а все требуется. Можно бы загля
нуть въ книгу, но откуда ее взять въ дерѳвнѣ? Сведетъ его случай 

*съ городскимъ жителемъ, часто нолучившимъ только первоначаль
ное образованіе, но читавшимъ кое-что, и учитель уже не знаетъ, 
о чемъ съ нимъ разговаривать. Тотъ такъ и сыплетъ именами: тутъ 
и разсказы X  Толстого, Горькаго, Андреева, и драма Ибсена, и 
философія Ничше и т. д.

Учитель, что называется, хлопаетъ глазами; онъ знакомь только 
•съ именами этихъ писателей или даже въ первый разъ въ жизни 
слышитъ ихъ. Ему нерѣдко молча приходится соглашаться съ не
возможными абсурдами, раздѣлять нелѣпыя теорій, краснѣя за свою

• отсталость. Какъ же .тяжело и обидно будетъ, когда впослѣдствіи 
жакимъ-нибудь образомъ попадутся ему произведенія этихъ писа
телей или критическія статьи о нихъ! Тяжело, что. онъ, обязанный 
своимъ званіемъ стоять на уровнѣ съ вѣкомъ, далеко отсталъ отъ

.движенія человѣческой мысли; обидно,—что самоучка-горожанинъ 
превратилъ философію .Ничше въ нѣчто невѣроятное, не имѣющее 
подъ собою даже здраваго смысла, а онъ, не возражая, соглашался 

•съ нимъ. Въ утѣшеніе остается только мысль, что лѣтомъ на кур
сахъ ему предоставлена будетъ полная возможность расширить свой 
умственный горизонт*

Наконецъ, и лѣто наступило. Съѣзжаются учащіе на курсы въ 
: город* Тамъ встрѣчаются съ бывшими товарищами по школѣ и 
взаимно удивляются происшедшей въ нихъ перемѣнѣ. На утро— 
молебень, приличное слово священника, рѣчи начальствующнхъ о вы- 
•сокомъ цризваніи учителя... Сразу пахнуло духомъ стараго учѳни- 
ческаго времени.

Потомъ читаются пресловутыя правила 1875 г.
„Педагогическіе курсы, представляя собою кратковременное учеб- 

іное заведеніе, имѣютъ въ лицѣ главнаго наблюдателя за курсами— 
начальника заведенія, въ лицѣ руководителей—наставниковъ, а въ

• лицѣ приглашенныхъ на курсы учителей и учительницъ—учащихся. 
На этомъ основаній опредѣляются взаимным отношенія лицъ, участву- 
ющихъ на курсахъ",—раздается внушительно голосъ наблюдателя.

— Однако! Дождались [^мысленно восклицаютъ учащіе:—все были 
учителями, а теперь стали учениками. Смотри-ка, сколько изъ насъ 
плѣшивыхъ—и все ученики. Пожалуй, на основаній послѣднихъ 
■словъ этого пункта насъ и наказывать можно, какъ учениковъ.

Чтеніе правилъ, съ подчеркиваніемъ голосомъ ударяющихъ по 
нервамъ мѣстъ, всегда производить на собравшихся учителей и: 
/учительницъ дѣйствіе „ушата холодной воды".
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Обыкновенно тотчасъ же послі чтенія раздаются сѣтованія-о» 
даромъ потерянном* времени, объ упущеніяхъ въ хозяйствѣ, у 
кого таковое есть, о непріятности прожить 3-4 недѣли подъ фе
рулой наблюдателя, вооруженна™ правилами, о возможности столкно- 
веній на этой почвѣ съ начальниками и могущих* произойти послѣд- 
ствіяхъ. Однимъ словомъ, составляется общее мнѣніе, что курсы въ 
такомъ видѣ представляют* изъ себя не болѣе, какъ имитацію настоя
щих* курсовъ.

Справедливость такого одредѣленія начинаетъ выясняться съ 
первыхъ же дней.

Какъ въ 1875 году, такъ и тридцать лѣтъ спустя, утром* начи
наются практическая занятія въ образцовой школѣ. Урок* ведет* 
или руководитель, или учитель-практикантъ. Только и слышишь 
приблизительно слѣдующее: „Сколько у меня здѣсь кубиковъ?—Семь. 
А здѣсь?—Пять—Давайте къ семьи прибавим* пять. Сколько къ семьи 
нужно доложить до десятка?—Три—Ступай, доложи ихъ! Сколько онъ 
взялъ изъпяти?—Три.—Сколько там* осталось?—Два.—Прибавим* къ 
десяти эти два,— сколько будетъ?—Двѣнадцать.— Сколько же будетъ 
семь да пять?—Двѣнадцать. Или: „Слушайте: о-о-о-са. Какой вы 
слышали первый звукъ?—О.—Слушайте второй: о-с-с—са. Какой же 
второй?—С.—Теперь третій:—ос-а-а-а. Какой же третій?—А.

И въ такомъ родѣ часа два.
Такіе уроки для громадна™ большинства учащих*, что назы

вается, въ зубах* застряли еще со школьной скамьи. Слушатели 
испытывают* такое чувство, какъ будто ихъ самих* обучают* азбукѣ. 
Среди курсистовъ встрѣчается немало учителей, пропустивших* 
черезъ свои руки сотни дѣтѳй. Для них* эти модуляцій, вроді 
„о-о-с-с-а-а“,—сильнѣйшее снотворное средство.

На урокахъ практических* занятій царит* полная непринужден
ность: старые учителя втихомолку повѣствуютъ другъ другу О'
своемъ житьѣ-бытьѣ, нѣкоторые пишуть ноты, другіе читают* книги, 
третьи просто-на-просто ничего не дѣлаютъ, четвертые слушают* съ 
единственной цѣлью подмѣтить какую-либо комическую сторону 
урока. И только десятка два лицъ съ ожесточеніемъ дѣлаютъ за
мітки въ своихъ записных* книжках*. По всему видно, что для 
нихъ уроки при такой декорацій въ диковинку. Это—лица съ до
машним* образованіемъ, изъ городскихъ училищъ, не окончившіе 
курса средних* учебныхъ заведеній и вообще малоопытные.

Наконецъ, бьетъ звонок*,—и практическія занятія оканчиваются.
Третій час* посвящается выясненію какъ положительных*, такъ 

и отрицательных* сторонъ урока, даннаго практикантом*. Руково
дитель приглашает* желающих* высказать свое мнініе объ урокѣ,.



но очень часто встрѣчаетъ молчаніе, по той простой причині, что 
объ урокі нечего сказать ни хорошаго, ни плохого, или же многіе 
не слыхали самаго урока. Тщетно руководитель обращается къ ста- 
рымъ учителямъ, прося ихъ, какъ боліе опытныхъ педагоговъ, дать 
свой отзывъ. Они также хранятъ благоговійное молчаніе и, віроятно, 
думаютъ объ адмиральскомъ часі. Разві для очистки совісти кто- 
нибудь изъ нихъ поднимется и скажетъ нісколько словъ. Иногда 
на сцену выступаютъ учителя, подмічавшіѳ комическую сторону 
преподаванія. Тогда, несмотри на усиліе руководителя придать раз
бору урока серьезный характеръ, веселое настроеніе не покидаетъ 
курсистовъ. Юмористы-учителя иронизируют! и [надъ практикан
том! и надъ самимъ руководителем!, если онъ давалъ урокъ. 
Руководители, кажется, бываютъ рады даже такому обороту діла, 
потому что это все-такн лучше, чімъ вполні индифферентное отно
шеніе къ уроку. Случается, особенно въ середині курсовъ, когда 
вполні обозначится ихъ неудовлетворительность, что разборъ уро
ковъ даетъ поводъ для личныхъ пикировокъ учащихъ.

Обвинять учащихъ въ легкомысленном! отношеніи къ занятіямъ 
на курсахъ такъ же неосновательно, какъ неосновательно обви
нять человіка, сидящаго въ одиночном! заключеніи за то, что онъ 
вздумаетъ ловить мухъ. Что же больше ділать? Попробуйте про
сидіть ежедневно два-три часа, слушая шарманку, которая играетъ 
знакомые вамъ мотивы, и черезъ четыре неділи, если только вы
держите,—вы будете похожи на полупомішаннаго.

Для большинства учителей эти уроки—та же шарманка. Подъ 
конецъ они дійствуютъ на нервы учащихъ такъ, что затыкай уши, 
да біги. Этимъ, можетъ быть, и объясняется, что иногда разборы 
уроковъ переходятъ въ ожесточенныя пререканія курсистовъ между 
собою. Надоіло людямъ до смерти слушать эту канитель, нервы 
развинчены,—ну, и давай придираться другъ къ другу. Даетъ учи
тель практикантъ урокъ, положим! но ариѳметикі. Начинается 
оцінка его преподаванія. Встаетъ одинъ изъ учителей и говорить 
практиканту:

— Діти ничего не поняли изъ урока. Вамъ нужно было научить 
ихъ сложенію въ умі двухзначных! чиселъ, а вы ничему не на
учили ихъ, лишь только испортили, такъ что послі васъ и научить- 
то ихъ трудно.

— Какъ такъ?—въ изумленіи спрашиваетъ огорошенный практи
кан т!

— Да такъ. Вы какъ учили ихъ складывать 47 да ‘25? Къ 40 
прибавить 20, будетъ 60; потомъ 7—|—5=12; 60+ 12= 72 . Вашъ 
способъ нѳвіренъ въ самой основі; нужно было складывать такъ:



4 7 + 2 0 = 6 7 ; 6 7 + 5 = 7 2 . И начинается словопреніѳ съ ссылкой на 
различныхъ составителей методики. Оба понимаютъ, что вопросъ не 
.стоить выѣденнаго яйца, и все-таки язвительно пикируются. Послѣ 
они искренно недоумѣваютъ: съ чего это они такъ разошлись? Такія 
сцены—не единичное явленіе.

Нарисованная картина практнческихъ занятій на курсахъ стра
дала бы неточностью, если къ ней не прибавить слѣдующаго: во- 
пѳрвыхъ, не вся масса учащихъ относится къ этимъ занятіямъ без
различно; наоборотъ, учащіе, не получившіе педагогическаго или 
общаго средняго образованія, охотно слушаютъ уроки болѣе опыт- 
ныхъ коллегъ и старательно запасаются методическими свѣдѣніями; 
во-вторыхъ, и остальные курсисты иногда увлекаются практиче
скими уроками. Правда, это бываетъ съ ними или въ томъ случаѣ, 
когда • тема урока считается въ методикѣ трудной и практиканти 
блестяще справляется со своей задачей, или же, и чаще всего, когда 
руководители сумѣютъ заинтересовать своихъ слушателей. Это по 
слѣднее обусловливается какъ недюжинными качествами самихъ ру
ководителей, такъ и умѣньѳмъ ихъ подмѣтить, чѣмъ интересуются 
слушатели. Очевидно, на подобное стеченіе обстоятельствъ, во всей 
ихъ полнотѣ, нельзя расчитывать ни на однихъ курсахъ. Частич
ный явленія, конечно, могутъ быть, но определять ими общее зна
ченій курсовъ нельзя.

Индифферентное отношеніе къ курсамъ можно объяснить какъ 
устарѣвшей программой ихъ, такъ и составомъ слушателей, боль
шинство которыхъ—лица съ спеціальнымъ педагогическимъ образо- 
ваніемъ. Сплошь и рядомъ въ числѣ курсистовъ встрѣчаются моло
дые учителя, годъ-два назадъ окончившіе курсъ учительскихъ се- 
минарій. Къ чему имъ, спрашивается, практическія занятія, когда 
все это они недавно изучали въ семинаріяхъ, и при томъ гораздо 
основательнѣё? Если же учащіе, кромѣ спеціально-педагогическаго 
образованія, обладаютъ долголѣтнимъ опытомъ въ пренодаваній (та
кихъ лицъ на курсахъ бываетъ очень много), то они еще менѣе 
пѳрвыхъ нуждаются въ нрактикѣ: они выработали свои медоды 
обученія, которые въ рукахъ ихъ являются совершенными оружіемъ.

Правда, методика школьныхъ предметовъ, какъ и все на свѣтѣ, 
развивается и совершенствуется какъ совокупностью лицъ, рабо- 
тающихъ по этому вопросу, такъ и въ зависимости отъ поступатель- 
наго движенія цивилизаціи вообще. Слѣдовательно, каждый педагоги 
долженъ черпать изъ этой сокровищницы, чтобы не терять безшюдно 
времени на то, что давно уже отыскано.

Однако противъ этого положенія можно выдвинуть нѣкоторые 
аргументы.



Во-первыхъ, за нослѣдніе годы ничего крупнаго въ области ме
тода предметовъ, преподаваемыхъ въ начальной школѣ, не произошло. 
Хотя ежедневно появляются учебнири для народной школы и соот- 
вѣтствующія имъ руководства для учителей, но при ближайшемъ 
знакомствѣ съ ними оказывается, что они составляютъ варіацій 
тѣхъ же—Шохоръ-Троцкаго, Гольденберга, Евтушевскаго, Тихоми- 
рова, Ельницкаго и пр. корифеевъ методологій. Чтобы ознакомить 
учащихъ съ новыми наиболѣе выдающимися сочиненіями по педа- 
гогикѣ вообще и методикѣ въ частности, достаточно разослать ихъ 
въ учитѳльскія библіотеки. Это будетъ и дешевле и сопряжено съ 
наименьшей затратой силъ и . времени для учащихъ въ народныхъ 
школахъ. Пусть каждый преподаватель по своей иниціативѣ выбе- 
ретъ, измѣнитъ или дополнить то, что кажется ему подходящимъ 
для его школы въ зависимости отъ многообразныхъ причинъ.

Во-вторыхъ, курсовые практическіе уроки, въ ущербъ интере- 
самъ дѣла, отличаются объективностью; индивидуальность учи
теля не играетъ здѣсь никакой роли, какъ и должно быть при 
формальномъ отношеніи къ дѣлу—учитель не знаетъ учениковъ, а 
они его. Между тѣмъ, преподаваніе въ низшей школѣ должно быть 
субъективнымъ. Вотъ почему въ рукахъ одного преподавателя 
извѣстный методъ даетъ хорошіє результаты, а у другого ничего не 
выходить. Учитель долженъ придать сухому методу жизненность; 
одухотворить его: индивидуализація метода—необходимое условіе его 
жизнедѣятельности. Поэтому опытные учителя предпочитаютъ, хотя 
бы съ большой затратой силъ, выработать свой пріемъ преподаванія, 
нежели брать готовый, но чужой. Безъ сомнѣнія, такой методъ, 
если онъ имѣлъ исходной точкой положенія педагогики, какъ ре
зультата творчества, можетъ конкурировать съ любымъ методомъ, 
хотя бы и совершеннѣйшимъ, рекомѳндуемымъ авторами методикъ.

Высказанный нами мысли относительно практическихъ занятій 
на курсахъ не носятъ, собственно говоря, характера новизны. Уже 
давно учащіе въ народныхъ училищахъ заявляли и земствамъ, и 
руководителямъ, и инспекторамъ народныхъ училищъ о нѳцѣлесо- 
образности курсовъ по правиламъ 1875 г. Земства, прислушиваясь, 
къ голосу учащихъ, съ своей стороны неоднократно ходатайствовали 
предъ учебной администраціей объ отмѣнѣ курсовыхъ практическихъ 
занятій, въ виду малой ихъ продуктивности. Но тамъ смотрѣли на 
дѣло иначе и крѣпко держались за сохраненіе правилъ 1875 г. въ 
полной неприкосновенности.

Видя безрезультатность своихъ ходатайствъ объ уничтоженіи 
практическихъ занятій на курсахъ, земства нашли другой выходъ. 
По 32 ст. правилъ зе м с к и мъ учрежденіямъ предоставляется право*



въ видахъ болѣе солиднаго подготовленія учителей и учительницъ, 
повторять курсы два года сряду для однихъ и тѣхъ же слушателей. 
Въ такомъ случаѣ позволяется нѣсколько расширить кругъ ихъ за
нятій, а именно: можно познакомить ихъ съ русской исторіей, въ 
объѳмѣ курса учительскихъ семинарій, и дать имъ главнійшія свѣ- 
дѣнія, необходимыя для пониманія явленій природы; руководствуясь 
означенной статьей, на курсы стали приглашать лекторовъ по фи- 
зпкѣ, біологіи, психологіи, исторіи литературы и пр.

Такая программа курсовъ была разрѣшена, но все-таки съ не- 
премѣннымъ условіемъ сохраненія утреннихъ практическихъ заня
тій. Кромѣ того, въ число общеобразовательныхъ предметовъ должно 
было входить богословів въ видѣ популярныхъ академическихъ 
лекцій.

Земствами ничего больше не оставалось дѣлать, какъ согласиться 
съ программой, предложенной учебной админизтраціей.

Однако, при введеній въ дѣйствіе программа курсовъ оказалась 
очень непрактичной, какъ и нужно было ожидать согласно посло- 
вицѣ: „за двумя зайцами погонишься—ни одного не поймаешь".

Слѣдуя въ точности правилами 1875 г., утромъ производили въ 
:теченіе трехъ часовъ практическія занятія со школьниками. Та
кимъ образомъ на общеобразовательные предметы оставалось только 
три часа. Правда, правила допускають и большее количество ча
совъ занятій; но нужно принять во вниманіе слабое здоровье уча
щихъ, обусловленное плохой постановкой школьнаго дѣла въ Россіи, 
тяжелые труды ихъ въ школі осенью, зимой, разслабляющія лѣтнія 
жары, чтобы отказаться, во имя гуманности, отъ мысли увеличенія 
числа часовъ курсовыхъ занятій. Притомъ лекцій по общеобразова
тельными предметами приходились въ вечернее время, когда сте
пень умственной дѣятельности, какъ извѣстно, понижается.

Тѣмъ не менѣе, учащіе въ теченіе трехъ часовъ, обливаясь по- 
томъ, жадно слѣдпли за изложеніемъ лекторовъ. Здѣсь не было 
мѣста ни посторонними занятіямъ, вродѣ письма нотъ и чтенія 
книгъ, пн разговорами; здѣсь все было—одно вниманіе. Къ концу 
лекцій слушатели, велѣдствіе сильнаго напряженія умственныхъ 
способностей, совершенно обезсилѣвали и буквально едва сидѣли на 
мѣстахъ. Нерідко они прямо заявляли лектору, что не въ состоя- 
ніи слідить зЦ его изложѳніемъ, и просили короткаго отдыха.

Выходило такимъ образомъ, что, наперекоръ разсудку и стихіямъ, 
утренніе часы, когда укрѣпленныя сномъ физическія и умственным 
силы человѣка еще не израсходованы, пропадали безполезно, а ве
черомъ занятія доводили слушателей до полнаго истощенія сйлъ. 
Очевидно, главные наблюдатели курсовъ ставили себѣ священною



обязанностью буквальное до мелочей исполненіе правилъ 1875 г., 
если не могли измѣнить по своему усмотрѣнію расписаніе курсо- 
выхъ занятій, перенеся возведенные въ догматъ уроки въ образцо
вой школѣ на вечернее время.

Подведя итоги сказанному о педагогическихъ курсахъ, устраи- 
ваемыхъ согласно правиламъ 1875 г., можно придти къ слѣдующему 
выводу: они пригодны, да и то регламентація ихъ должна быть 
уничтожена для незначительнаго меньшинства учащихъ въ народныхъ 
училищахъ, а именно—для учителей, окончившихъ курсъ городскихъ 
училищъ, не окончившихъ курса ереднихъ учебныхъ заведеній и 
съ домашнимъ образованіемъ.

Для учащихъ этой категорій могутъ быть устраиваемы отдѣлъ- 
ные отъ прочихъ педагогическіе курсы. Хотя учительницы съ обра- 
зованіемъ женской гимназіи и епархіальнаго училища, на пѳрвыхъ 
порахъ своей преподавательской дѣятельности и нуждаются въ методи- 
ческихъ указаніяхъ, но этотъ пробѣлъ можно устранить раціональной 
постановкой въ названныхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ препо
даванія педагогики и методики. Учителя и учительницы съ спеці - 
альнымъ образованіемъ изъ учительскихъ семинарій въ педагогиче
скихъ курсахъ вовсе не нуждаются.

Больное мѣсто всѣхъ вообще учащихъ въ народныхъ школахъ 
составляетъ недостатокъ общаго образованія. Между тѣмъ, учитель
ская дѣятельность по самому своему свойству требуетъ отъ лицъ, 
посвятившихъ ей свою жизнь, постояннаго пополненія и обновленія 
своихъ знаній и преимущественно такихъ, которыя расширяютъ 
міровоззрѣніе. Учащіе, сознавая это, давно обращаются съ просьбой, 
къ кому слѣдуетъ, объ удовлетворены ихъ назрѣвшей потребности въ 
образованы Сообразуясь съ ихъ желаніемъ, и нужно устраивать для 
нихъ по широкому масштабу общеобразовательные курсы, сохранивъ 
при этомъ и педагогическіе для вышепоименованной группы учащихъ

При этомъ, какъ для общеобразовательных* такъ и для педаго
гическихъ курсовъ, правила 1875 г. не годятся, а потому должны 
быть замѣнены новыми, соотвѣтствующими обстоятельствамъ и вре
мени. Учредителямъ курсовъ и слушателямъ нужно предоставить 
полную свободу: первымъ—въ организаціи курсовъ, вторымъ—сво
боду личности. Никакія указанія, опредѣляющія взаимным отношенія 
руководителей и курсистовъ,—вродѣ такихъ, напримѣръ: „руково
дитель—учитель, слушатель—ученикъ" и пр.,—здѣсь неумѣстны. 
Курсы—свободное собраніе учащихъ, желающихъ расширить свое 
образованіе по предметам* за которые выскажется большинство 
участников* Эти положенія должны послужить основой для всей 

•■организаціи курсовъ.



Будемъ надіяться, что при происходящей въ настоящее время? 
въ Россіи „переоцінкі цінностей" получать- соответствующую - 
оцінку и „Правила о времѳнныхъ педагогических! курсахъ для? 
учащихъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ", изд. Мин. Нар. Пр. 
въ 1875 году.

III.

Учительскіе съѣзды.

Уже давно чувствовалась нужда въ съіздахъ для учащихъ на
родныхъ школъ. Разсіянные по глухимъ уголкамъ Россіи учащіе- 
силою обстоятельств! были поставлены въ. невозможный условія су
ществованія. Окружающая ихъ темная масса давила на ннхъ своими • 
отрицательными свойствами. Требовалось большая устойчивость, чтобы 
не раствориться въ этой массѣ, а стоять выше ея, держа въ рукахъ. 
світильиикъ знанія. Вотъ, гді грозила опасность быть заіденнымъ . 
средой. Кругомъ часто на нісколько верстъ—ни одного культурна® - 
человіка. Некому повідать свои мысли, разочарованія; не отъ кого- 
выслушать слово участія, ободренія. Учащій чувствовал!. себя жи- 
вущимъ въ пустыні. Нищенское содержаніе не позволяло ему ни: 
съіздить въ городъ, ни выписать газету или журналъ. Онъ томился1 
умственными запросами и не находилъ себѣ пищи. Гді-то работала і. 
віковічная мысль человіка, отыскивая новые пути въ; яаукі и. 
искусстві, но учащимъ это было недоступно. Кажется, не было по-- 
ложенія замкнутіе учительскаго,—это былъ, говоря парадоксально, , 
цивилизованный дикарь.

Наконецъ, 26 ноября 1899 г. явились утвержденныя Мин. Нар- 
Проев, временныя правила о съіздахъ учащихъ въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ. Учащіе получили возможность, хотя^ разъ въ 
годъ, на короткое время увидіться съ коллегами-педагогами. и со
обща обсудить то, что накопилось въ душі ихъ за долгіе- годы, 
затворничества. Къ сожалінію, краеугольным! камнемъ этихъ: вре
менных! правилъ о съіздахъ длужитъ—отсутствие свободы. Не
смотря на то, что они изданы въ 18.99 г., подъ ними съ такимъ-же- 
правомъ, не нарушая ихъ специфически® характера, можно подпи
сать любой годъ начала девятнадцати® столітія.

Прежде все®, разрішеніе съізда такъ же хлопотливо, какъ и 
курсовъ. Чтобы собраться на 7 дней учителямъ и учительницам! 
уізда въ какомъ-нибудь городкі, нужно добыть раарішеніе. и, отъ 
попечителя округа, и отъ губернатора, и отъ директора народныхъ 
училищъ. Нужно представить имъ и программу подлежащих! обсу- 
жденію съізда вопросов! и списокъ лицъ, участвующ.йхъ..,въ.і. засі--



даніяхъ съѣзда. Только послѣ исполненія этой сложной процедуры' 
получается разрішеніе на открытіе съѣзда. Притом* программа во
просов* подлежит* утвержденію только въ томъ случаі, если въ. 
в ее не входят* вопросы и темы, относящіеся къ предметам* в ід ін ія  
училищной администрации или других;* правительственных* и обще-, 
ственныхъ учрежденій и лицъ, и вообще вопросы, выходящіе изъ 
круга діятельности и в ід ін ія  учителей, какъ преподавателей, вос
питателей и распорядителей, каждаго въ своей пгколі (ст. 3).

Статья эта чрезвычайно стіснительна для участниковъ съізда,. 
но, къ счастью, буквальное исполненіе ея невозможно, потому что- 
провести грань въ вопросах*, относящихся къ кругу діятельности. 
и в ід ін ія  учителей и училищной администраціи, въ большинстві 
случаев* нельзя. Возьмем*, наприміръ, вопросы объ исключеніи 
учащихся изъ школы за дурное поведеніе или о переміні учебни
ковъ. Съ одной стороны, это относится къ кругу діятельности и 
відѣнія учащих*, какъ преподавателей и воспитателей въ своей школі,. 
съ другой—окончательное рѣшеніе зависитъ отъ инспекціи и 
земства.. При извістномъ толкованіи этой статьи круг* діятельности 
и в ід ін ія  учащих* можно раздвинуть далеко за рамки ихъ скром
ной діятельности, какъ и должно быть на самом* д іл і. Такіе, 
наприміръ, вопросы, какъ избавленіе крестьянъ отъ тѣлеснаго на
казаній (до манифеста), равноправіе ихъ съ другими сословіями, 
уничтоженіе волостных* судов* и пр., все это вопросы— съ виду 
очень далекіе отъ відѣнія учителя, но въ то же время и очень 
близкіѳ. Учитель—воспитатель подростающаго поколінія и, как* 
таковой, имѣетъ естественное право касаеться ненормальных* условій, 
парализующих* воспитательное воздійствіе школы на народъ.

Конечно, программа съізда по такому широкому масштабу 
никогда не будетъ утверждена, кімъ слідуетъ; но хорошо уже и:, 
то, что 3 ст., какъ заключающая въ себі противорічіе, отхміняется 
сама собой. Неисполнимость ея даетъ относительную свободу въ 
постановкі вопросов* съізда. Въ противном* случаі, созваніе 
съізда не иміло бы смысла. Привлекать учащих* на съіздъ для 
того только, чтобы разсуждать о сліяніи звуковъ и разложеніи 
словъ и т. п.,—нераціонально. Если и педагогическіе курсы во- 
главі съ опытными руководителями признаются несоотвѣтствую- 
щими требованіямъ жизни, то какое же значеніе имілн бы съізды 
такого узко-педагогическаго характера? Вірояно, и само учебное 
начальство, имія въ виду неисполнимость 3 ст., не слишкомъ строго 
слідить за точным* ириміненіемъ ея. Такъ, изъ отчетов* засіданій 
многих* съіздовъ видно, что въ программы ихъ вошли, были одоб
рены и разработаны вопросы о матеріальномъ и правовом* по-



ложеніи учащихъ въ народныхъ училищахъ. Такихъ вопросовъ учатціе, 
какъ преподаватели, воспитатели и распорядители, каждый въ своей 
школѣ, по смыслу 3 ст., не могли поднимать на съѣздѣ. Прямымъ 
«слѣдствіемъ этого явились такія полезный для учащихъ учрежденія, 
какъ устройство, въ городахъ общежитій для учителъскихъ дѣтѳй, 
бюро для пріисканія занятій учащимъ въ лѣтнее время, учительскія 
•библіотеки, общества взаимопомощи и пр. Все это результаты раз
работанных! на съѣздахъ „запретных! вопросовъ".

Все-таки радоваться тому, что подобнаго рода вопросы были 
включены въ программы съѣздовъ, отнюдь не елѣдуетъ: они могли 
быть включены, могли быть и вычеркнуты; все зависитъ отъ взгляда 
на этотъ предметъ учебнаго начальства. Законъ долженъ опираться 
на твердыя основанія; если же онъ допускаетъ личный произволъ, 
толкованіе вкось и вкривь,—онъ уже не законъ. Такова именно 
3 ст. временныхъ правилъ о съѣздахъ учащихъ въ народныхъ 
училищахъ. Вѣрнѣйшей гарантіей противъ произвольна™ запрещенія 
вопросовъ, предлагаемых! обсужденію съѣзда, было бы—или обстоя
тельная редакція этой статьи въ формѣ, не оставляющей сомнѣнія 
въ ея законности, или же полное изъятіе ея изъ кодекса правилъ.

Въ случаѣ оставленія 3 ст., она должна быть редактирована въ 
смыслѣ возможности обсужденія на съѣздѣ вопросовъ, подлежа
щих! вѣдѣнію учащихъ, не только какъ преподавателей, воспита
телей и распорядителей, каждаго въ своей школѣ, но и гражданъ. 
Учитель—не машина, приставленная обучать й распоряжаться въ 
•своей школѣ, онъ—человѣкъ, и потому ничто человѣческое ему не 
чуждо. Почему ему воспрещается говорить на съѣздѣ, что онъ голоденъ, 
не имѣетъ платья, что у него нѣтъ средствъ учить дѣтей, что онъ 
безнравенъ до послѣдней степени? Все это вопробы, выходящіе изъ 
круга вѣдѣнія учителя, какъ воспитателя, распорядителя въ своей 
школѣ, но'не выходящіе изъ круга обязанностей его, какъ чело- 
вѣка. Развѣ протестъ противъ угнетенія личности есть преступное 
дѣяніе? Несоотвѣтствіе программъ народныхъ училищъ ни по ка
честву, ни по количеству требованіямъ народа, уродливыя народ
ныя библіотеки, книги для чтенія, окрашенныя шовинизмомъ, 
мизерная роль, отведенная учителю въ воспитаніи народа, съ явно 
выраженной тенденціей свести его значеніе къ нулю, произволъ 
•старшинъ, урядникові и др., подрывающих! авторитетъ учителя и 
школы, развѣ эти вопросы выходятъ изъ круга вѣдѣнія учителя, 
какъ гражданина-педагога?

Многія язвы, разъѣдающія государственный организмъ Россіи, 
на которыя намъ указала война съ Японіей, были на виду у уча
щихъ. Живя въ деревнѣ, соприкасаясь съ народомъ (насколько



ваконъ позволяли), учащіе видѣли, чего желаетъ народи и что 
-ему даютъ.

„Ученье—ювітъ, неученье-—тьма", издревле говорилъ русскій на
роди. Пословица эта точно опредѣляетъ народное воззрѣніе на 
-образованіе. Народъ не сказали: ученье—знанье, а „світъ", дающій 
простори уму и благородными движеніямъ человѣческаго сердца. 
Въ ноискахъ за этимъ свѣтомъ русскій народъ на послідніе гроши 
строитъ школы и посылаетъ туда своихъ дѣтей, а тамъ ихъ съ 
особыми рвеніемъ обучаютъ орѳографіи, а не такъ давно гимнастикѣ 
и чистописанію. Порой и взрослый житель деревни страстно шцетъ 
„світа". Идетъ онъ въ ту же школу за книгой. Слышали онъ 
(земля слухомъ полнится), что былъ писатель Некрасовъ, болѣлъонъ 
душой за русскую землю, за мужицкое житье-бытье; вотъ н дроситъ 
■онъ Некрасова, чтобы душу отвести за его книгой. Ему* отвічаютъ, 
что соч. Некрасова въ народныя библіотеки не разрѣшены и даютъ 
вмісто Некрасова „Солдатское чтеніе". Читатель, неудовлетворенный 
„Солдатскими чтеніемъ", попросити газету,—ему говорятъ, что въ 
библіотеку газети не выписываютъ („Сельскій Вістникъ" въ счетъ 
не идетъ); спроситъ журналъ, ему даютъ „Паломникъ", „Странникъ" 
^Соберется деревенскій людъ въ свободное время въ школу послушать 
чтеніе съ світовыми картинами; его угощаютъ турецкой войной, 
Еевастополемъ и т. п., и все на ложно-датріотичѳокой подкладкѣ.

Къ слову сказать, среди интѳллигенціи и даже среди многихъ 
учащихъ въ народныхъ училищахъ сложилось ложное і убѣжденіе, 
что простой народъ питаетъ пристрастіе къ книгамъ военнаго со- 
держанія. Это какъ будто подтверждается цыфровыми данными 
о сравнительномъ количестві дрочитанныхъ книгъ въ народныхъ 
библіотекахъ. Такое явленіе навѣваетъ на нѣкоторую часть рус
скаго общества радужныя грезы, возбуждая въ ней мысли о глу- 
ок омъ патріотизмі русскаго народа.

Здісь я позволю себі маленькое отступленіе въ сторону для 
того, чтобы выяснить сущность діла.

Прежде всего, патріотизмъ изміряется не количествомъ про
литой непріятельской крови: любить родину одинаково свойственно 
какъ военному, такъ и мирному гражданину. Что же касается рус
скаго народа—-земледільца, то онъ вовсе не охотникъ до пролитія 
крови. Если же онъ читаетъ боліе другихъ книги военнаго со- 
держанія, то потому, что ему и читать-то больше нечего. Школь- 
выя библіотеки составлялись такъ, что взрослому крестьянину 
приходится читать „божественное" да „военное". Притомъ книги 
военнаго содержанія, за небольшими исключеніями, составляются 
такъ, что въ нихъ въ каждой строчкі дроглядываетъ тенденція—



указать на мощь Россіи въ борьбѣ съ внѣшними врагами, обходя 
молчаніемъ или ложно освѣщая факты неприкрашенной дѣйстви- 
тельности. Конечно, деревенскій обыватель съ восторгомъ читаетъ 
яркое описаніе боя, гдѣ—по „командѣ автора"—русекіе съ кри- 
комъ: „ура!"—бросились на ненріятеля,—и въ одну минуту нѣ- 
сколько тысячъ вражескнхъ труповъ покрыло поле битвы. Далѣе 
авторъ разскажетъ, что русскій отрядъ черезъ нѣсколько дней въ. 
порядкѣ немного отстудилъ, потому что былъ малочисленнѣе не- 
пріятельскаго и притомъ солдаты два дня не ѣли, вслѣдствіе не
возможности подвоза провизіи по испорченнымъ дорогамъ, благо
разумно умалчивая о томъ, что солдаты были голодны потому, что 
другіе были очень сыты. Простодушный читатель, конечно, повѣритъ 
автору на слово и посѣтуетъ на „испорчѳнныя дороги". Въ обоихъ 
случаяхъ онъ слѣдитъ за изложеніемъ съ такимъ же интересомъ, 
съ какимъ слѣдитъ за перепетіями борьбы Бовы-королевича съ 
цѣлыми арміями: у него захватываетъ дыханіе отъ грандіозной 
картины громадной физической борьбы, будь это борьба русскихъ 
съ турками, или Бовы-королевича съ непріятельсной арміей. Отни
мите отъ описанія боя аттрибуты, его украшающіе,—чарующихъ 
казаковъ, сѣдого генерала съ саблей на голо; изобразите его въ. 
видѣ „апоѳеоза войны" Верещагина,—и книга потеряетъ интересъ 
для деревенскаго читателя. Такимъ образомъ, говоря о любви про
стого народа къ чтенію разсказовъ милитарнаго характера, мы сви- 
дѣтельствуемъ не о патріотизмѣ его, а о некультурности. Въ свою • 
очередь некультурность народа происходить оттого, что ему, кромѣ 
книгъ военнаго содержанія и дѣтскихъ, ничего не давали читать. 
Только въ самое послѣднее время нѣсколъко расширенъ каталогъ.
народныхъ библіотекъ,—и спросъ на книги военнаго содержанія 
замѣтно удалъ. По крайней мѣрѣ, молодое поколѣніе прошедшее 
школу, и болѣе развитые обыватели деревни въ большинствѣ уже 
неохотно беруть ихъ, предпочитая имъ книги художественно- 
литературнаго содержанія.

Подобнаго рода аномалій въ просвѣщеніи народныхъ массъ уча- 
щіе въ народныхъ училищахъ сознавали давно. Но ихъ не спра
шивали и даже приказывали молчать, когда они хотѣли говорить. 
Слѣдствіемъ такого недовѣрчиваго и вмѣстѣ съ тѣмъ оскорбитель
на™ отношенія къ учителю, какъ къ лицу, приставленному только для 
обученія дѣтей грамотѣ, и явилась 3-я статья временныхъ правилъ 
о съѣздѣ. Самое слово „воспитатель" является въ ней лишнимъ.

Для вящшаго обузданія участниковъ съѣзда одной 3-й статьи 
оказалось мало: для надзора за правильнымъ исполненіемъ ея потре
бовалось еще двѣ статьи—2-я и 9-я. По первой изъ нихъ про-



грамма вопросовъ, нодлежащихъ обсужденію съѣзда, препровождается 
на заключеніе высшаго учебнаго начальства, которое, само собою 
разумѣѳтся, можетъ весьма сильно видоизмѣнить ее. Въ 9-й статьѣ 
говорится* что на съѣздѣ голосованія мнѣпіямъ не бываетъ, и ни- 
какихъ постановленій съѣздъ не дѣлаѳтъ. Вторая часть выраженія 
явно подчеркиваетъ, что изъ съѣзда—хотя бы онъ занимался рѣ-ше- 
ніемъ вопросовъ, предоставленныхъ ему правилами, хотя бы по 
недосмотру и нарушена была 3 ст.,—ничего опредѣленнаго не вый- 
детъ; а выражать пожеланія, и даже самыя фантастическія, никому 
не воспрещено. Дредположимъ теперь, что учащіе обсуждаютъ во
просъ о прибавкѣ имъ жалованья (это ужъ въ сущности нарушеніе 
3-й статьи), доказывая, что при существующемъ окладѣ они живутъ 
впроголодь. Девятая статья правилъ предоставляетъ имъ право вы
разить пожеланіе быть сытыми, но отнюдь не ^употреблять 
словъ: „съѣздъ постановили ходатайствовать". Учреждѳніе въ нѣко- 
торыхъ городахъ общежитій для учительскихъ дѣтей, бюро для 
пріисканія занятій учащими и прочія полезныя учрежденія вошли 
въ жизнь только потому, что на засѣданіяхъ съѣзда присутствовали 
предсѣдатели или члены земскихъ управъ, которые сами слышалп 
вопль учащихъ объ ихъ неописуемой матеріальной нуждѣ и доло
жили „пожеланія" ихъ земскому собранію. Не будь этого обстоятель
ства, тме. не случись въ соотвѣтствующій моментъ на; засѣданіи 
предсѣдателя или членовъ земскихъ управъ, учащіе такъ бы и 
остались съ одними „пожеланіями".

Запрещеніе съѣзду дѣлать постановленій о ходатайствѣ предъ 
кѣмъ слѣдуетъ о нуждахъ и интерѳсахъ какъ учебнаго дѣла, такъ 
и учительскаго сословія, низводить значеніе личности учителя, какъ 
педагога и гражданина, на самую низшую ступень. Какъ рельефно 
выступаетъ здѣсь мизерная роль народнаго учителя въ Россіи! За 
нимъ не признается даже общечеловѣческихъ правъ заявлять о 
своей нуждѣ. Въ этомъ отношеніи крестьянскіе общественные сходы 
пользуются большимъ правомъ, чѣмъ съѣзды: они могутъ дѣлать 
приговоры и, хотя съ одобренія земскихъ начальникові но все-таки 
этимъ приговорамъ дается законное движеніе. А протоколы засѣда- 
ній съѣздовъ учащихъ, предварительно просмотрѣнные инспекторами 
.народныхъ училищъ, выражаются въ формѣ покорныхъ, робкихъ 
„ножеланій", едва осмѣливающихся вознестись въ бюрократическую 
высь. О бюрократическій Олимпъ, какъ недосягаемы твои высоты 
простымъ смертнымъ учителямъ!

Изложенное въ 9-й статьѣ запрещеніе голосовать мнѣнія на 
первый взглядъ покажется страннымъ., Какое же можетъ быть на- 
рушеніе закона въ голосованіп мнѣній по вопросамъ, не выходя-



щимъ изъ круга дѣятельности и вѣдѣнія учащихъ? Однако, прж- 
соединивъ это запрѳщеніе къ прежде разсмотрѣннымъ ограниченіямъ. 
правъ съѣзда, мы найдемъ въ нихъ стройную систему. Оказывается,, 
голосованіе мнѣній составляетъ принадлежность собраній, преслѣ- 
дующихъ серьезный цѣли, напр., крестьянскихъ сходовъ; за съѣз- 
домъ учащихъ такого значенія не признается. Съѣздъ—это частная 
бесіда учащихъ относительно обученія дѣтей въ народныхъ шко
лахъ. Такимъ образомъ, запрещеніе голосовать мнѣнія липгній разъ. 
подчеркиваетъ эфемерность занятій съѣзда.

Между тѣмъ безъ голосованія мнѣній на съѣздѣ обойтись ни- 
какъ нельзя. Какимъ образомъ узнаетъ председатель, какъ рішень, 
участниками съѣзда предложенный имъ вопросъ—въ утвердитель-- 
номъ, или отрицательномъ смысл*, за какое изъ двухъ положеній, 
стоить большинство учащихъ и за какое меньшинство?

Кстати, скажемъ нісколько словъ о предсідателяхъ съіздовъ,. 
обязанности которыхъ обыкновенно возлагаются на инспекторовъ. 
народныхъ училищъ. Нужно признать, что положеніе ихъ весьма- 
щекотливо. Съ одной стороны, руководствуясь правилами, нужшт 
„прес*кать“, а съ другой, если постоянно „пресікать", засіданіе 
можетъ принять видъ знаменитаго польекаго „нѣмого заеѣдашя*/. 
Председательствующему въ съізд* инспектору нужно имѣть много 
такта и находчивости, дабы, удовлетворивъ об* враждующія стороны, 
(временный правила и участниковъ съѣзда), съ честью выйти изъ 
лабиринта затрудненій. Конечно, не вс* инспектора народныхъ. 
училищъ обладаютъ въ равной степени этими драгоцѣнными каче
ствами,—и вотъ почему въ однихъ містахъ съізды учащихъ были 
малодѣятельны, а въ другихъ, несмотря на вышѳуказанныя препят- 
ствія, прошли оживленно и не замедлили принести плоды въ той; 
или другой форм*.

Въ заключеніе остается пожелать, а кому слідуетъ не мішало бы 
и ходатайствовать, дабы учащимъ въ народныхъ училищахъ. 
было позволено свободно, безъ всякихъ „правилъ", собираться на 
обсужденіе вопросовъ, соприкасающихся съ ихъ дѣятельностью, какъ 
учителей и воспитателей народа. Смотріть на съ*зды учащихъ съ 
пренебреженіемъ не слѣдуетъ, потому что образованіе народа — мо-- 
гучій факторъ процвітанія страны; не довірять имъ — не имѣетъ 
смысла: въ рукахъ правительственныхъ органовъ имѣется возмож
ность въ любое время пресічь „нелегальное сборище". Только на 
такихъ широкихъ условіяхъ свободы личности работы съіздовъ. 
учащихъ будутъ плодотворны для народнаго образованія, въ кото» 
ромъ такъ нуждается Россія.

А. А. Ковалев*.



Гигіена воепитанія и обученія.
(  Окончите).

XXXVIII.

Остается еще сказать относительно гигіены учебныхъ пособій 
начиная съ учебниковъ. На конгресеѣ посліднихъ касался докладъ- 
д-ра ЛУеиЪигдег’а  (№ігпЬеі*£) „Наименьшія требованія къ учебникамъ 
въ отношеніи печати".—Причиной констатированой многими и въ раз- 
ныхъ мѣстахъ школьной близорукости на ряду съ ослабленіемъ зрѣнія 
служать, между прочимъ, какъ дурная печать, такъ и плохая бу
мага учебниковъ. Въ 1902 г. проф. И. СоЪл нашелъ, что въ Бер
лині изъ всіхъ учебниковъ безукоризненных* оказалось только 16°/0 
съ большими или меньшими недостатками 32% и совершенно не при
годных* (по своему внішнему исполненію) 52°/0; въ Бреславлі со- 
отвітственныя рубрики въ томъ же году дали 26°/0, 32°/0 и 42%; 
проф. Віазіиз въ Брауншвейгі нашелъ въ 1881 г. 15%, 64% и 
21%, Коііег въ народныхъ и среднихъ школахъ Дармштадта—39,5%,. 
6,5%, и 54%, а въ высшихъ—10,5%, 31,5% и 58%, и, наконецъ- 
докладчикъ, вм істі съ д-ром* ЗсйиЬегБомъ находили въ Нюрнбѳргі: 
1882 г.—37%, 46%, и 17%, 1893 г.—36%, 50% и 14%, въ 1898 г.— 
31%, 56% и 13% и 1904 г.—25,5%,. 68% и 7,5%. Основываясь 
на данном* матеріалі, N. высказал* слідующія положенія: 1. Безус
ловно необходимо для дредотвращенія иорчи глазъ учащихся, чтобы 
со стороны соотвѣтствующихъ учрежденій, какъ можно скоріе, были 
выработаны правила не только содержанія учебниковъ, как* это ді- 
лается до сихъ поръ, но и типографскаго ихъ исполнѳнія, такъ какъ- 
надежда на улучшеніе его въ зависимости отъ времени не оправдалась. 
2. Выработанныя въ отношеніи этого исполнѳнія проф. N. СоЬл’омъ- 
минимальныя требованія сводятся къ слідующимъ: а) въ квадр. сан
тиметрі должно быть видимо не болѣе 2 строкъ печати, почему



высота ихъ (буквъ) должна быть не менѣе 1,5 мм., въ азбукахъ 
вначалѣ не менѣе 4 мм., разстояніе между строками 2,5 мм., тол
щина буквъ 0,3 мм., цыфры должны имѣть соотвѣтственную вели
чину, б) длина строки должна быть въ 90— 100 мм., в) бумага 
должна быть бѣлая, равномірно толстая, не толще 0,075 мм., съ 
возможно малой примѣсью древесины, сатинированная, безъ оттін- 
ковъ, тщательно высушенная и безъ глянца, г) печатная краска 
должна быть вполнѣ черная. 3. Возраженіе, что книги при такихъ 
требованіяхъ будутъ слишкомъ толсты и дороги, несостоятельно, такъ 
какъ нѣкоторыя книги безъ вреда въ педагогическом! отношеніи 
могутъ быть сокращены по своему содержанію, а нѣкоторое уве- 
личеніѳ цѣны покроется съ лихвой лучшимъ сбереженіемъ глазъ.

У насъ, въ Россіи, очень рідко можно встрѣтить удовлетвори
тельной по своему типографскому исполнен® учебникъ. То строки 
•очень мелки и слишкомъ сближены, то бумага, по своей тонкости 
просвѣчиваетъ, а по качеству хуже даже средняго достоинства, то 
сразу замѣчаются всѣ недостатки. Было бы поэтому крайне жела
тельно, чтобы обратили вниманіе на это и у насъ. МепЪпг^ег со-

• обіцилъ, что баварское министерство культа и просвіщеній два раза 
уже отвѣчало отказомъ на ходатайство Нюрнбергской школьной 
•коммиссіи о примѣненіи означенныхъ правилъ къ учебникамъ. Онъ 
не говорили, чѣмъ мотивировался такой отказъ, но, повидимому, 
все сводится къ увеличен® віса и цѣны учебниковъ. Въ этомъ

• отношеніи очень поучительно сдѣланное въ Нюрнбергѣ въ декабрі 
1896 г. изслідованіе того, какъ тяжела та ноша, которая обрѳмѳняетъ 
учащихся по дорогі въ школу и обратно.

Въ течете учебной неділи были взвішены ранцы и мішки со 
всімъ ихъ содержимыми—книгами, тетрадями и нр. у 936 учащихся. 
Изъ нихъ 144 были ученики и ученицы народныхъ школъ, а осталь- 
ныя—ученицы двухъ высшихъ женекихъ училищъ. Результаты по
лучились въ высшей степени разнообразные: наименыпій вісъ

• оказался равными Ѵ2 килограм. (НДфунт.), а наиболыдій— 6 ки- 
.лограм. (14 слишкомъ фунт.),— оба у ученицъ одной изъ выс
шихъ школъ. Въ посліднемъ случаі 2,2 килограм. пришлось только 
:на мішокъ и вощеную обложку; кромі того, у ученицы открылось 
не мало ненужныхъ для школы предметовъ. Большой вісъ, кромі 
такихъ предметовъ, умногихъ обусловливался еще тімъ, что оні 
носятъ съ собой не только то, что нужно на данный день, но и все 
то, что разечитано на цілую неділю (въ низшихъ кдассахъ народ
ныхъ школъ). Большой вісъ багажа у учащихся въ старшихъ клас
сах! зависитъ въ значительной степени отъ включеній въ него Би- 
бліи, приборовъ для шитья и т. п.



Если принять только во вниманіе предметы, необходимые ВЪ 

школѣ на данный день, то вмѣстѣ съ упаковкой вѣсъ ихъ будетъ 
у учениковъ народной школы 1,816 килограм. (около 4х/2 фунт.), у 
ученицъ той же школы 1,994 килограм. (около 5 фунт.), въ одной 
высшей женской школѣ 2,107 (около 5% фунт.), а въ другой— 
2,477 килограм. (около 6 фунт.). Въ отдільности ранцы и мѣшкн 
вѣсили отъ Ѵ2 да 1 килогр., а вощеныя обертки, самое большее 
Ѵ2 килогр. При этомъ замічено, что чімъ старше классъ, тімъ 
меньше пользуются въ немъ ранцами.

Результатом! даннаго изслідованія было извіщеніе магистрата 
родителям! о томъ, чтобы діти ихъ пользовались только наиболіе 
легкими ранцами и чтобы они не брали съ собой въ школу ненуж- 
ныхъ имъ тамъ предметовъ (8сЬн1еп п. 8сМ §е8ипсШ еіІ8рйе§е 
іп М гпЪег^. Е Є8І8СІ1ГІЙ 1904). По даннымъ только что указаннаго 
(и не разъ уже уномянутаго) ЕезівсЬгіЙ/а, изданнаго магистра
том! Нюрнберга въ честь конгресса, упомянутые отказы министер
ства основаны на заключеніяхъ высшаго медицинскаго совіта и 
высшаго школьнаго совіта. Но они относятся, впрочемъ, только къ 
тімъ, которые уже вошли въ употребленіе. Что же касается новыхъ 
учебниковъ (а новыхъ изданій старыхъ учебниковъ?), то министерство 
рішило, дескать, допускать только т і , которые будутъ соотвітство- 
вать справедливым! гигіеническимъ требованіямъ.

О современномъ характері другихъ учебныхъ пособій можно было 
получить понятіе на выставкі, гді, напр., видное місто занимали 
школъныя стінныя или на подставкахъ доска, достигшія въ настоя
щее время большого совершенства какъ по устройству, такъ и по 
удобствамъ пользованія ими. Особенно удобными, повидимому, можно 
признать двойныя доски „ЛѴогтаііа" (КаисЪ/а изъ "ѴѴогтка), 
которыя можно ставить и на подставки и вішать на ст ін і, причемъ 
оні въ обоихъ случаяхъ остаются способными къ переворачиванію на 
другую" сторону. Выдвигая одну доску за другой, можно нміть такимъ 
образомъ 4 поверхности, а въ сложенномъ одна на другой виді оні 
занимают! місто одной доски. Самый механизмъ пользованія дан
ными досками простъ и удобенъ. — И другіе образцы школьныхъ 
досокъ несравнимы съ прежними глянцевито-черными, а чаще отъ упо
требленія сірымн, которыми учащіеся могли пользоваться только въ 
нижнёй части, а чтобы достать до верхней, нужно было пользоваться 
табуретомъ или стуломъ. Чисто черный матовый цвітъ—необходи
мое свойство современной доски, поддерживаемое наведеніемъ черезъ 
извістные сроки вновь спеціально приготовленных! для того кра- 
сокъ или лаковъ, отличающихся сравнительной устойчивостью. По 
на Нюрнбергской выставкі были стінныя доски, не нуждающіяся
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ни въ какой краскѣ. Это доски изъ натуральнаго чернаго шифера, 
выставленныя „Рейнской фабрикой шиферныхъ досокъ" въ Вормсѣ 
(ВкеіцізсЬе ЗсЫеІегІаіеКаѣгік іп УШгтз).

Учитель СггепЬеі выставлялъ бѣлыя стѣнныя доски, которыя, 
вѣроятно, имѣютъ будующее. Ему же принадлежитъ и изобрѣтеніе 
моментальнаго рисовальнаго аппарата (Мошепі-2еісЬетіаррагаі), 
который, по отзывами педагоговъ, представляєте превосходное учеб
ное пособіе. Съ помощью спеціально приспособленнаго транспа
ранта (ігапзрагепіе 2еісЬеп1аМ) даже мало искусный въ рисова
ній учитель очень наглядно можетъ демонстрировать различные виды, 
карты и т. п., одноцвѣтныя—и разноцвѣтныя.

Были на выставкѣ разнообразный учебныя пособія въ в и дѣ моде
лей, картинъ, иллюстрированныхъ текстовъ, образцовъ разныхъ про- 
изводствъ и т. п., что уже спеціально касается чисто педагогической 
стороны діла, какъ разныя строительныя приепособленія—стороны 
технической.

По поводу выставки вообще можно сказать, что она служила 
интересными и поучительными дополненіемъ конгресса, давая боліе 
или менѣе наглядное представленіе объ успѣхахъ школьнаго діла 
въ Германій, Австріи и отчасти Швейцарія. Что касается другихъ 
странъ, то матеріала было очень мало. Изъ Россіи было на ней 
только три экспонента—Дрбоглавъ, директори 2 тифлисской гимназіи 
(планы н фотогр. виды), Погодинъ, дир. 3. Варшавской гимназіи (си
стема вентиляцій и отчетъ школьной колоній) и Тимоховичъ, инженеръ 
(система вентиляцій, о которой рѣчь была выше). Извѣстный многими 
одесскій учитель Акбройтъ ограничился только демонстраціей своей 
школьной мебели и своихъ учебныхъ пособій (напр., доски съ чер
ной клеенкой) въ одномъ изъ секціонныхъ засѣданій, хотя его изобрѣ- 
тенія—одни по устройству, другія по идеѣ—заслуживаютъ полнаго 
вниманія.—Въ австрійскомъ отдѣлѣ выставки можно было между 
прочими найти коллекцію книгъ гигіеническаго содержаніяначешскомъ 
польскомъ, словенскомъ, кроатскомъ и русинскомъ (гиНіепізсЬе) 
языкахъ. Коллекція была выставлена центральной школьной дирекціей 
въ Вѣнѣ. Но вообще государственный школьныя учрежденія прини
мали очень малое участіе въ выставкѣ. Кромі частныхъ промышлен
ныхъ и торговыхъ предпріятій и отдѣльныхъ лицъ, наибольшее въ 
ней участіе приняли отдѣльныя городскія управленія въ видѣ плановъ, 
діаграммъ, картограммъ и пр., а также разнаго печатнаго матеріала, 
касающагося постановки школьнаго діла.

Довольно хорошо были представлены на выставкі прнспособленія 
и средства для дезинфекціи школъ формалиномъ и газообразными 
формальдегидомъ, а также спеціальной покраской стінъ (напр.,



РеВоп’омъ, о которомъ рѣчь была и въ еекціяхъ). Были на выставкѣ 
образцы патентованнаго „кожанаго паркета", гигіеническаго пола 
-безъ щелей, разной системы оконъ, приснособленныхъ къ провѣт- 
риванію, быстрому открыванію или закрыванію той или другой ихъ 
части... Были на выставкѣ и разной системы карманныя и комнатный 
плевальницы (одна въ видѣ укрѣпленнаго при водопроводномъ краяѣ 
подвижнаго шарика). Нѣкто В ан т і демонстрировалъ свою систему 
провѣтриванія отхожихъ мѣстъ.—Съ общегигіенической точки зрѣнія 
-большой интересъ представляли на выставкѣ фильтры  „БеІрЫп", 
которые были представлены вѣнской „фабрикой искусственнаго камня 
и фильтровъ" (ЕШёг КипвЫеіпІаЪгік). Фильтры эти отличаются 
отъ сдѣланныхъ изъ трепела, или кизельгура фильтровъ ВегкМй— 
П огктауег’а какъ по матеріалу, такъ и по толщинѣ (3 стм. вмѣсто 
1—Б /Б , но принципъ нхъ одинъ и тотъ же, основанный на крайне 
мелкой, но большой по объему порозности матері ала, приготов леніе 
котораго составляетъ секреть фабрики. Фильтры эти приняты въ 
-австрійской армій и флотѣ и въ теченіе нѣсколькихъ дней, какъ и 
Хіогсітауег’овскіе фильтры, даютъ стерилизованную воду. Черезъ 4— 5 
дней фильтръ нужно стерилизовать кипяченіемъ и вытираніемъ 
поверхности щеткой. Онъ можетъ работать и при маломъ давленій, 
и при давленій водопроводовъ, причемъ придають ему разную форму 
н величину—отъ карманной до цѣлыхъ баттарей, могущихъ служить 
для промышленныхъ цѣлей. Цѣна фильтровъ „Беіркіп", сравнительно 
недорогая, и они съ большой пользой могли бы служить и для школъ 
какъ и другихъ учрежденій, а также конечно и для домашняго 
употребленія.

XXXIX.

Оригинальный предмета былъ выставленъ въ Нюрнбергѣ моравской 
-столицей Вгшш’омъ (чеш. Вгпо). Это именно школьный „СппкІЬиеІі", 
книга, въ которую вносится все, касающееся здоровья школы. Го
родской врачъ Вгйпп’а Месіег на одной изъ секцій объяснилъ „планъ 
и задачи" этой книги, названной имъ также „ВскпІ^езипсИіеіІзѣпсІі", 
или школьногигіснической книгой. Въ составь этой книги входятъ: 
1) подробное описаніе школьнаго зданія, 2) замѣтки о заразительныхъ 

•болѣзняхъ въ школѣ и 3) ежегодный данныя изслѣдованія учащихся 
школьными врачами по свидѣтельствамъ о здоровья. Дѣль данной 
книги здоровья школы—имѣть всегда въ виду, что сдѣлано и что 
нужно еще сдѣлать для поддержанія этого здоровья. Д-ръ МеДег 
огруппировалъ частности этой цѣли въ такомъ видѣ: 1) съ помощью



указанной книги легче открыть имѣющіеся въ школѣ гигіеническіѳ- 
недостатки, довести о нихъ до свѣдѣнія управленія и побудить его 
къ улучшеніямъ, 2) познакомить съ гигіеной ШКОЛЫ ШКОЛЬНЫХЪ.. 

врачей и учителей, 3) воспользоваться пріобрѣтеннымъ опытомъ для. 
лучшаго устройства и снаряженія новыхъ школъ, 4) по проявленій»' 
и ходу повальныхъ болѣзней быстро оріентироваться въ дѣлѣ при- 
нятія соотвѣтственныхъ мѣръ борьбы съ ними, 5) на основаній 
многолѣтняго опыта такой борьбы выводить заключенія, которыя. 
могутъ быть особенно полезны для школьной гигіены и для науки 
въ примѣненіи къ возможнымъ въ будущемъ случаямъ, Изъ ЭТОГО- 

видно, что данная книга можетъ-быть полезна школьнымъ управле- 
ніямъ, школьнымъ врачамъ, учителямъ, санитарнымъ учрежденіямъ,,. 
строителямъ и въ то-же время способствовать разрѣшенію разныхъ 
школьно-гигіеническихъ вопросовъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что введеніе „книги здоровья" въ обиходъ нашихъ- 
школъ было бы- очень полезнымъ дѣломъ, хотя бы пока въ виді- 
„санитарнаго журнала", веденіе котораго было бы дѣломъ школьнаго'. 
врача и въ который вносилось бы то, что касается болѣзненностш 
учащихся въ интерееахъ опредѣленія ихъ развитія и здоровья. Автора 
давно уже высказывался въ пользу того, чтобы каждый учащійсяг 
имѣлъ въ школѣ свою „санитарную книжку", пли свой „санитарный 
формуляръ", который бы,—кромѣ того, что можетъ быть найдено или 
что можетъ произойти въ школѣ,—заключалъ въ себѣ какъ анамне- 
стическія данныя, такъ и свѣдѣнія о томъ, при какихъ условіяхъ- 
живетъ учащійся внѣ школы.

Изъ бывшаго на выставкѣ печатнаго матеріал а авторъ позволяетъ. 
себѣ здѣсь нѣсколько остановиться на упомянутой раньше статьѣ- 
обербюргермейстера гор. Веймара тайн. сов. РаЪзГа „Что могутъ сдѣ- 
лать въ интерееахъ школьной гигіены городскія управленій". На эту 
статью гигіенисты могутъ смотрѣть, какъ на голосъ съ „того" берега,, 
т. ѳ. съ той стороны, которой гигіенисты предъявляют свои требованія 
и отъ которой прежде и больше всего зависитъ ихъ исполненіе.. 
Содержаніе данной статьи (журн. Біе Сгезшкіііеіізлѵаійе бег ЗсЪдіІе,. 
№ 4, 1904) вкратцѣ таково.— Городскія управленія, такъ много по
тратившій уже въ интерееахъ здоровья городского населенія, должны 
обращать особенное вниманіе на здоровье учащагося юношества, 
чтобы слабая нервозная юность не выросла въболѣзнѳнноѳ поколѣніе. 
Въ виду этого городскія управленія, на которыхъ преимущественно- 
лежать работы объ устройствѣ и содержаніи народныхъ (вообще 
низшихъ) школъ, должны обращать вниманіе не только на возведе
т е  здоровыхъ, просторныхъ, хорошо провѣтриваемыхъ, на сухой 
лочвѣ и на просторі расноложенныхъ, безопасныхъ отъ огня школь-



жыхъ зданій, не только на быстрое удаленіе изъ нихъ грязной воды, 
на возможно лучшее устройство въ нихъ школьныхъ ваннъ и абор- 
'товъ, на снабженіе ихъ просторными, свѣтлыми, не пыльными гим
настическими залами, а также кухонными принадлежностями для 
обученія дѣвицъ домашнему хозяйству, открытыми містами для нгръ 
и школьными садами, но и на хорошее и практичное внутреннее 
устройство и снаряженіе, какъ широкіе свѣтлые лѣстницы и корридоры 
въ водопроводомъ и кранами для питья, съ вішалками для платья, 
•особенно же—практичный и цѣлѳсообразно устроенныя школьныя 
вкамьи, приноровленный къ спинѣ, обезпечивающія прямое покой
ное сидѣніе, легкое вставаніе, входъ и выходъ, во избѣжаніе покрив
леній позвоночника... Въ школахъ лучше всего устраивать хорошо 
управляемое центральное паровое отопленіе низкаго давленія, обез- 
печивающее возможно равномѣрное нагрѣваніѳ съ хорошимъ безъ 
-сквозняковъ провѣтриваніемъ. Надо всемірно избѣгать какъ пере
гріваній, такъ и недогрѣванія классовъ, какъ и проникновенія въ 
нихъ угольной пыли образующейся притопки.

Надо заботиться какъ о провѣтриваніи въ свободное отъ занятій 
время всѣхъ классныхъ поміщеній, открывая въ нихъ всі окна, 
такъ и о поддержаніи возможно большей чистоты въ нихъ вообще 
въ помощью ежедневнаго нодметанія и достаточно частаго смазы- 
ванія пола связывающнмъ пыль масломъ, послі предварительнаго 
мытья съ мыломъ. Необходимы приспособленія для очистки обуви 

ОТЪ грязи при вході в ъ  школу и на лѣстницы.
Дѣти должны правильно пользоваться ваннами съ теплой и 

холодной водой, употребляя при этомъ мыло; бѣднымъ дѣтямъ мыло 
ж полотенце должны быть доставляемы школой.

Проекты новыхъ школьныхъ зданій должны быть предъявляемы 
не только директорамъ и учителямъ, но и гигіенически образован
нымъ врачамъ.

Раньше уже (XV) было указано, что РаЪзі; находить необ- 
ходимымъ перенести начало обязательнаго обученія съ 6 на 7 літній 
возрастъ.

При существующемъ въ Германій раздѣльномъ обученіи необ
ходимо послѣобѣденные часы посвящать такимъ занятіямъ, которыя 
меньше требуютъ умственнаго напряженія, какъ пѣніе, рисованіе, 
писаніе, гимнастика, которая должна быть обязательна какъ для 
мальчиковъ, такъ и для дѣвочекъ н которая не должна имѣть міста 
ни въ началі, ни въ средин* связанныхъ съ умственнымъ напря- 
женіемъ школьныхъ занятій.

Городскія управленія должны иміть въ своемъ распоряженіи 
достаточное количество школьныхъ врачей, которые бы тщательно



изслідовали дѣтѳй при поступленіи ихъ въ школу и затѣмъ въ- 
особую таблицу вносили все то, что можетъ быть у нихъ замѣчено- 
до выхода изъ школы (см. выше о „школьном* санитарном* форму
лярі"). Свои наблюденія они должны сообщать какъ завідующимъ 
школой и учителям*, такъ и родителям* дітей, чтобы они по
ступали съ послідннми соотвітственно состоянію ихъ здоровья. 
Школьный ърачъ долженъ обращать вниманіе на санитарныя усло
вія школы вообще, ділая соотвѣтствующія сообщенія ея представи
телям*; при эпидеміяхъ онъ долженъ принимать соотвітственныя 
міры до закрытія школы включительно. Его наблюденію подлежит* 
также достаточность освіщенія и соблюденія чистоты. Учительской 
коллегіи онъ долженъ ділать возможно подробныя сорбщеція о  
состояніи дітей, о главных* основах* гнгіены, о дітскихъ боліз- 
няхъ, объ обращеніи съ дітьми, страдающими разными недостатками, 
какъ близорукость, тугоухость, малокровіе и пр , и давать учителямъ 
совіты объ охрані здоровья дітей вообще, о требуемой въ классахъ. 
температурі, о надлежащем* провітриваніи, о пользованіи пере
мінами и нр.

Городскія управленія хорошо бы сділали, если бы, въ предѣлахъ- 
возможности для нихъ, озаботились о надлежащем* гигіеническомь 
образованіи учителей въ самихъ учительскихъ семинаріяхъ.

Для дітей съ плоской сдавленной грудью, начинающих* искрив
ляться и т. п., должны быть организованы особыя упражненія подъ 
наблюденіемъ врача-ортопеда и опытнаго учителя гимнастики, какъ 
это съ большим* успіхом* практикуется въ Веймарі. Необходимо- 
также подвергать соотвѣтствующѳму ліченію и заикъ, что также 
иміетъ місто въ веймарских* школахъ.

На городскихъ управленіяхъ должна лежать также забота о містах*- 
для игръ и физических* упражненій, объ организаціи пішихъ 
прогулок* по нолям* и лісамъ и даже объ устройстві катковъ 
для катанья на коньках* (г. РаЪвІ, очевидно, забыл* о плаваніи и 
греблі).

Наконецъ, слідуетъ заботиться, чтобы учащіеся въ народныхъ 
школахъ получали надлежащее понятіе объ основах* гигіены, о 
предупрежден™ болізней вообще и разныхъ органов* въ частности, 
о вреді употребленія алкоголя и вообще вредныхъ для дітскаго 
организма веществ* (какъ табакъ, вообще пряная пища и т. д., 
прим. автора). Такое обученіе несомнінно окажет* вліяніѳ на общііг 
подъем* народнаго здоровья.

Если бы, дійствительно, всі городскія управленія слѣдовали 
только что приведенной программѣ, то школьная гигіена скоро при
вела бы къ лучшему весь строй жизни городского населенія, сдѣлавъ.



его въ то же время болѣе здоровыми... Но на пути осуществленія 
этого идеала еще такъ много всякихъ препятствій и въ средѣ 
городскихъ управленій, и въ средѣ самого населенія. Это донятно 
въ виду того, что не только школьная гигіена, но и широкое 
распространеніе просвіщеній въ массі населенія діло сравнительно 
новое. Изъ исторін школьнаго діла въ Нюрнбергі, изложенной въ 
не разъ уже упомянутомъ ЕезІзсіігіШй въ честь конгресса, видно, 
что широкое его распространеніе н надлежащая постановка начались 
только въ 70-хъ годахъ XIX столітія, когда, несмотря на про
тесты завідывавшихъ тогда школьными діломъ представителей 
католическаго и протестантскаго духовенства, появились смішанныя 
школы, лишенныя исключительнаго віроисповіднаго характера (такъ 
наз. біпшиапзсіітііеп). Первыя зданія, спеціально назначенный для 
школъ, впервые появились въ 1855—56 гг., и то не въ самомъ 
городі, а въ его предмістьяхъ; до того же всі школы поміщались 
въ наемныхъ, совершенно не приспособленных! къ тому домахъ. 
Теперь же городу принадлежит! около 7 0 школьныхъ зданій (стоять 
около 10 милл. марокъ), и только 4-мя зданіями оно пользуется по 
найму. Школьные врачи появились въ Нюрнбергі, но приміру 
Дрездена и Лейпцига, только съ 1897 г. Самый учебный планъ въ 
теченіе 50 л ітъ  (съ 1821 до 1871 г.) исключительнаго завідыванія 
народными школами духовенством! былъ вполні приноровленъ къ 
стремленіямъ послідняго, а не къ потребностями населенія. Въ 
30 хъ годахъ прошлаго віка было уничтожено не только ознаком- 
леніе учащихся съ природой и человікомъ, но даже обученіе рисо- 
ванію. Старыя традицій, очевидно, и тамъ вели упорную борьбу 
съ назрівавшими требованіями времени, борьбу, еще далеко не 
закончившуюся.

На 2-омъ общемъ собраніи Нюрнбергскаго конгресса проф. 
Ахеі Ло1іаппе88еп (Христіанія) говорили „о состояніи школьной 
гнгіены въ Норвегія". В ірн іе  было бы однако назвать предмети 
его річн „исторіей просвйщенія въ Норвегіи", такъ какъ въ ней 
было больше историческаго, чімъ современнаго. Въ немногих! 
европейских! странахъ, говорили проф. В, развитіе школьнаго діла 
встрічало такія затрудненія, какъ въ Норвегіи, съ ея немногими 
городами и многими деревнями и хуторами, съ ея въ наибольшей 
части біднымъ населеніемъ... Въ прежніе в іка учитель переходили 
изъ округа въ округъ и  училъ дітей въ теченіе лишь нісколькихъ 
неділь въ году. Судьба его была необыкновенно печальна. Ему 
платили только естественными продуктами, а онъ долженъ былъ 
проходить болынія пространства по снігу н льду и носить съ собой 
свои учебныя пособія. Ученіе часто велось въ единственном! по-



міщеній, гд і находились не долько люди, но и свиньи и коровы. 
Въ лапландскихъ кочевкахъ ученіе велось, лежа на животі, голова 
съ головой. Немного лучше діло это стояло и въ городахъ. Въ 1806 г. 
въ Христіаніи было два сиротскихъ пріюта и ни одной народной 
школы. Только послі того оні стали появляться, и въ 1827 г. 
учреждена была первая учительская семинарія. Въ 1848 созданы 
основанія для всеобщаго обученія, съ 1889 г. въ школахъ введена 
обязательная гимнастика, а въ 1898 г. установлено иміть школь
ныхъ врачей... Теперь при городскихъ школахъ иміются ванны. 
Въ 1901— 1902 г. въ школахъ Христіаніи было выдано учащимся 
783.000 порцій іды, изъ которыхъ 700.000 безплатно... Въ 15 жен
скихъ школахъ иміются школьныя кухни для обученія домашнему 
хозяйству... Среднія школы и гимназіи одинаково доступны ли
цамъ обоего пола, и дівицъ поступает! въ нихъ все больше и 
больше (см. VI).

Принимая во вниманіе, что и какъ ділалось въ „старыхъ" 
культурных! странахъ, нельзя удивляться тому, что сравнительно 
такъ туго подвигается діло народнаго просвіщенія у насъ, гді 
такъ же, какъ въ Норвегія, мало городовъ и много селъ и гд і народная 
масса, вообще говоря, бідна. У насъ традицій не меніе сильны, 
чімъ въ, другихъ містахъ, и борьба ихъ противъ новшествъ разнаго 
рода не меніе упорна. По какъ „тамъ", такъ и у насъ не только 
возможенъ, но мало-по-малу осуществляется и на д іл і  извістный 
компромисс!, извістное согласованіе установившихся исторически 
чувствъ и интересов! съ повелительными новыми стремленіями и 
потребностями. При той тісной связи, которая теперь въ разныхъ 
областях! жизни устанавливается все .сильніе и сильніе между 
отдільными странами и народами, даже народное просвіщеніѳ прі- 
обрітаетъ международный характеръ, какъ одно изъ сильнійшихъ 
орудій въ международном! соперничестві разныхъ интересов!. 
Если остановимся на только что закончившейся нашей войні, 
то и здісь нельзя не видіть, какъ сильно отражается и на 
народной, и на государственной жизни просвіщеніе. Общій или, 
в ірн іе, і основной строй нашей государственной жизни остался 
одинаковыми, но въ народной и общественной жизни подъ вліяніемъ 
просвіщенія произошли со времени Севастопольской войны такія 
сильныя переміны, что вспыхнувшая черезъ 50 л ітъ  послі нея 
японская воина потребовала и обнаружила не только иную военную 
подготовку, но и иное отношеніе къ ней въ массі населенія...

Проф. Ир. Скворцовъ.



(Окончаніе).

Д ѣ йст віе внѣшнихъ силъ и л гі внѣш нт  импульсъ. Прежде чѣмъ 
разсматривать этотъ моменте въ образован™, мы должны разсмо- 
трѣть, является ли онъ необходимыми и обязательными, или, быть 
можетъ, мы можѳмъ представить себѣ такой случай, когда образо
ваніе человѣка идетъ безъ этого момента, т. е. когда онъ полу
чаете знаніе и идеи безъ всякаго внѣшняго воздѣйствія, а изнутри 
себя самого. Такой вопросъ является очень важными, ибо устано- 
вленіе необходимости и обязательности этого момента даетъ возмож
ность опредѣлить и нѣкоторыя слѣдствія, практическая важность 
ноторыхъ неоспорима.

Для доказательства этого слѣдуетъ представить себѣ полную 
зависимость внутренняго міра отъ внѣшняго, который окружаетъ че- 
ловѣка. Если мы искусственно оторвемъ этотъ внѣшній міръ, уеди- 
.нимъ человѣка, то, помимо чисто физическихъ страданій отъ этой 
оторванности, мы новлечемъ за этимъ полное разрушеніѳ его внутрен
н я я  міра. Всномнимъ громкіе процессы во Францій, гдѣ родственники 
подъ вліяніемъ своекорыстнаго разсчета заключали мѣшающаго имъ 
человѣка въ отдѣльную изолированную комнату и держали его въ 
ней долгіе годы. Всегда находили этихъ заключенныхъ въ страшной 
грязи, покрытыхъ экскрементами, впавшихъ въ полный идіотизмъ. 
Ихъ внутренняя жизнь угасла, нхъ внутренній міръ перестали су
ществовать. Для иллюстраціи подобнаго явленія позволю себѣ при
мести художественный примѣръ—разсказъ Чехова: „Пари".

Молодой интеллигентный человѣкъ, юристи по образованно, на 
пари, добровольно подвергаетъ себя одиночному заключенію на 
15 лѣтъ; при этомъ ему разрѣшалось имѣть музыкальный инстру
менте, читать книги, писать письма, пить вино н курить табакъ.

Образованіе.



Съ внѣшнимъ міромъ онъ могъ сноситься не иначе, какъ молча* 
черезъ маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Все, что нужно* 
книги, вино и прочее онъ могъ получать по запискѣ въ какомъ. 
угодно количествѣ, но только черезъ окно.

Вы видите изъ этого, что обстановка и условія жизни этого* 
добровольна™ узника были гораздо лучше, чѣмъ той французской 
дѣвушки, которая была лишена, кажется, даже свѣта, н, тѣмъ не 
менѣе, вотъ что говорить далѣѳ авторъ:

„Въ первый годъ заключеяія юристъ, насколько можно было 
судить по его короткимъ запискамъ, сильно страдалъ отъ одиноче
ства и скуки. Изъ его флигеля постоянно днемъ и ночью слыша
лись звуки рояля. Онъ отказался отъ вина и табаку. Вино, писалъ 
онъ, возбуждаетъ желанія, а желанія—первые враги узника; къ тому 
же нѣтъ ничего скучнѣе, какъ пить, хорошее вино и никого не ви- 
дѣть. А табакъ портилъ въ его комнатѣ воздухъ. Въ первый годъ 
юристу посылались книги преимущественно легкаго содержанія: ро
маны съ сложной любовной интригой, уголовные и фантастическіе 
разсказы и т. п.“

Вы чувствуете здѣсь подъ шутливо иронической формой записки 
глубокую муку, чисто физическое страданіе отъ того разрыва, кото
рый произошелъ: внѣшній міръ оторвался отъ внутренняго; этотъ- 
внутренній міръ по инёрціи еще продолжаетъ существовать: легкіе 
романы какъ бы пополняютъ его содержаніе, давая иллюзію жизни;, 
но иллюзія не можетъ замѣнить жизнь, и начинается процессъ уми- 
ранія.

„Во 2-ой годъ, говорить авторъ, музыка уже смолкла во фли- 
гелѣ, и юристъ требовалъ въ своихъ запискахъ только классиковъ".

Здѣсь новая попытка удержать жизнь, замѣнивъ ея иллюзію 
серьезной мыслью. Очевидно, и эта попытка не удалась, но она про
должалась гораздо дольше. „Въ 5 ый годъ снова послышалась му
зыка, и узникъ лонросилъ вина. Тѣ, которые наблюдали за нимъ въ 
окошко, говорили, что весь этотъ годъ онъ только ѣлъ, пилъ и 
лежалъ на постели, часто зѣвалъ, сердито разговаривалъ самъ съ 
собою. Книгъ онъ не читалъ. Иногда по ночамъ онъ садился писать, 
писалъ долго и подъ утро разрывалъ на клочки вер написанное. Слы
шали не разъ, какъ онъ ллакалъ.

Во 2-ой прловинѣ 6 го года узникъ усердно занялся изученіемъ 
языковъ, философіей, исторіей. Онъ жадно принялся за эти науки, 
такъ что банкиръ едва успѣвалъ выписывать для него книги. Въ 
продолженіе 4-хъ лѣтъ для него было выписано около 600 томовъ. 
Въ періодъ этого увлеяенія банкиръ, между прочимъ, получилъ отъ 
него такое письмо: „Дорогой мой тюремщикъ. Пишу Вамъ эти строки.



на 6 языкахъ. Покажите ихъ свѣдующимъ людямъ. Пусть прочтутъ. 
Если они не найдуть ни одной ошибки, то умоляю Васъ прикажите 
выстрѣлить въ саду изъ ружья. Выстрѣлъ этотъ скажетъ мнѣ, что 
мои усилія не пропали даромъ. Геніи всѣхъ вѣковъ и странъ гово
рять на различныхъ языкахъ, но горитъ во всѣхъ одно и то же 
пламя. О, если бы Вы знали, какое неземное счастье испытываетъ 
теперь моя душа оттого, что я умѣю понимать ихъ". Желаніе узника 
было исполнено. Банкиръ приказалъ выстрѣлить въ саду два раза".

Любопытное письмо: здѣсь нѣтъ уже ни тѣни ироніи. Послѣ того, 
какъ . вино не въ силахъ было затушить страданія одиночества, уз- 
никъ вновь обратился къ серьезной мысли, серьезному и зу ч ен ! 
этой мысли; но эта мѣра не помогла. Боязнь идіотизма, приближеніе 
котораго онъ чувствовалъ въ себѣ, заставила его прибѣгнуть къ 
внѣшнему стимулу, чтобы увѣрить себя въ сохранен! еще процес- 
совъ внутренней жизни. Проходять долгіе годы, и вотъ „послѣ 10-го 
года юристъ неподвижно сидѣлъ за столомъ и читалъ одно только 
Евангеліе. Банкиру казалось страннымъ, что человѣкъ, одолѣвшій 
въ 4 года шестьсотъ мудреныхъ томовъ, потратилъ около года на 
чтеніе одной удобопонятной и не толстой книги. На смѣну Еван- 
гелію пошли исторія религій и богословіе".

„Въ послѣдніе два года заключенія узникъ читалъ чрезвычайно 
много, безъ всякаго разбора: то онъ занимался естественными нау
ками, то требовалъ Байрона или Шекспира. Бывали отъ него такія 
записки, гдѣ онъ просилъ прислать ему въ одно и то же время и 
химію, и медицинскій учебникъ, и романъ, и какой-нибудь философ - 
скій и богословскій трактатъ. Его чтеніе было похоже на то, какъ 
будто онъ нлавалъ въ морѣ среди обломковъ корабля и, желая 
спасти себѣ жизнь, жадно хватался то за одинъ обломокъ, то за 
другой".

Чтобы дополнить эту картину умственнаго умиранія, авторъ 
далѣе рисуетъ передъ нами физическій обликъ узника: „За столомъ 
неподвижно сидѣлъ человѣкъ, непохожій на обыкновенныхъ людей. 
Это былъ скелетъ, обтянутый кожей, съ длинными женскими кудрями 
и съ косматой бородой. Цвѣтъ лица у него желтый, съ землистымъ 
оттѣнкомъ, щеки впалыя, спина длинная и узкая, а рука, которою 
онъ поддерживалъ свою волосатую голову, была такъ тонка и худа, 
кто на нее бьіло жутко смотрѣть".

Вотъ картина, напоминающая внѣшній видъ тѣхъ невольныхъ 
узниковъ, которые не добровольно точно также прожили десятки лѣтъ 
оторванными отъ внѣшяей жизни.

Считая такимъ образомъ доказаннымъ важное и исключительное 
вліяніе внѣшней среды на внутренній психическій міръ чело-



віка, я укажу на то, что это вліяніе усугубляется весьма значи
тельно, когда вмѣсто взрослаго человѣка мы возьмѳмъ ребенка съ 
•его малымъ онытомъ и малымъ содержаніемъ мысли и идей. Въ 
дѣтскомъ возраст* человікъ подражаетъ окружающему и этимъ подра- 
жаніемъ усваиваете себ* не только внішнія явленія, но и т* скры- 
тыя въ нихъ внутреннія идеи, которыя. являются ихъ причинами. 
Можно сказать, что вся выше разобранная умственная жизнь ребенка 
проходить подъ непосредственнымъ вліяніемъ внѣшнихъ явленій, 
толчковъ и указаній.

Такимъ образомъ, ребенокъ нуждается во внѣшнемъ импульс*, и 
этотъ импульсъ становится безусловно необходимымъ и обязатель
ным* Но внѣшній міръ можетъ дать ребенку двоякаго рода умствен
ные толчки: или случайные и безсистѳмные, или систематическіѳ и 
планомірные. Перваго рода толчки онъ получаетъ изъ своего не
посредственна™ опыта, изъ событій семейной и общественной жизни 
и непосредственна™ наблюденія надъ явлѳніями природы. Вторую 
категорію онъ получаетъ изъ систематически™ обученія. Такимъ 
образомъ, придя къ необходимости вяѣшняго воздѣйствія на умъ 
ребенка, мы необходимо должны остановиться на вопрос*: слѣдуетъ 
ли допустить, чтобы этотъ міръ воздійствовалъ на умъ ребенка 
случайнымъ образомъ, или необходимо здѣсь планомірное участіе 
воли взрослаго съ его онытомъ, его знаніями и его благожелатель
ной программой.

Помимо того, что все случайное является для насъ хаотиче- 
скимъ и несимпатичным* слідуєте отмітить еще и тотъ фактъ, 
что ребенокъ при совмѣстной жизни со взрослыми является неволь- 
нымъ подражателемъ этой жизни и вслідствіе постоянна™ обще- 
нія какъ-бы впитываете въ себя основной строй этой жизни, ея 
сущность; взрослые являются для него авторнтѳтомъ во многихъ во- 
просахъикакъ бы гипнотизируютъ его своими основными міровоззрінія- 
ми. Все это заставляетъ ребенка подчиняться вліянію взрослых* при
нять ихъ методъ образованія и усвоить т* знанія, которыя между 
ними распространены. Такъ, среди плотниковъ ребенокъ ділается 
знающимъ плотничье діло, среди музыкантовъ ребенокъ будетъ по
нимать музыку; такъ, діти въ образованной семь* сами собою на
учатся читать и т. п. Вслѣдствіе такой зависимости умственной 
жизни ребенка отъ окружающей его семьи, весь вопросъ перено
сится на то, слідуєте ли при обученіи ребенка держаться какой 
либо системы, или же предоставить ему полную свободу и отвічать 
лишь на тѣ вопросы, которые такъ или иначе возникаютъ въ его 
ум*? Такой вопросъ и въ такой формулировк* является очень труд
ным* онъ распадается на рядъ предварительныхъ вопросовъ, кото



рые могутъ его до нѣкоторой степени освітить. 1. Мыслимы ли 
такіе вопросы, отвітъ на которые мы не можемъ дать ребенку по 
недостатку т іхъ  свідіній, котоцыя онъ иміетъ? Такіе вопросы 
мыслимы, напр.: какъ устроен* паровоз*? Что такое интеграл*? 
Какъ опреділить площадь круга? и т. п. Если такіе вопросы мыс
лимы, то встрічаются ли они въ жизни, т. е. предлагают* ли ихъ 
дійствительно діти? Такихъ вопросов*, которые я привел*, пожалуй 
діти не предложат* потому, что они выходят* изъ области ихъ 
опыта, но съ теченіемъ времени, въ возрасті отъ 12 — 13 літъ, 
они возможны. Отвіты на нихъ мы можемъ дать лишь тогда, когда 
діти ознакомятся съ нѣкоторыми другими вопросами, которые мы 
должны предложить имъ для того, чтобы они могли понять наше 
объясненіе. Даліе, есть масса вопросов*, на которые мы не суміемъ 
отвітидь потому, что сами не знаемъ, почему именно явленіе про
исходит* такъ, или нашъ отвітъ не можетъ удовлетворить ребенка 
по своей научности. Наконецъ, есть большая категорія вопросов** 
отвітить на которые мы считаем* неудобным* но разным* обстоя
тельствам* жизни.

Такимъ образомъ, мы можемъ констатировать, что вопросы ре
бенка не всегда таковы, чтобы онъ мог* получить на нихъ об
стоятельный отвітъ со стороны взрослых*. Количество и качество 
такихъ вопросов* всеціло обусловливается характером* и лич
ностью человіка, состоящаго при ребенкі, а также и его дарованіями 
и его тактом*.

2. Имѣетъ ли право воспитатель отбрасывать изъ обученія ті. 
отрасли знанія, которыя иміютъ наибольшую цінность въ данное 
время? Напр., мог* ли бы воспитатель ХѴІІІ в іка не учить фран
цузскому языку своего питомца, будучи убіжденъ во вреді или 
безполезности этого знанія?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ я укажу на то, что человікъ, яв- 
ляющійся въ світъ изолированным*, чуждым* общей жизни и 
общему теченію, тім* самымъ обрекает* себя на уединеніе, и нужно 
не малую силу характера, чтобы, какъ говорят*, плыть противъ 
теченія. Если въ эпоху господства латинскаго языка въ Германій 
попал* бы въ круг* образованных* людей человікъ очень образо
ванный, но не знающій латинскаго языка, то онъ считался бы въ. 
обществі круглым* невѣждой, и это мнініе общества наложило бы 
на него такой тяжелый гнетъ, что онъ не вынесъ бы его и долженъ. 
былъ бы или выучить латннскій языкъ или уйти изъ этого круга *).,

*) Въ настоящее время какъ будто жизнь не ставить людей въ такое
изолированное положеніе. Мы склонны думать, что общество приметь вь  
свою среду всякаго человѣка, какое бы оригинальное образованіе онъ ни



Вотъ почему, давая дѣтямъ образованіе, мы не имѣемъ нрава ста
вить ихъ въ особыя, быть можетъ, фантастическія условія жизни и 
должны сообразоваться съ требованіями дійствительности, чтобы не 
сділать своихъ дітей несчастными.

Мало того, вопросы современности, которыми живетъ все обще
ство въ данный историческій моментъ, таковы, что избіжать 
того или иного рішенія ихъ, не можетъ ни одинъ изъ людей, жи- 
вущихъ въ этотъ историческій моментъ Ребенокъ такъ или иначе 
столкнется съ ними и, встрітивъ другихъ лицъ, захочетъ поді
литься съ ними тімъ, что онъ думаетъ. Языкъ и образъ мысли 
изолированно росшаго человіка будутъ настолько оригинальны, что, 
въ лучшемъ случай, онъ покажется чудакомъ, а обычно—человікомъ 
глупымъ. Для того, чтобы этого не было, необходимо одіться и 
умственно, какъ физически въ общій современный костгомъ, по ко
торому встрічаютъ человіка въ незнакомом! домі. Во всемъ этомъ 
есть въ высшей степени важная жизненная подкладка, отъ которой 
каждый изъ насъ можетъ освободить себя, но не иміетъ права ли
шать своихъ дітей этого удобства.

Говоря все это, я меньше всего имію в !  виду требованія со
временной школы, съ ея отжившими стремленіями къ нзученію 
мертва® міра. Я имію въ виду исключительно требованія жизни 
во всемъ ея ціломъ.

Отвітивъ такимъ образомъ на эти два вопроса, мы можемъ от- 
вітить и на основной вопросъ. Предоставляя дітямъ слідовать 
естественному теченію своихъ мыслей, отвічая только на зародив- 
шіеся у нихъ вопросы, мы иміемъ: 1) безсистемность этихъ вопро
сов! и случайность ихъ; 2) рядъ вопросовъ, на которые мы не 
можемъ дать отвіта или по своему незнанію, или по недостаточно-

получилъ. Но, мнѣ кажется, что такое утвержденіѳ не совсѣмъ справедливо. 
Оно приложимо къ кругу лицъ, вышедпшхъ изъ такъ называемыхъ интел- 
лигентныхъ семей; но представьте себѣ, что ваша горничная или кухарка 
выразила бы странную претензію быть равноправной съ вами — въ боль- 
шинствѣ случаевъ ей укажуть ея настоящее мѣсто, или будутъ слушать ея 
рѣчи съ снисходительной усмѣшкой сожалѣнія, даже и въ томъ случаѣ, 
если она сама будетъ говорить очень умно. Если человѣкъ, выросшій въ 
низшихъ слояхъ общества, имѣющій нѣсколько оригинальное міросозерца- 
ніе, свойственное этимъ слоямъ, попадаетъ въ нашъ кругъ, то этотъ кругъ 
въ лучшемъ случаѣ относится къ нему снисходительно, особенно, если это 
человѣкъ, не умѣющій читать. Между тѣмъ какъ, если въ тотъ же кругъ 
попадаетъ тотъ лее низшій человѣкъ съ тѣмъ же оригинальнымъ міровоз- 
зрѣніемъ, но окончившій университетъ, мы относимся къ нему, какъ къ 
интересному собесѣднику, напередъ уже причисляя его къ сонму людей 
одинаковыхъ съ нами.



«ти знаній ребенка, или по неудобству самого отвѣта; 3) образовы
вая по этой системі, мы уклоняємся отъ жизни и рискуемъ поста
вить нашихъ дітей въ изолированное положеніе и такимъ образомъ 
«ділать ихъ несчастными.

Все это, вм істі взятое,, приводить насъ къ необходимому вы
воду, что на ряду съ случайными, вытекающими изъ жизни вопро- 
«сами необходимо должны стоять рядомъ и одновременно нікоторая 
«совокупность систематических! вопросовъ и нікоторый курсъ обя
зательныхъ занятій. Конечно, этотъ курсъ обязательныхъ занятій 
долженъ быть соотвітствующимъ природі ребенка и его возрасту, 
долженъ удовлетворять основным! психологическим! законам! и 
не долженъ представляться насиліемъ надъ жизнью ребенка, а быть, 
"такъ сказать, искусственным! дополненіемъ къ тому міросозерцанію 
ж тімъ идеямъ, которыя возникают! въ душі ребенка изъ его соб
ственной жизни. Такимъ образомъ, мы нриходимъ къ необходимости 
■обученія; но прежде чімъ разсмотріть его, скажемъ нісколько 
«ловъ о знаній.

Знапів. Что такое знаніѳ? Въ отвітъ на этотъ вопросъ я поз
волю себі привести замітку Влад. Соловьева изъ словоря Брокгауза: 
„Знаніе, говорить онъ,— самое общее выраженіе для обозначенія те
оретической діятельности ума, иміющей притязаніе на объективную 
истину въ отлнчіе, напр., отъ мышленія или мысли, которыя могутъ 
быть завідомо фантастичны". Замітка иміетъ продолженіе, но даль- 
нійшее не относится къ опреділенію, и я ограничусь только при
веденным!. Несмотря на выдающійся авторятетъ лица, давшаго 
ото опреділеніе, несмотря на логическую стройность, силу и точ
ность самой формулировки, я позволю себі нісколько перевести ее 
ма свой языкъ, чтобы уяснить читателю, что именно я понимаю 
подъ словами „объективная истина". Я бы онреділилъ знаніе проще: 
•это есть усвоеніе памятью опытозъ, сділанныхъ другими людьми, 
•фактовъ, добытых! не нами, мыслей и идей, которыя иміютъ дру
гів люди. Однимъ словомъ, существенная часть знанія есть дійствіе 
памяти, которая запоминает! не только фактическій матеріалъ, но 
также и т і  логическія построенія, которыя вытекаютъ изъ этого 
матеріали и являются его слідствіемъ. Съ этой точки зрінія, напр., 
знаніе геометрій есть знаніе теоремъ н ихъ доказательств!, знаніе 
исторіи геометрій и знаніе того, что разные люди думали о значеній 
•самой геометрій, т іхъ  или иныхъ доказательств!, возможности, но
вых! обоснован™ и т. п. Но въ этомъ знаній-—полное отсутствіе 
творческихъ идей, а также и какихъ-либо собственных! идей при
чинности. Если эти посліднія сопутствуют! знанію и какъ бы изъ 
него вытекаютъ и на немъ основываются, то это есть ничто иное



какъ слідствіе общей духовной дѣятельности человѣка; но въ самомъ 
знаній въ чистомъ его видѣ не будетъ ни творчества, ни собствен
ной мысли.

Такнмъ образомъ, я думаю, что въ области знанія участвуете 
исключительно память, причемъ само знаніе можетъ быть получена 
или путемъ личнаго опыта или путемъ обученія, когда другое лицо 
нередаетъ свои знанія ученику или лично, или при помощи книгъ.. 
Такъ, наир., человѣкъ, много путешествовавшій, знаетъ географію изъ 
личнаго опыта, но ту же географію другой человѣкъ знаетъ путемъ- 
чтенія и изученія географическихъ картъ, разныхъ путешествій и 
т. п.; оба они усваиваютъ свое знаніе исключительно памятью. 
Личный опыте, какъ мы говорили выше, ограниченъ для каждаго» 
человѣка. Обученіе же является болѣе широкимъ и не только до
полняете личный опыте, но и расширяетъ его до весьма широкихъ. 
предѣловъ, дѣлая теоретически всеобъемлющимъ. Личный опыте,, 
ограниченный условіями жизни, является еще случайными и мо
жетъ быть расположенъ въ иорядкѣ мало доступномъ сознанію; такъ 
напр., путешествуя, 5-ти или 6-тилѣтній ребенокъ не вынесетъ того,, 
что усвоилъ бы себѣ ребенокъ въ 12-ть, 14-ть лѣтъ. Ребенокъ лѣте 
12-ти, 14-ти, производя физическіе или химйческіе опыты, отнесется 
къ нимъ иначе, чѣмъ онъ отнесся бы въ 18-ть, 20-ть лѣтъ, и т. п. *}

Здѣсь я могу быть не понять; поэтому позволю себѣ еще нѣ- 
сколько остановиться на этомъ вопросѣ. Я—сторонники личнаго опыта,, 
и даже болѣе: я думаю, что личный опыте есть исключительный ж 
почти единственный источники знанія, но самъ но себѣ, взятый: 
отдѣльно, онъ не даетъ человѣку всего того, что человѣкъ требуетъ. 
отъ знанія. Личный опыте является наиболѣе плодотворными при 
извѣстной подготовкѣ, которая расширяетъ и углубляетъ его и поз-

*) Здѣсь нужно еще имѣть въ виду и то, что знаніе само по себѣ не- 
является ни безусловно дѣннымъ, ни безусловно необходимыми въ системѣ- 
образованія. Можно быть очень знающими человѣкомъ и не умѣть восполь
зоваться своимъ знавіемъ. Ученикъ къ экзамену хорошо выучили учеб
ники; онъ Брекрасно сдали экзаменъ, и всю свою живнь посвятили на то,, 
чтобы добросовѣстно забыть то, что онъ когда-то учили. Этотъ случай не
обходимо приводити насъ къ мысли, что знаніе само по себѣ есть только’ 
необходимое дополненіе къ тому, что занимаете нашъ умъ; оно есть пособ
ники нашей мысли, помощники нашего творчества, но не источники того 
и другого.

Если мы, занимаясь какими-либо вопросомъ, нуждаемся въ знаній то» 
это знаніе не является оторванными отъ мысли, но тѣсно сплетается съ 
ней, пополняя наши заключенія или фактами, или заключеніями и мыслями 
другихъ людей. Въ этомъ, и только въ этомъ случаѣ, знаніе является цѣн- 
нымъ и необходимыми.



зволяѳтъ его использовать во всей плодотворности. Такъ, напр., ре- 
месленникъ пользуется почти исключительно личнымъ опытомъ, но 
въ этотъ опытъ онъ вносить не столько творчество, сколько пас
сивное слѣдованіе напередъ усвоенному образцу. При извѣстной 
подготовкѣ онъ расширяетъ область своего кругозора и выносить 
изъ опыта извѣстный кругъ идей, которыя, въ свою очередь, расши- 
ряютъ самый опытъ *).

Это расширеніе опыта внѣшнимъ знаніемъ—опытомъ другихъ 
людей дается обученіемъ, при которомъ уже пользуются не только 
непосредственнымъ опытомъ, но и всѣмъ тѣмъ, что этотъ опытъ 
далъ другимъ людямъ, т. е. совокупностью прилежащихъ сюда 
мыслей и идей.

Короче говоря, анализъ знанія приводить насъ къ ранѣе уже 
высказанному положенію, что всякій человѣкъ лично, самъ по себѣ, 
не представляють мощной силы; послѣднюю онъ получаетъ въ сово
купности съ другими людьми; а разъ онъ необходимо и обязательно 
для себя соприкасается съ другими людьми и требуетъ общенія съ 
ними, то тѣмъ самымъ онъ необходимо и обязательно встрѣчается 
съ идеей обученія, т. е. заимствованія новыхъ знаній отъ этихъ 
другихъ людей. И весь вопросъ, такимъ образомъ, переносится уже 
въ область обученія.

Но перенося вопросъ въ область обученія, мы обязательно дол
жны помнить, что знаніе не даетъ ни особыхъ талантовъ, ни соб- 
ственныхъ мыслей, какъ это думали многіе организаторы современ
ной школы. Знаніе цѣнно лишь въ совокупности съ собственнымъ 
мышлеяіемъ и въ связи со стремленіями къ творчеству и отыска- 
нію причинности. Вслѣдствіе этого и обученіе должно быть такъ 
построено, чтобы въ основѣ его лежало не знаніе, а развитіе твор-
ческихъ дарованій и собственная мысль ученика. Съ этой точки
зрѣнія изъ курса обученія отпадаютъ всѣ предметы, имѣющіе цѣлью 
улучшить человѣка, сдѣлать его другимъ, болѣе умнымъ. И не только 
отпадаютъ эти предметы, но и всѣ другіе должны нмѣть иную под
кладку, а слѣдовательно и иную программу, гдѣ н а ' первое мѣсто 
должна быть выдвинута самодѣятелъноеть учащагося, а не его фор
мальное развитіе. Всякая умственная гимнастика, съ моей точки 
зрѣнія, недопустима въ школѣ. Школа не должна быть гимнасти-

■ .•.  ... ѵ ѵ ... . т. ѵ, . ' .  . . . .  •?

:і:) Точно также лицо, интересующееся какимъ-либо вопросомъ, читая 
Книги по этому вопросу, пріобрѣтаетъ знанія, которыя расширяютъ его кру- 
гозоръ, даютъ ему или новые опорные пункты для его мысли, или заста
вляють искать ошибки въ его заключеніяхъ. Такой человѣкъ впитываетъ 
въ себя знаніе, и тѣмъ самымъ расширяетъ и углубляѳтъ свою мысль.
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ческой залой, а такимъ учрежденіемъ, гдѣ сознательный трудъ и 
трудъ полезный должны занимать первое мѣсто.

Обученіе. Прежде чѣмъ переходить къ вопросу объ обученіи, 
позволю себѣ выяснить его роль въ обзорѣ образованія.

В.ъ то время, какъ образованіе есть внутренняя потребность, за
ложенная въ самой природі человѣка, вытекающая изъ его стре
м лен! къ творчеству, отысканію причинности и подражанію, обу- 
ченіе есть нѣчто внѣшнее, вытекающее изъ несовершенства личности, 
изъ невозможности уединенной жизни, нользованія исключительно 
личнымъ опытомъ, исключительно внутреннимъ міромъ. Обученіе 
вытекаетъ, какъ необходимое слѣдствіе, изъ общности жизни людей 
и изъ взаимныхъ перекрещивающихся интересовъ. Я бы сказалъ 
даже, что обученіе есть необходимое зло въ жизни человѣка, кото
рое ослабить не въ его личной власти.

По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ оно являлось горькимъ корнемъ, 
отъ котораго ждали сладкихъ плодовъ Но діло въ томъ, что ребе
нокъ, вкусивъ горечь корня, долженъ былъ повірить на слово 
взрослымъ, что онъ будетъ впослѣдствіи ѣсть сладкіе плоды. Въ 
дальнѣйшей жизни вопросъ какъ-то стушевывался, и я, право, не 
знаю, ѣлъ ли кто-либо эти плоды и чувствовалъ ли ихъ сладость. Какъ 
будто, нѣтъ. Плоды, какъ и корни, оказывались въ большинства слу
чаевъ съ червоточиной, худосочные и горьковатые на вкусъ. А го
речь корней настолько была чувствительна, что взрослый человѣкъ 
въ ужасѣ просыпался, когда онъ видѣлъ во снѣ сцены нзъ школьной 
Жизни и въ особенности изъ экзаменаціоннаго времени.

У си л ! педагоговъ до сихъ поръ были направлены къ тому, 
чтобы приготовить необыкновеннаго человѣка, а потому обыкновен
ный ребенокъ какъ-то забывался, и на его [неокрѣпшія плечи ва
лили непосильное бремя знаній, вообще говоря ни къ чему не нуж- 
ныхъ, которыя забывались въ дальнѣйшей жизни ко благу образо
ванной личности. Между тімъ предметомъ истинной педагог! 
должно быть освобожденіе личности ребенка отъ гнета обученія, 
ея задача должна состоять въ приближен! обученія къ естествен
ному стремлен! личности къ образованію. Но какъ ни важна эта 
цѣль педагогики, пока она еще далеко недостижима, и человѣчество 
еще не скоро признаетъ въ дѣтяхъ самостоятельную личность, имі- 
ющую право на веселое и беззаботное дітство. Но даже ставя себѣ 
такую высокую цѣль, мы должны теоретически признать за необхо
димое и обязательное, что въ обученіи человікъ сталкивается съ 
волей другихъ людей и долженъ подчиниться ей, признать ея гос
подство надъ собой, хотя бы временно. Въ этомъ подчинен! есть 
залогъ успѣха обученія. Обучающійся долженъ проникнуть въ самую



•сущность міросозерцанія своего учителя, и тогда только онъ возь
мете отъ него все то, что учитель, можетъ ему дать. Онъ не мо
жете безъ вреда для обученія вмѣшнваться въ планъ обученія, въ 
тѣ мысли, которыя возникаютъ въ головѣ учителя, въ область тѣхъ 
знаній, необходимость которыхъ признается учителемъ. Но, съ дру
гой стороны, и учитель долженъ вникнуть въ сущность міровоззрѣнія 
ученика, расположить планъ обученія соотвѣтственно міровоззрѣнію 
ученика. Онъ долженъ построить свое обученіе- на тѣхъ психологи
ческихъ основаніяхъ, которыя соотвѣтствуютъ данной индивиду
альности и строю, сообразовать свою программу какъ съ возрастомъ, 
такъ и съ индивидуальными особенностями ученика. Но эта про
грамма необходимо должна быть составлена учителемъ, а не учени
ком* Въ этомъ состоитъ его право, этого требуетъ его личность, 
свобода его, и этого же требуетъ весь логическій ходъ вопроса объ 

•обученіи.
Здѣсь особенно слідуєте отмѣтить и подчеркнуть два положенія: 

1) обученіе не есть источникъ образованія и 2) обученіе не раз
биваете и не совершенствуете человіка.

Ложное пониманіѳ этихъ двухъ основныхъ положеній обученія 
и составляетъ все то зло, которое внесло и вносить въ дѣтскій міръ 
школьное діло. Первоначально, въ глубокой древности, когда фи- 
лософъ собиралъ около себя толпу учениковъ, его обученіе было 
истиннымъ обученіемъ, не имѣющимъ ни тѣни характера прину
дительности. Полная свобода выбора себѣ учителя являлась гаран- 
тіей слѣдованія въ обученіи исключительно внутреннимъ потреб- 

‘ностямъ и внутреннимъ занросамъ каждой индивидуальной души 
•человіка.

Но съ тѣхъ поръ, какъ на обученіе стали смотрѣть съ точки 
зрѣнія обязательности извѣстныхъ знаній, оно приняло характеръ 
личнаго труда, правда необходима™, и эта необходимость заставляла 
'каждую личность свободно ему подчиниться и его выполнить.

Но въ дальнѣйшемъ рості такъ называемой культуры я циви-
• лизаціи, когда къ идеѣ обученія примкнула чуждая ей идея совершен- 
-ствованія Личности, когда люди стали думать, что обученіе служить ис- 
точникомъ образованія, и что оно развиваете и совершенствуете 
человіка, обученіе стало рабствомъ. Это рабство обрушилось 
главнымъ образомъ на людей въ дѣтскую пору ихъ жизни и тѣмъ

• самымъ оно становилось еще болѣе тяжелымъ и неизбѣжнымъ, такъ 
какъ естественный протѳстъ противъ этого гнета разсматривался, 
жакъ результатъ порочныхъ наклонностей. Это смѣшеніе понятій 
необходимо должно быть выяснено каждымъ недагогомъ, чтобы онъ 
.не думалъ, что мальчикъ не желающій рішать ариѳметическія за-
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дачи, является въ то же время строптивым* и неуживчивым* ШК 
вѣкомъ, а ученикъ, ошибающейся въ букві „ѣ“, является умствен 
нымъ уродом*, не снособнымъ къ мысли и творчеству.

Въ историческомъ очеркѣ идей образованія я подробно останов
люсь на ошибках* офиціальной германской педагогической мысли,, 
а теперь перейду къ слѣдующему вопросу: существуют* ли знанія, 
безусловно необходимый для каждаго, или же всякое знаніе можетъ 
быть у человѣка, и можетъ его не быть? Другими словами: у меня 
ростетъ ребенокъ; долженъ ли я научить его чему нибудь, хотя 
бы принудительно, или долженъ предоставить ему свободное усвоеніѳ 
тѣхъ случайных* опытов*, которые даетъ ему окружающая жизнь?

Прежде чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, посмотрим* на то*, 
что мы иміемъ: что такое ребенокъ? Ребенокъ является перед* 
нами существом* съ индивидуальной организаціей, съ заложенными 
духовными стремленіями, съ извѣстной категоріей умственных* 
качеств*. Въ немъ заложено наодідственно нѣчто опредѣленное, не 
подчиненное нашей волѣ, находящееся вн і насъ, и кромѣ того он* 
имѣѳтъ собственную жизнь, собственный желанія и стремленія* 
собственный мысли и собственный сужденія. Подчиняясь собственным* 
внутренним* духовным* процессам*, онъ стремится въ каждый мо
мент* направить свою жизнь соотвітственно этимъ процессам* 
среди нихъ, я полагаю, находится и стремленіе къ образованію 
соотвітственно этому стремлѳнію онъ предлагает* намъ вопросы 
что это такое? почему? зачѣмъ? Мы отвѣчаемъ на эти вопросы и 
своими отвѣтами полагаем* зачатки образованія. Но наши отвіты, 
вообще говорящего не удовлетворяют*, онъ ищет* другихъ отвѣтовъ 
на стороні, находит* ихъ среди товарищей, прислуги, других* 
людей и выбирает* изъ них* т і, которые кажутся ему наиболѣѳ 
пригодными, наиболіе соотвітствуготъ его внутреннему складу.

Жизнь мало-ио-малу наполняется, но вм істі съ тѣмъ расши
ряется кругозор*, расширяются и требованія. И вотъ, среди этого 
естественна™ процесса жизни не существуетъ ли такихъ знаній,, 
на которыя жизнь сама по себі не даетъ отвіта, которые должны 
быть получены со стороны, знаній необходимых* и обязательных*;, 
такихъ знаній, что, если ребенокъ ихъ не получил*, то онъ иміетъ 
право укорить насъ, такихъ знаній, неимініе которыхъ "ділаетъ его 
несчастным*, выбрасывает* изъ круга лицъ, ему симпатичных* и 
дорогих*?

Къ такимъ знаніямъ въ современном* обществі я отношу два: 
грамотность и умініе .счета. Собственно ,эти два знанія не состав
ляют* необходима™ элемента.образованія; во всяком* случаѣ, мыслим* 
челбвікъ, долучившій устное образованіе, который, будучи не гра-



мотнымъ, можетъ быть чѳловйкомъ весьма образованным!. .*) Но въ 
переживаемый историческій моментъ эти два знанія являются бе
зусловно необходимыми и безусловно обязательными. Обучѳніе имъ, 
хотя бы и принудительное, должно стать обязанностью родителей. 
Человѣкъ, неумйющій читать, никогда не будетъ въ наше время 
принять въ общѳствѣ, какъ человѣкъ образованный, и нѳимѣніе 
этого знанія тѣмъ самымъ выключает! уже его изъ круга образо
ванных! людей и дѣлаетъ изолированным! въ жизни илн перестав
ляет! въ новыя соціальныя положенія. Точно также и умѣніе счета 
есть необходимое условіѳ для того, чтобы человѣкъ вошелъ въ среду 
образованных! людей. Итакъ, грамотность н умѣніѳ счета въ данный 
историческій моментъ являются необходимыми знаніями. Къ этимъ 
знаніямъ могутъ присоединиться другія знанія въ произвольном! 
объемѣ и произвольной комбинаціи: они уже будутъ обусловлены 
индивидуальными особенностями, и склонностями какъ самой лич
ности, такъ и среды, въ которой она живѳтъ.

Психологичесте основы обученія. Ясное сознаніе образа, который 
остается отъ дѣйствія внѣшняго импульса, и соотношеніе этого вну
тренняя образа съ тѣмъ, что уже заложено въ сознаніи человѣка въ 
предшествующей жизни,—таковы два положенія, къ разсмотрѣнію ко
торыхъ мы должны перейти. Прѳдыдущій школьный опытъ, будучи 
поставлень въ особыя условія правительственными распоряженіями, 
■былъ основанъ на полномъ игнорирован® реальнаго опыта. Ставя 
въ основу почти тѣ же принципы, учителя думали, что ихъ прак
тическое осуществленіе коренится въ тѣхъ логических! процессах! 
мысли, которыя создали стройность геометрій, необходимость логики, 
важность грамотности. Изучая „слово" и ставя его въ основу обра
зованія, они располагали школьное знаніё по строгой логической 
системі перехода отъ начала знанія къ концу его. Такъ была рас
положена ариѳметика, которая ставила первымъ вопросъ о томъ,

*> Мнѣ, быть можетъ, скажутъ, что этого не можетъ быть, ибо тогда че- 
ловѣкъ является оторваннымъ отъ всей литературы. Я возражу на это, что 
книга можетъ не быть написанной. Можно, напр., воспользоваться граммо- 
фономъ, и не читать, а слушать книги. Вообще умѣніе читать не есть бе
зусловная принадлежность образованія, и лишь только въ данный истори
ческій моментъ она являѳйся необходимой и обязательной. Съ этой точки 
зрѣнія я убѣжденъ, напр., что русскій простой народъ является нравственно 
развитымъ и .релнгіозно образованны м! Онъ не умѣетъ читать, но онъ 
слушаетъ разсказы и чтеніе въ церкви. Его мысль работаетъ, у  него зарож
даются вопросы, на которые онъ ищетъ отвѣтовъ, т. е. совершаетъ ту же 
работу, которую совершаемъ и мы, читая. Этимъ можно объяснить высоту 
философскаго анализа сектантовъ, какъ это изложено у Милюкова („Очерки 

культуры", ч. 2, стр. 95—147).



что такое величина, что называется числомъ? При изученіи пра
вил! производства дѣйствій учитель объяснял! доказательства осмы
сленности этого производства дѣйствій, сводя его къ искусственному 
построенію нѣкоторыхъ логических! посылокъ изъ заранѣе приня
тых! аксіомъ и опредѣленій. Такъ было построено и знаніе языка, 
гдѣ грамматика предшествовала чтенію, а умѣніе безошибочна™- 
письма— „умѣнію выражать свои мысли". Такая постановка препода- 
ванія, сопровождаемая требованіемъ ея безусловной необходимости, 
явилась чуждой дѣтскому психологическому развитію, и школа нала
гала только гнетъ на душу ребенка, не позволяя ей развернуться 
во всю ширину природных! дарованій. Ошибка заключалась въ 
томъ, что подъ нонятіемъ „ясное сознаніе образа" вкладывался, 
образъ словесный, а не реальный: учитель говорить фунтъ, сажень,., 
число, подлежащее, донолненіе и пр., а ученикъ запоминает! только 
одни слова и ихъ надлежащую послѣдовательность, совершенно не 
давая себѣ отчета, ни въ ихъ смыслѣ, ни въ представленій реаль
наго содержанія. Большинство изъ учениковъ никогда не держали: 
въ рукахъ ни фунта, ни сажени, и эти наименованія были также 
для нихъ схоластичны, какъ понятія о подлежащем! и дополненіи.. 
Это былъ каскадъ словъ который усваивался памятью и распредѣг 
лялся но своимъ логическим! мѣстамъ такъ же, какъ распредѣля- 
ются слова заученна™ стихотворенія на иностранном!, плохо зна
комом! языкѣ.

Выяснивши причину ошибочности бывшаго педагогическаго мі- 
ровоззрѣяія, не трудно уже возстановить то, что должно быть на 
его мѣстѣ. „Ясное сознаніе образа, который остается отъ дѣйствія 
внѣшняго импульса", должно быть понимаемо въ томъ смыслѣ, 
чтобы этотъ образъ былъ безусловно реальнымъ, доступным! всѣмъ- 
чувствамъ человѣка, чтобы дальнѣйшеѳ знакомство съ нимъ проис
ходило на той же реальной подкладкѣ, и отвлеченіе отъ этого- 
реальнаго образа предоставлено было бы непосредственным! умствен
ным! силамъ ребенка, безъ вмѣшательетва, а тѣмъ болѣе насилія 
со стороны взрослыхъ. Такъ, 'напр., отвлеченное понятіе числа не
доступно уму ребенка даже въ возрастѣ 10-ти лѣтъ.

Реальное знакомство со счетомъ денегъ, косточекъ на счетахъ,. 
непосредственное взвѣшиваніе, измѣреніѳ длинъ, площадей и объе
мов! даетъ рядъ реальныхъ именованных! чиселъ, изъ разсмотрѣ- 
нія которыхъ самостоятельным! процессом! мысли должно быть по
лучено отвлеченное понятіе числа, точно также, какъ непосред
ственное знакомство со словами новаго языка и тѣми образами, ко
торые эти слова представляють, даетъ непосредственное знаніе- 
языка, изъ котораго можно впослѣдствіи выяснить грамматическіж



соотношѳнія. Рядъ такихъ образовъ, осторожно подобранный н си
стематизированный на первыхъ шагахъ обученія долженъ дать впо- 
слѣдствіи тотъ фундамента, на которомъ будетъ выстроено все 
зданіе обученія. Запоминаясь мало по малу, связываясь другъ съ дру
гомъ, эти образы являются тѣмъ цѣннымъ элементомъ, который по 
существу отличаетъ образованна™» человѣка и даетъ ему особую 
силу, необходимую для современной жизни.

Итакъ, для выполненія этого требованія психологической- основы 
обученія послѣднее должно быть основано на непосредственномъ 
опытѣ ребенка. Но есть области, гдѣ непосредственный опыта не- 
возможенъ, таково, наир., знаніе исторіи. Здѣсь на помощь педагогу 
должно придти, художественное творчество. Картинка, художествен
ное описаніе минувшихъ событій, достаточно ясное представленіе 
путемъ воображенія почти отожествляется съ фактами непосред
ственна™) опыта и даетъ образы, не менѣѳ ясные и отчетливые. 
Изученіе событій прошлой жизни народа, изученіе самой этой жизни: 
обычаевъ, нравовъ, вѣрованій—вотъ первоначальный основы исто
рическаго знанія. Вообще можно сказать, что тамъ, гдѣ невозмо- 
женъ непосредственный опыта, на помощь должна приходить мо
дель, какъ подобіе опыта, а тамъ, гдѣ нѣтъ и не можетъ быть мо
дели, тамъ нужно пользоваться картиной. Наконецъ, и само слово, 
какъ объектъ художественнаго творчества, должно быть использовано, 
и то настроеніе, которое мы получаемъ отъ чтенія художественнаго 
произведешь, является такъ же ясно сознаннымъ образомъ, который 
можно класть въ основу дальнѣйшаго обученія.

Возьму нѣсколько прнмѣровъ того, что было, и какъ бы я ду- 
малъ возможнымъ построить новый курсъ. Географія начиналась въ 
нашихъ школахъ съ положеній земли въ пространствѣ, потомъ шло 
опредѣленіе градусовъ широты и долготы, потомъ карта и геогра
фическая наменклатура. Въ настоящее время это изложеніе разби
вается описаніемъ странъ, животныхъ, народнаго быта; въ препо- 
даваніе географіи вводится картинка, какъ учебное пособіе. Но я бы 
хотѣлъ еще болѣе реформировать географію, начавъ ея преподава- 
ніе съ непосредственнаго измѣренія мѣстности, съ знакомства съ измѣ- 
рительными приборами, каковы эккеръ и цѣпь, съ составлѳнія плана 
этой мѣстности, выясненія ея отношеній къ другимъ, сосѣднимъ 
мѣстамъ, -небольшихъ путешествий по этимъ мѣстамъ съ разсмотрѣ- 
ніемъ подробной карты. Потомъ можно перейти къ картѣ государ
ства, страны и цѣлой земли. Путешествіе съ учениками но своей 
родинѣ являлось бы необходимымъ дополненіемъ къ урокамъ; тогда 
и картинка получила бы осмысленность, и легко можно было бы путемъ 
параллельнаго переноса перейти къ разсмотрѣнію другихъ странъ.



Точно также изученіе языка начиналось и начинается съ грам
матики; я бы началъ его съ чтѳнія художественныхъ произведеній, 
но только не басенъ. Отъ чтенія и разсказа содержанія я мало 
по малу пѳреходилъ бы къ и зу ч ен ! этнхъ разсказовъ въ письмѣ, 
мало заботясь о томъ, на сколько это письмо содержитъ граммати- 
ческихъ ошибокъ, ибо я думаю, что грамотность письма пріобрѣ- 
тается сама собою по мѣрѣ образованія, и все наше обученіе гра
мотности есть съ одной стороны самообманъ, а съ другой—мы не 
даемъ себѣ яснаго отчета въ своихъ требованіяхъ и ихъ соотвѣт- 
ствіи съ природой не только ребенка, но и всякаго человѣка. Когда 
ребенокъ вполнѣ овладѣетъ языкомъ, научается хорошо говорить на 
немъ и толково передавать свои мысли, тогда можно перейти къ 
его болѣе подробному и зуч ен !, введя въ курсъ грамматику, какъ 
логику языка.

Точно также я началъ бы и и сто р ! не съ изученія фактовъ, 
а съ изученія описаній различныхъ событій. Дмитрій Донской и 
Мамаево побоище, Смутное время и Козьма Мининъ Сухорукій, 
Отечественная война 1812 года и другія событія, изложенныя яснымъ 
простымъ и художественнымъ языкомъ дали бы тѣ этапы мысли, при 
которомъ она сама, разбуженная и пораженная, стремилась бы проник
нуть въ тьму вѣковъ и разглядѣть тамъ тѣ подробности, на изу- 
ченіе которыхъ безплодно уходятъ всѣ лучшіе годы.

Я бы не прочь поставить физику въ самомъ началѣ образованія, 
давъ ученикамъ въ руки приборы, заставивъ ихъ самихъ продѣлать 
опыты съ магнѳтизмомь, электричествомъ, свѣтомъ, звукомъ. Позна- 
комивъ ихъ съ опредѣленіемъ удѣльнаго вѣса, взвѣшиваніемъ воз
духа и другихъ газовъ, съ измѣреніемъ температуры, количества 
теіглоты, влажности, напряженія электрическаго тока. При этомъ 
изученіе обнимало бы собою не причинность и не сущность явле
ній, а ихъ возможную полноту. Обиліе нѳпосредственныхъ одьттовъ 
дало бы мнѣ въ будущемъ возможность поставить рядъ задачъ, р і-  
шеніе которыхъ привело бы меня къ отысканію законовъ, и мысль 
ученика сама собою бы дошла до необходимости гипотезъ и под
робна™ теоретическаго изученія.

Короче говоря, постановка каждаго предмета, .будучи системати
ческой, должна быть такова, чтобы въ своей основі содержать ясно 
и отчетливо представленный реальный образъ, который въ душѣ 
ученика стремился бы затронуть и пробудить къ жизни творческія 
стремленія. Сначала путемъ подражанія онъ воспроизводить видѣн- 
ныйопытъ съ другими, болѣе или менѣе тоже подражательными опы
тами; затѣмъ онъ самъ начинаетъ стремиться къ новымъ опытамъ или 
къ новой ихъ комбинаціи, пока не свяжѳтъ ихъ въ простую орга



ническую связь, которая дасть ему прочное знаніе. То, что возможно 
въ физикѣ, еще легче сдѣлать въ геометрій, которая, по моему 
мнѣнію, должна быть начата ранѣе ариѳметики, или параллельно 
съ нею. Здѣсь вырѣзываніе раз личныхъ фигуръ изъ картона, соеди- 
неніе ихъ въ одно цѣлое. даетъ громадный рядъ идей н возможность 
новыхъ построеній и новыхъ комбинацій. Я уже говорилъ о томъ, 
что непосредственное измѣреніе длинъ, площадей, объемовъ, вѣса, 
времени и т. п. даетъ первыя основы ариѳметики. Игра въ лавочку 
есть первые уроки счета; склеиваніе елочныхъ украшеній соста- 
вляетъ первыя основы геометрій. Здѣсь игра и наука не раздѣлимы, 
и та, и другая должны затрагивать умственные запросы ребенка, 
будить его интересы, его творческую мысль, его стремлѳнія къ 
отысканію причинности.

Сюда же относится непосредственное знакомство съ природой, 
при которомъ садъ и огородъ должны играть наиболѣе выдающуюся 
роль. Собираніе колдекцій, непосредственное наблюденіе надъ 
жизнью животныхъ, анатомированіе труповъ, подробнѣйшее разсма- 
триваніе строенія цвѣтка и т. п. *).

Рядъ идей и мыслей, которыя возникаютъ въ умѣ человѣка 
подъ вліянгемъ внѣгинихъ образовъ. Старая школа дѣлала ошибку и 
въ этомъ отношеніи, считая молчаливо идеи и мысли апріорно дан
ными, и стремилась построить курсъ на искусственно подобранныхъ 
предметахъ такъ, чтобы идеи и мысли, возникающія въ умѣ уче
ника, находились въ полномъ соотвѣтствіи съ заранѣе предрѣшѳн- 
нымъ направленіемъ и даже формулировкой. Соотвѣтствѳнно этому 
оффиціальному требованію, учителя заранѣе дѣлали выводы изъ изу
чаемыхъ фактовъ, освѣщали эти факты опредѣленнымъ образомъ 
и давали заключенія, обязательный для учениковъ. Такимъ образомъ, 
не только устранялось самостоятельное мышленіе учениковъ, но оно 
дѣлалось какъ бы противозаконнымъ и подвергалось преслѣдовашю 
даже въ томъ случаѣ, если по формулировкѣ не совпадало съ мыслью 
учителя.

Такое положеніе вещей вытекало изъ ошибочной идеи, что не 
жизнь строить школу, а школа строить жизнь. Теперь, когда ошибка 
этого положенія почти общепризнана, слѣдуетъ думать, что въ бу- 
дущемъ человѣчество поставить въ основу Евангельскую истину: 
„Духъ дышитъ, гдѣ хочетъ, и голосъ его слышитъ, а не знаетъ, 
откуда приходить и куда уходить". (Отъ Іоанна гл. 3, ст. 8). И въ 
самомъ дѣлѣ, этотъ міръ мыслей и идей, являясь какъ бы заверше

но Все это прекрасно изложено въ „Педагогическихъ идеяхъ" Лакомба, 
гдѣ опущена только почему то ариѳметика. („Вѣстникъ воспитанія", 1902 г. 
№ 4, стат. П. Первова).



ніемъ образованія, является въ то же время непосредственнымъ 
слѣдствіемъ психологической внутренней самодѣтелвности учащагося. 
Преподаватели долженъ считаться съ нимъ, не будучи въ силахъ 
его измѣнйть.

Когда въ душѣ человіка заложились прочно обоснованные образы 
внѣшняго міра какъ реальные, такъ и словесные, когда эти образы 
малу по малу перешли въ отвлеченным понятія, тогда является 
творческая созидательная работа ума, которая комбинирует* эти 
понятія, пытаясь поставить ихъ въ новыя сочетанія или на ихъ 
основі выработать нічто новое. Въ результаті этой творческой ра
боты путемъ аналогій, параллельныхъ переносовъ, логическихъ 
комбінацій и слідствій строится новое зданіе, которое является 
подъ именемъ мысли и подъ именемъ идеи. Это новое зданіе 
является не только завершеніемъ предшествующей работы, но въ 
то же время и источникомъ дальнійшей работы и основаніемъ всей 
дальнійшей жизни человіка. Оно является тімъ умственными мі- 
ромъ, съ точки зрінія котораго человікъ относится къ внішней 
жизни, къ встрічающимся ему людямъ и разрабатываете научные 
вопросы той или иной области знанія.

Но такое завершеніе образованія не является ни вдругъ, ни какъ 
верхній этажъ строящагося дома; оно создается постепенно, какъ бы 
попутно съ изучаемыми фактами. Другими словами, при изученіи 
каждаго предмета мысль ищетъ обобщающихъ элементовъ изъ связи 
съ новыми и бывшими.

„Человіческій умъ такъ устроенъ, говорить Тиндаль, что ни
когда не удовлетворяется внішнимъ знакомствомъ съ явленіями при
роды. Ясность и спокойствіе духа достигаются человікомъ только 
тогда, когда теоретическій принципъ уяснить ему органическую 
связь явленій природы" *). И вотъ учащійся при ясномъ представ
леній фактовъ необходимо ищетъ и не можетъ не искать этого тет 
оретическаго принципа. Все то, что говорить Тиндаль о Декарті и 
Ньютоні, все это приложимо къ самому обыкновенному человіку и 
всякому ученику. Быть можетъ, обыкновенный чело в ік *  не откроетъ 
законовъ тяготінія, даже навірное не откроетъ, но въ своемъ изу- 
ченіи природы онъ будетъ поступать такъ же, какъ поступилъ Нью- 
тонъ, открывая законы тяготінія. Пользуясь творчествомъ и вообра- 
женіемъ, онъ будетъ переходить отъ одной гипотезы къ другой, 
стремясь связать все ему извістное нікоторымъ обобщеніемъ, отыскать 
причинность и последовательность явленій, найти объясяеніе ихъ. 
При этомъ онъ постоянно переходить отъ чувственна™ къ сверх-



чувственному, отъ реальнаго образа къ идѳѣ, заключая, что, если 
извѣстный переходь вещей существуетъ въ идеяхъ, то явленія, пред- 
ставляющіяся намъ въ природі, по необходимости проистекают* изъ 
этого порядка. Если подобное представленіѳ составлено правильно, 
то явленія подтверждают* его: найдена физическая теорія, связы
вающая и объясняющая ихъ всіхъ. Совершенно таков* же путь съ 

/геометрическими и ариѳмѳтическими опытами; но этотъ дослідній 
еще болѣё воспитателен*, ибо теорій сейчас* же провіряются на 
опыті, и выводы могутъ быть или подтверждены, или опровергнуты 
небольшими и простыми логическими разсужденіями.

Однако слідуетъ замітить, что умъ человіка не всеобъемлющ*, 
его дарованія и таланты не одинаковы, и легко можетъ быть, что 
въ то время, какъ одинъ легко и свободно разбирается въ простран
ственных* и физических* соотношеніяхъ, для другого эти соотно- 
шенія не иміютъ никакой; ціны; онъ не понимает* ихъ и остается 
имъ чуждым*.

Такой человікъ однако не является ни глупым*, ни необразо
ванным*: умъ его свободно можетъ уходить въ область художествен
на™ творчества или реальныхъ соціальныхъ соотношеній. Поэтому 
было бы большой ошибкой узаконять предметы и методы обученія, 
ограничивая ихъ извістной группой предметовъ. Здісь необходимо 
допустить индивидуальность и предоставить ребенку выборъ мате
риала.

Слідуетъ еще отмітить, что на каждой ступени образованія кромѣ 
творческой способности и стремленія къ отысканію причинъ явленій 
наблюдается перенос* свойствъ ж причинной связи изъ одной группы 
въ другую, ей совершенно чуждую. Такъ, напр., читая физику, можно 
перенестись въ область психологіи и исторіи, разсматривая житей- 
екія отношенія, выведенный въ романі, можно перейти къ идеям* 
математики. И вотъ, въ умственном* процессі создается стройная и 
сложная картина, гді съ одной стороны, находится въ одной сово
купности огромный классъ явленій, какъ нічто цілое, а съ другой, 
этотъ классъ подразділяется на рядъ логически построенных* за
висимостей и параллельных* переносов* и обобщеній; все, это соз
дает* картину мышленія индивидуально-разнообразную и лишь ин
дивидуально-обоснованную. Такая картина, создавшись разъ во всем* 
ея ціломъ, уже только пополняется или частично изменяется въ 
дальнійшей жизни человіка; но она почти никогда не уничтожается 
и це заміняется другой, построенной на основаніяхъ, не ииіющихъ 
ничего общаго съ первой.

Въ этой индивидуальности общей картины внутренняго міропо- 
ниманія, исходя изъ которой каждый челёвікъ такъ или иначе от»



носится к ъ другимъ людямъ, и коренится все разнообразіе душев
ной жизни людей. Сообщаясь съ ними, мы считаемъ ихъ хорошими 
или дурными, умными или глупыми, смотря по тому, насколько къ 
намъ близко ихъ внутреннее міропониманіе, и насколько оно со
гласно съ нашимъ. Обычная ошибка состоитъ въ томъ, что чуждое 
намъ міропониманіе, мы считаемъ ошибочнымъ, и если оно отно
сится' къ ученику, то стараемся принудить его стать на нашу точку 
зрѣнія.

Широкая терпимость мнѣній болѣе всего нужна въ школѣ, гдѣ 
собраны на одну скамью самыя разнообразный личности, ж задача 
школы состоитъ въ томъ, чтобы каждой изъ нихъ дать возможность 
дальнѣйшаго развитія и дальнѣйшаго совершѳнствованія.

Передача мысли. Но получивши путемъ своей творческой спо
собности рядъ мыслей или идей, человѣкъ не всегда можетъ выра
зить ихъ съ достаточной ясностью. Мышленіе, какъ таковое, и пе
редача этого мышленія не только должны быть разграничены и раз- 
смотрѣны отдѣльно, но должно признать, какъ аксіому, что выра- 
женіе мысли, особенно словесное, есть особая способность ума, не 
зависящая отъ процессовъ самого мышленія.

Здѣсь мы сталкиваемся съ ошибкой старой нѣмецкой педагогики, 
которая говорила: „Разумініе слѣдуетъ за красяорѣчіемъ, какъ тѣнь 
за тіломъ" (Меланхтонъ), „Изученіе предмета по существу, безъ 
умѣнія его изящно изложить—вещь варварская иуродливая" (Штурмъ). 
Эту ошибку же слѣдовало бы воскрешать изъ мертвыхъ, если бы 
она не содержала въ себі съ одной стороны того, что почти всегда 
требуется учителемъ при отвѣтахъ учениковъ, а съ другой, обще
признанна® понятія, что образованный человѣкъ долженъ умѣть хо
рошо и понятно говорить. Эти два слѣдствія не старо-нѣмецкой пе
дагогики, а нашего собственнаго неясна® пониманія сути д іл а /за 
ставляють подробнѣе остановиться главнымъ образомъ на первомъ 
вопросі: имѣетъ-ли право учитель требовать отъ ученика связнаго 
логическаго разсказа, и въ какой мѣрѣ это требованіе можетъ быть 
проведено въ жизнь? Что такое требованіе носить на себѣ всѣ при
знаки необходимости—съ этимъ согласится всякій; но слѣдуетъ за
мітить, что слово не есть исключительное мірило дарованій: идеи 
и мысли передаются не одннмъ только словомъ, но и картиной, и 
звуками; оні передаются символами, гд і символъ передаетъ мысль, 
сообщая подходящее настроеніе и какъ бы чуждаясь логики. Инди
видуальная способность ума съ одной стороны, а съ другой—невоз
можность передачи мысли въ логической послідовательностп заста
вляють насъ ввести это требованіе въ должныя границы, или, по крайней 
м ір і, теоретически допустить изъ него немалое количество исклю-



ченій. Но даже и при всей его обоснованности, какъ требованія, мы 
можемъ только вообще допустить обязательность наученія этому, но 
не считать его необходимым! и обязательным! при каждомъ отвѣтѣ: 
это лишь конечное требованіе образованія. Я хочу сказать, что въ 
теченіе своего образованія ученикъ всегда можетъ передавать свои 
мысли, какъ ему угодно, даже не логично, и надо изыскать методъ, 
которымъ бы можно было устранить этотъ недостаток!.

Самымъ подходящим! пріемомъ было бы, по моему, возбуждая 
споры среди учащихся, заставлять ихъ невольно подыскивать болѣе 
полныя формулировки своимъ положеніямъ и болѣе логичным дока
зательства. Но такіе споры не составляют! непосредственную при
надлежность каждаго предмета изученія, или, лучше сказать, они 
могутъ быть ведены и въ областяхъ чуждыхъ изучаемым! предме
там!, напр., въ наиболѣе интересныхъ областях! изученія жизни и 
жизненныхъ соотношеній. Въ этихъ областяхъ всего скорѣе разви
вается споръ и пріобрѣтаѳтгя искусство изложенія.

Введете въ область школы публичныхъ рѣчей, изложеній своихъ 
теорій и результатов! опытовъ, т. е., какъ бы доклады въ собрані- 
яхъ товарищей—быстро ‘можетъ привести къ цѣли.

Но обученіе не должно чуждаться другихъ способов! выраженія 
мысли: въ область изученія необходимо должно быть введено и ри- 
сованіе и музыка; все это, взятое вмѣстѣ и поставленное рядомъ, 
даетъ свободный просторъ развитію всѣхъ способностей души.

Дм. Галанинъ.



Къ деф ектамъ вредней школы.
(Окончаніе).

О дороговизн! средняго образованія.

Всѣмъ извістно, какимъ тяжелымъ брѳменемъ ложится у насъ 
на семейныхъ людей образованіе ихъ дѣтей, не только высшее, но 
даже и среднее. Здѣсъ я не имѣю въ виду тѣхъ нравственныхъ 
етраданій и испытаній, которыя падаютъ на долю родителей, вслід- 
ствіе крайняго несовершенства нашихъ школьныхъ порядковъ и 
методовъ воспитанія и обученія, а исключительно только матеріаль
ную тяжесть воспитанія, т. е. дороговизну его. Родители средняго 
достатка, къ каковымъ я причисляю получающихъ въ провинціи 
отъ 1200 до 1500 рублей годового дохода, имѣющіе среднее же ко
личество дѣтей (троихъ), могутъ существовать не нуждаясь, пока 
дѣти ихъ не поетупятъ въ среднее учебное заведеніе. Съ поступле- 
ніемъ же дѣтей въ среднюю школу въ такихъ семьяхъ обыкновенно 
начинаются сначала матеріальные недостатки, а [потомъ ж нужда. 
Если же при этомъ родителямъ приходится одного или двонхъ д і
тей отсылать для обученія въ другой городъ, то нужда ділается 
все остріе и ©стріе, ростуть долги, и благосостояніе семьи быстро 
разрушается. Является необходимость въ матеріальної помощи со 
стороны или въ увеличен™, во что бы то ни стало, годового семѳй- 
наго дохода. Тогда отецъ семьи обыкновенно набираетъ, сверхъ 
главныхъ своихъ обязанностей, побочную работу и съ утра до ночи 
трудится. Мать, вічно занятая хозяйствомъ, починкой и шитьемъ 
для Семьи платья, заботами о сокращен™ до нельзя сокращенныхъ 
расходовъ, ухаживаніемъ за заболівшими дітьми, ухитряется еще 
что-нибудь и сама заработать для семьи. Старшій сынъ или дочь, 
кромі своихъ учебныхъ занятій, обыкновенно принуждены бываютъ 
давать грошевые уроки, чтобы облегчить родителямъ свое воснита 
ніе; это напряжете молодыхъ силъ быстро ведетъ къ истощенно 
неокріпшаго организма.



Такая жизнь родителей и дѣтей вносить въ семью переутомлѳ- 
ніе и болѣзни, а болѣзни увеличиваютъ расходы и сокращаютъ 
возможность заработка. Хорошо еще, если по знакомству или про
текцій удастся, хотя бы для одного изъ дѣтей, выхлопотать сти
пендію.

Въ болыпинствѣ случаевъ родителямъ съ такимъ матеріальнымъ 
обезпѳченіемъ рѣдко удается дотянуть старшаго изъ дѣтей до окон- 
чанія курса въ высшемъ учебномъ заведеній, особенно въ дослід
неє десятилѣтіе, когда вслідствіе разныхъ исторій и забастовокъ 
рідкому изъ проходящихъ высшую школу выпадаѳтъ возможность 
пройти ея курсъ въ срокъ, не увеличивъ продолжительности курса 
па Щ и даже болѣе. И вотъ всі труды, хлопоты, заботы, страданія 
и лишѳнія родителей и дітей весьма часто пропадають, не давъ 
желательнаго результата; остается только нужда, болізни и горькое 
разочарованіе, а нерідко и озлобленіе. Хорошо еще,/ если всѣмъ 
дѣтямъ удастся получить хоть среднее образованіе, а то, відь, и 
это счастье не для многихъ достижимо: изъ поступающихъ въ сред
нюю школу оканчиваетъ ее очень небольшой процентъ.

Воспитаніе троихъ дѣтей расшатываетъ благосостояніе даже и 
болѣе обезпеченныхъ семей.

Но многіе ли изъ родителей учащихся въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ обезпечены ежегоднымъ доходомъ даже въ размѣрѣ 1200— 
1500 рублей? Едва ли половина. Если же указать на необходимость для 
благосостоянія страны средняго образованія и для дѣтѳй менѣе обезпе
ченныхъ родителей, то мы должны будемъ признать, что среднее 
образованіе у насъ въ Россіи вообще по дороговизні своей мало 
доступно. Особенно тяжело и недоступно воспитывать дітей тѣмъ 
семьямъ, которыя живутъ не въ томъ городі, гдѣ находится среднее 
учебное заведеніе, а въ другомъ городі или уѣздѣ, когда имъ съ 
I класса, т. е. съ 10 лѣтъ, приходится отсылать всѣхъ дітей на 
сторону. 'Въ этомъ случаѣ для семьи средня™ достатка дать троимъ 
дѣтямъ среднее образованіе является уже почти недоступнымъ.

< Счастье родителей, если у нихъ больше дочерей, чімъ сыновей.
У насъ постановка женскаго средняго образованія дешевле и 

доступнѣе, такъ какъ почти въ каждомъ уѣздномъ городі есть жѳн- 
скія прогимназіи, и потому дочерей ріже приходится отсылать изъ 
.дому съ 10 лѣтъ, а уже въ болѣе позднемъ возрастѣ и на меніѳ 
продолжительное время, вслідствіе того, что дѣвицы по окончаніи 
прогимназіи могутъ поступать безъ экзамена въ Ѵ-й классъ гимназіи. 
Ненормальная дороговизна средняго образованія порождаетъ общее 
недовольство и озлобленіе не только въ семьяхъ, непосредственно 
испытывающихъ ея тяжесть, но и всего мывлящаго общества, вслід-



ствіѳ сознанія, что дороговизна эта вызвана крайнимъ несовершен- 
ствомъ самой постановки дѣла и системой нашего образованія, а 
также разными злоупотребленіями со стороны лицъ, кому ввѣрены 
заботы о благоустройствѣ школы. Всѣ отлично понимаютъ, что сред
нюю школу можно поставить лучше и дешевле, чѣмъ теперь она 
поставлена.

Перейду теперь къ разсмотрѣнію крупныхъ и мелкихъ факто- 
ровъ, которые содѣйствуютъ дороговизнѣ нашего средняго обра
зованія.

Одной изъ главныхъ причинъ этой дороговизны является отсут
ствіе единства между низшей и средней общеобразовательными 
школами (особенно мужскими), напримѣръ, хоть между городскими 
училищами (по положенію 1872 года) и двухлассными сельскими, 
съ одной стороны и гимназіями и реальными училищами, съ другой. 
Во многихъ уѣздныхъ городахъ существуютъ городскія училища и 
женскія прогимназіи. Женскія прогимназіи, давая дѣтямъ болѣе или 
менѣе законченное общее образованіе, то есть, замѣняя собой город
скія училища, вмѣстѣ. съ тѣмъ не закрываютъ дѣвицамъ возможности 
поступить безъ экзамена для продолженія образования въ слѣдующій, 
старшій классъ женской гимнаЗіи. Программы же городскихъ учи
лищъ настолько не согласованы съ программами гимназій и реаль
ныхъ училищъ, что почти совершенно закрываютъ юношамъ воз
можность постудленія хотя бы въ четвертый классъ средняго учеб
наго заведенія, несмотря на то, что программы городскихъ учи
лищъ по научнымъ предметамъ вообще не ниже программы про- 
гимназій. Даже во II классъ прогимназіи или реальнаго училища 
изъ городскихъ училищъ поступить нельзя, по незнанію дѣтьми 
иностранныхъ языковъ и по возрасту, такъ какъ окончивающіе курсъ 
въ городскихъ училищахъ бываютъ старше тѣхъ лѣтъ, при кото
рыхъ возможно поступленіе во II классъ гимназіи. Родители, пред-, 
полагающіе дать сыновьямъ среднее образованіе, обыкновенно не 
отдаютъ дѣтей въ городскія училища, а готовятъ ихъ въ гимназію 
дома. При этомъ, во 1-хъ, тратять, такъ сказать, предварительно 
значительный деньги репетиторамъ за приготовленіе сыновей въ 
гимназію, особенно, если пожѳлаютъ приготовить сына во второй 
или третій классъ, а также на поѣздку въ тотъ городъ, гдѣ есть 
среднее учебное завеленіе, и, во 2-хъ, въ случаѣ поступленія сыно
вей въ гимназію или реальное училище вынуждены бываютъ содер
жать ихъ лишніе годы въ другомъ городѣ. Не говоря уже о нрав- 
ственныхъ страданіяхъ родителей, принужденныхъ отсылать мало- 
лѣтнихъ дѣтей въ чуждую имъ обстановку, а также страданіяхъ 
дѣтей и вредномъ вліяніи на нравственное воспитаніе ихъ ранняго



лишенія родной семейной обстановки,—содержаніе дѣтей въ другомъ 
городѣ, вмѣстѣ съ поѣздками, обходится въ три или четыре раза 
дороже, чѣмъ оно могло бы обойтись, если бы дѣти жили въ своей 
семьѣ.

Отсутствіе единства въ системі общаго средняго образованія 
также увеличиваетъ для многихъ семей стоимость обученія дітей. 
У насъ не только н ітъ  ничего общаго между младшими классами 
ереднихъ учебныхъ заведеній разныхъ відомствъ, какъ-то: гимназій, 
духовныхъ училищъ и кадетскихъ корпусовъ, но даже учебныя за
веденія одного відомства, т. е. гимназіи и реальныя училища только 
въ самое посліднее время получили общую программу для нервыхъ 
двухъ классовъ. Еще непонятніе отсутствіе единства между жен
скими учебными заведеніями, дающими оканчивающимъ курсъ почти 
одинаковый права,—между женскими гимназіями министерства на
роднаго просвіщеній и відомства Императрицы Марій,, а также 
єпархіальними училищами и разныхъ найменованій институтами. 
Не слишкомъ ли рано начинать спеціализацію средней школы съ 
1-го класса?

Среднія учебныя заведенія разныхъ відомствъ и системъ раз
бросаны по лицу русской земли на громадныхъ разстояніяхъ; уже 
по этой одной причині многимъ родителямъ при переміні міста 
жительства нерідко приходится переводить своихъ дітей изъ школы 
одного типа въ школу другого. Кромі того, избранная родителями 
для 10-літнихъ дітей „сиеціальность" часто является совершенно 
не подходящей къ харак;теру и складу ума ребенка, вслідствіе чего 
спеціальнеє ученіе идетъ плохо, приходится ученика брать изъ 
учебнаго заведенія до окончанія курса и„приспособлять“ его знанія 
къ другой спеціальности. Это приспособленіе для родителей обхо
дится обыкновенно очень дорого, для многихъ непосильно дорого, 
такъ что они принуждены бываютъ преждевременно и противъ же- 
ланія заканчивать образованіе своихъ дітей. Такимъ образомъ, 
„единство" низшей школы и средней, а также хотя бы нервыхъ 
четырехъ классовъ средней школы, если уже нельзя среднюю обще
образовательную школу сділать внолні единой (въ пользу чего 
сказать можно очень многое), сильно понизило бы стоимость нашего 
средняго образованія, что для невіжественной и нолуразоренной 
Россіи было бы великимъ благомъ.

Второй причиной дороговизны средняго образованія, особенно 
мужского, является обязательность требованія отъ учителей млад- 
шихъ классовъ средней школы диплома высшей школы.

Требованіе это, какъ извістно, было установлено со времени 
преобразованія гимназій графомъ Толстым* причем* главнымъ
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образомъ имілось въ виду отдать среднюю школу въ руки „благо
надежных* педагоговъ “, прошедших* полную школу классической 
дрессировки и схоластической мудрости, но безъ лукаваго мудрство- 
ванія о живой жизни.

Женскія прогимназіи, за недостатком* „настоящих* “ учителей, 
остались съ преподавателями, прошедшими только среднюю школу, 
и отъ этого женское среднее образованіе только выиграло.

Во 1-хъ, по этой причині содержаніе женской прогимназіи обхо
дится чуть не втрое дешевле, чім* содержаніе мужских* прогим- 
назій, что дало возможность земствамъ и городским* обществам* 
съ самымъ незначительным* пособіемъ изъ государственна™ казна
чейства покрыть Россію сітыо прогимназій и тім* удешевить для 
родителей обученіе дочерей въ средней школі.

Во 2-хъ, ученицы женскихъ прогимназій не были подвергаемы въ 
такой степени, какъ ученики младшихъ классовъ гимназій и реальныхъ 
училищъ, холодным* и суровым* методам* обученія и воспитанія.

Въ дореформенных* мужских* гимназіяхъ былъ институт* млад
шихъ учителей, которые преподавали въ младшихъ классахъ гим
назіи.- Отъ нихъ не требовалось диплома высшей школы, каковой 
былъ необходим* для преподавателей старшихъ классовъ. Окладъ 
жалованья младшихъ учителей былъ, конечно, меньше, чімъ стар
шихъ учителей, но это не мішало идейным* людямъ и съ высшим* 
образованіемъ поступить въ младшіѳ. учителя, особенно на первое 
время, пока они не обзавелись семьей. Нічто подобное существуетъ 
теперь въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ Министерства На
роднаго Просвіщенія, гді въ младшіе классы допускаются учителя 
и учительницы безъ высшаго образованія. Эти преподаватели и пре
подавательницы иміютъ меныпія служебныя права противъ своихъ 
сослуживцев*, прошедших* высшую школу, и получают* меньшее 
вознагражденіе за свой трудъ.

Въ городскихъ училищахъ, по положенію 1872 года, программа 
которыхъ не ниже программы прогимназій, преподают* учителя, 
получившіе среднее педагогическое образованіе. . :

Ни въ дореформенных* гимназіяхъ, ни въ современных* жен
скихъ прогимназіяхъ, ни въ городскихъ училищахъ отъ допущенім 
къ педагогической діятельности преподавателей безъ высшаго обра
зованія діло обученія и воспитанія нисколько не пострадало.

Напротив*, опытъ показал*, что преподаватели и преподаватель
ницы съ средним* образованіемъ въ общемъ ведутъ діло препода- 
ванія въ младшихъ классахъ средней школы и въ городскихъ учи
лищахъ нисколько не хуже, чімъ преподаватели съ высшим* обра
зовательным* цензом*, а весьма часто даже и лучше.



Это объясняется следующими причинами:
1. Число лицъ съ среднимъ образованіемъ, желающихъ зани

жаться педагогической діятельностью, гораздо больше, чѣхъ съ выс- 
лпимъ образовательнымъ цензомъ, а потому представляется большая 
[возможность подобрать изъ лицъ съ среднимъ образованіемъ контин
генти людей наиболѣе способныхъ къ педагогическому дѣлу и, что 

-особенно важно, любящихъ дѣтей. Вѣдь это азбучная истина, что 
.качество педагога далеко не зависитъ только отъ количества его 
-знаній.

2. Недостатокъ въ людяхъ съ высшимъ образованіемъ, желаю- 
і щ и х ъ  посвятить себя педагогическому дѣлу, настолько великъ, что 
•наша средняя школа, постоянно нуждаясь въ учптеляхъ съ выс- 
ішимъ образовательнымъ цензомъ, принуждена терпіть у себя зна
чительный процентъ такихъ педагоговъ, которые вовсе не способны 
къ этому ділу или ведутъ его кое-какъ, сознавая, что они всегда 
найдуть для себя болѣе выгодное місто и что ими дорожать; и вотъ, 

•средней школѣ волей-неволей приходится приглашать къ препо- 
.даванію „изъ платы по найму", а иногда даже ж „съ правами 
•службы" лицъ, не имѣющихъ диплома высшей школы. Высшее на
чальство на такое приглашеніе смотритъ косо, вслідствіе чего, 
чтобы діло обученія въ современной средней школі при плохихъ 
педагогахъ съ высшимъ образованіемъ шло боліе или меніе сносно,

. директорами приходится, въ помощь къ педагогами, рекомендовать 
іродителямъ пользоваться услугами армій репетиторовъ, не только, 
въ болыпинстві случаевъ, не получившихъ высшаго образованія, но 

.даже весьма часто и средняго, а еще продолжающихъ обучаться въ
• старшихъ классахъ (а бываетъ, что и въ младшихъ) средней школы.

3. Вслідствіе того обстоятельства, что педагогическая діятель- 
ность для лицъ съ средними образованіемъ не даетъ надежды на

. дальнійшее значительное повышеніе по службі и вообще на луч
ащую въ матеріальномъ отношеніи карьеру, каковая возможна для 
людей съ тімъ же среднимъ образованіемъ, но на другихъ служеб- 
ныхъ и иныхъ поприщахъ жизни, изъ лицъ съ среднимъ образова
тельными цензомъ, въ учителя, въ болыпинстві случаевъ, идутъ 
люди, иміющіе особую склонность къ этой діятельности, что весьма 
важно для педагогически® діла.

Допущеніе къ преподаванію въ младшихъ классахъ мужскихъ
• среднихъ учебныхъ заведеній преподавателей с ъ , среднимъ образо- 
ваніемъ и педагогической подготовкой, кромі качественна® улуч, 

'Шенія состава преподавателей въ этихъ классахъ, принесло бы слѣ- 
„дующія несомнінныя вы®ды:

1. Удешевило бы среднее образованіе вообще.



2. Дало бы возможность, при небольшой затраті, преобразовать, 
городскія училища, выработавъ для нихъ общую съ младшими 
классами средней школы программу преподаванія. Благодаря этому- 
преобразованію, не для чего было бы концентрировать массы 
учащихся въ болынихъ городахъ и отрывать съ малолітства значи
тельный процента дітей изъ-подъ вліянія семьи и боліе здоровой, 
житейской обстановки.

3. Удѳшѳвленіе содержанія младшихъ классовъ средней школы, 
дало бы возможность государству, земствам!, городским! обществам!. 
ж даже обществам! больших! селеній совмістными силами покрыть 
Россію сітыо мужскихъ прогимназій и тімъ подвинуть впередъ- 
среднее образованіе и удешевить стоимость его для гражданъ,

4. Избавило бы среднюю школу отъ переполненія ея младшихъ 
классовъ, а дітей отъ конкурсных! пріемныхъ испытаній, этого 
современна™ избіенія младенцевъ, и родителей дітей, выдержав
ших! пріемный экзаменъ, но не выдержавшихъ конкурса, отъ излиш
них! расходовъ, большихъ заботъ и огорченій, неизбіжныхъ при 
отказі въ пріемі въ учебное заведеніе ихъ сыновей и дочерей.

5. Дало бы возможность во многихъ городахъ открывать средніж 
учебныя заведенія въ составі только старшихъ классовъ и, при на
добности,—съ постоянными параллельными отділеніями, что удеше
вило бы содержаніе гимназій и реальныхъ училищъ и способство
вало бы увеличенію ихъ числа.

6. Еще бы боліе выиграло и удешевилось среднее образованіе- 
въ Россіи, если бы при допущеній къ преподаванію . въ младшихъ 
классахъ средней школы лицъ съ среднимъ образоваиіемъ, но съ. 
педагогической подготовкой, — программы городскихъ училищъ п. 
женскихъ прогимназій были бы согласованы съ программами низ
шихъ классовъ всіхъ среднихъ общеобразовательных! учебныхъ 
заведеній, хотя бы и разныхъ відомствъ.

Нікоторые видятъ преимущество открытія городскихъ училищъ 
и такъ называемыхъ Маріинскихъ женскихъ училищъ, вмісто про
гимназій, въ томъ обстоятельств^ что эти училища даютъ боліѳ 
законченное общее образованіе, чімъ прогимназій, и боліе при
способлены къ дотребностямъ нйзшаго класса населенія, не имію- 
щаго надобности давать своимъ дітямъ полнаго общаго средняго 
образованія.

Но это преимущество настолько незначительно, что его можно 
достигнуть лишь небольшими изміненіемъ, и при томъ безъ ущерба, 
для діла, программъ младшихъ классовъ средней школы.

Для русскаго же народа столь велика потребность въ дешевой 
средней школі, что органическая связь между городскими и даже-



двухклассными сельскими училищами, съ одной стороны, и старшими 
классами средней школы, съ другой, имѣла бы громадное значеніе.

Замѣтной причиной дороговизны и малодоступности средняго 
■образованія является обязательность изученія въ ней двухъ ино- 
странныхъ новыхъ языковъ.

Какъ йзвѣстно, до нынѣ дѣйствующаго устава реальныхъ учи- 
..лищъ въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ былъ обязателенъ только 
одинъ новый языкъ, а въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія до сихъ поръ иностранные 
языки не обязательны для учащихся. Это обстоятельство никогда 
не вредило школѣ и не мѣшало дальнѣйшему образованію ея аби- 
туріентовъ. Изъ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній выпу
щено много дѣльныхъ инженеровъ и техниковъ, которые прошли 
^среднюю школу, изучая одинъ только новый языкъ. Много дѣвицъ 
•получило высшее медицинское, математическое и историко-филоло- 
тическое образованіе, не изучая въ средней школѣ новыхъ языковъ. 
Оъ другой стороны, обязательное изученіе двухъ иностранныхъ 
шзыковъ для значительна™» большинства учащихся крайне 
«обременительно. Часто, вслѣдствіе ли плохой постановки препода
ванія, особаго ли склада ума нѣкоторыхъ учащихся, вслѣдствіе-ли 
■обилія учебныхъ занятій въ средней школѣ и обременительности 
этого обилія для дѣтей со средними способностями или слабымъ 
-здоровГемъ—многіе ученики не успѣваютъ по языкамъ. И вотъ отъ 
этого-то получаются такія печальныя послідствія: родители при- 
(глашаютъ для неуспѣвающихъ дѣтей репетиторовъ по языкамъ, ко
торымъ часто въ продолженіе года, а иногда и не одного года, пла
тять обременительную для себя дань только за то, чтобы ихъ сынъ 
«или дочь, при вполнѣ успѣшныхъ занятіяхъ по другимъ предме
тами, не были лишены права дальнѣйшагѳ прохожденія учебнаго 
курса,- т. е. не засиживалисъ-бы изъ-за одного языка въ учебномъ 

-заведеній лишній годъ или два, а то далее „но неспособности" и 
вовсе бы не исключались изъ школы.

А сколько отцамъ и матерямъ приходится при этомъ переносить 
(разныхъ огорченій и униженій,—ходить и упрашивать суроваго, а 
иногда и надменнаго педагога о возможными снисхожденіи къ сыну, 
-Являться въ школу по повѣсткѣ класснаго наставника и вести съ 
•нимъ иногда удручающе-безплодныя бесѣды, видѣть нравственный 
страданія дѣтей, при всемъ стараніи не могущихъ успѣвать по ино
странному языку.

Сколько вреда и страданій причиняетъ многими дѣтямъ обяза
тельность изученія, почему-либо не дающагося имъ иностраннаго 

;языка!



Укоры или огорчѳніе родителей, всегда для учащихся тяжкое* 
оставление на второй годъ въ томъ же классѣ, усиленное напряже
т е  умственныхъ силъ, утомлете нервной системы при зан ят! не- 
дающимся и отвратительнымъ предметомъ, лишеніе лишняго часа, 
игры или отдыха, столь важнаго для здоровья ребенка, особенно 
при нашей системі воспитан!, и, наконецъ, нерѣдкое у насъ на* 
силъственное прекращеніе дальнѣйшаго образованія „за неуспіш
носте" даже по одному предмету, все это я когда-то лично испы- 
талъ. Мнѣ во II классѣ гимназіи почему-то не давался нѣмецкій 
языкъ. За неуспѣшность по одному только этому предмету я былъ. 
оставленъ на второй годъ въ томъ же классѣ, а черезъ годъ исклю- 
ченъ изъ гимназіи „по неспособности къ умственнымъ занятіямъ",, 
что, впрочемъ, не помішало мнѣ черезъ годъ поступить въ V класс’ъ. 
гимназіи въ другомъ только городі. Но, відь, для многихъ уволь- 
неніе изъ училища не можетъ такъ счастливо кончиться. Неужели, 
никуда негодны и у насъ совершенно излишни люди, могущіе и. 
способные получить среднее образованіе, если они имѣютъ несча- 
стіе не успѣвать по одному предмету? Неужели ученикъ, очень, 
способный къ математикѣ, не имѣетъ права получить высшаго ма-- 
тематическаго образован! только потому, что ему не давался нѣ- 
мецкій языкъ, а способный къ техническимъ знаніямъ — получить, 
высшее спеціальное образоьаніе только вслідствіе того, что онъ не 
успІвалъ по французскому языку?

Отмѣна въ средней школѣ или хотя бы въ младшихъ ея клас~- 
сахъ обязательна™ изучен! языковъ дала- бы возможность не от
крывать нынѣ предположенныхъ къ открытію упрощенныхъ. шести- 
классныхъ общеобразовательныхъ среднихъ учебныхъ заведеній,, 
которыя едва ли могутъ расчитывать на какой-либо успѣхъ и бу
дутъ, по всей вѣроятности, пустовать.

Знаніе иностранныхъ языковъ настолько имѣетъ жизненное и» 
важное значеніе, что большинство учащихся и безъ обязательна™- 
принужденія, по доброй волѣ, будутъ изучать иностранные языки, 
если только не будетъ особыхъ какихъ либо препятствій для этого* 
изученія. Наконецъ, для не изучившихъ иностранные языки или- 
изучившихъ одинъ только языкъ можно сдѣлать нѣкоторыя ограни
ч е н !  въ правахъ при поступленіи молодыхъ людей въ высшую- 
школу или по окончаніи ея, предоставивъ имъ право освобождения1 
отъ этихъ ограничен! сдачей ытослѣдств! дополнительна™ испы
т а н !  по языкамъ.

Вѣдь, находятъ же возможнымъ высшія спеціальныя учебныя заве
д е н !  принимать въ число студентовъ лицъ, окончившихъ среднюю* 
спеціальную школу, но вовсе не изучявшихъ иностранныхъ языковъ?"



Наконецъ, для лицъ, успѣшно нрошедшихъ нормально поста
вленную среднюю общеобразовательную школу, не представится 
большого труда изучить новый языкъ и по выходѣ изъ школы.

Сильно увеличиваетъ стоимость обученія дѣтей необходи
мость приглашать для нихъ во время прохожденія курса средней 
школы репетиторовъ. Зло это сильно укоренилось въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, и жалобы на это уже давно раздаются со сто
роны родителей. Но, вѣдь, родители вѣчно недовольны нашей шко
лой; поэтому, какъ извѣстно, на эти жалобы большею частью не 
обращалось вниманія. Впрочемъ, однажды, кажется, еще при мини- 
стрѣ Деляновѣ, было отъ министерства предписаніе—немедленно 
сообщить о числѣ учениковъ, занимающихся съ помощью репетито
ровъ. Вопросъ для педагоговъ очень щекотливый, а потому и от- 
вѣтъ былъ далекъ отъ истины, тѣмъ болѣе, что циркуляръ, проходя 
изъ министерства чрезъ учебный округъ, былъ, по обыкновенію 
„усиленъ" усердіемъ г.г. попечителей и пришелъ по назначенію 
уже съ сильнымъ ароматомъ угрозы.

О причинахъ укрѣпленія въ школѣ репетиторства я не разъ 
говорилъ въ предыдущихъ статъяхъ, а потому объ этомъ уже бо- 
лѣе повторять не буду.

Теперь укажу на нѣкоторыя второстепенный причины, удорожаю- 
щія для родителей образованіе дѣтей въ средней школѣ.

Это неурядицы съ учебниками: въ 1-хъ, частыя перемѣны при- 
нятыхъ въ школѣ учебниковъ. Хотя замѣна принятаго въ учебномъ 
заведеній учебника другимъ допускается не чаще двухъ лѣтъ, но 
этотъ срокъ очень коротокъ. Затѣмъ въ нѣкоторыхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ преподаватели негласно требуютъ отъ учениковъ пріобрѣ- 
тенія, кромѣ оффиціально принятаго учебника, еще другого, а ино
гда „необязательно" совѣтуютъ прибѣгать и къ помощи третьяго. 
Зло\ потребляютъ и составители учебниковъ, переставляя и сильно 
измѣняя матеріалъ учебника при послѣдующихъ изданіяхъ, вслѣд- 
ствіе чего дѣтямъ иногда приходится, имѣя учебникъ прежняго из- 
данія, пріобрѣтать тотъ же учебникъ въ новомъ изданіи.

Когда четверо моихъ дѣтей прошли среднюю школу, то послѣ. 
нихъ осталось, не принимаемыхъ даже букинистами, учебныхъ книгъ 
на сумму около ста рублей.

Безъ надобности увеличиваетъ цѣну обученія дѣтей въ средней 
школѣ непрактичный покрой форменнаго платья учениковъ. Мун
диры, наиримѣръ, большинству учениковъ младшихъ классовъ при
ходится бросать не износивши, такъ какъ мундиры надѣваются 
рѣдко и дѣти изъ нихъ выростаютъ. По выходѣ же изъ учебнаго 
заведенія мундиры, форменный фуражки и форменный лѣтнія и зим-



нія пальто также приходится бросать или продавать за безцѣнокъ, 
такъ какъ ихъ нельзя приспособить къ партикулярному платью.

Обязательность для учащихся нріобрѣтенія форменныхъ тетра- 
докъ обходится вдвое дороже сшитыхъ самими учениками, даже 
изъ лучшей бумаги, а потому требуетъ лишнихъ расходовъ, подобно 
тому какъ и обязательное пріобрѣтеніе дневниковъ по формѣ и 
проч. Мнѣ могутъ сказать что все это мелочи; но изъ всѣхъ ме
лочей составляется нѣчто ужене мелкое и, для многихъ родителей, 
весьма замѣтное.

Стоимость средняго образованія увеличивается и отъ недавно 
введенныхъ въ практику гимназій вечернихъ платныхъ („необяза- 
тельныхъ") занятій педагоговъ съ учениками но языкамъ и дру
гимъ предметамъ.

Итакъ, наше среднее образованіе требуетъ удешевленія; оно 
слишкомъ дорого обходится и для государства, и для родителей 
учащихся. Среднее образованіе должно быть доступно не только 
людямъ богатымъ и обезпеченнымъ, но, по возможности, и для 
мало обезпеченныхъ и даже бѣдныхъ семей. Особенно дороговизна 
средняго образованія. вызываемая ненормальностью школьной си
стемы и ея порядковъ, досадна и возмутительна. Пора обратить 
серьезное вниманіе на это зло. Русскій народъ очень нуждается въ 
образованін и не такъ богатъ, чтобы можно было игнорировать 
этотъ важный вопросъ.

Заключительный слова.

Наша средняя общеобразовательная школа—родная и любимая 
дочь россійской бюрократій. Характерныя особенности высокой ро
дительницы удивительно полно передались и ея дочери.

Здѣсь также царствуетъ мертвящая бумажная энѳргія и равно
душные къ дѣлу формалисты, „кое-каки".

По временамъ сверху раздаются громкія слова и грозные при
казы, которые, спускаясь по ступенямъ бюрократической лѣстницы, 
постепенно выдыхаются, теряютъ силу и обращаются въ „ничто" и, 
наоборот* слова довѣрія и кроткія рѣчи, сну стявшись внизъ, обра
щаются или въ грозное „не разсуждать", или въ ничего не знача
щее — „принять къ свѣдѣнію непрѳмѣнному и точному испол- 
ненію".

Въ средней школѣ, какъ и въ царствѣ ея родительницы, законъ 
постоянно нарушается и стоить ниже „усмотрѣнія" имущихъ власть; 
начальство давить подчиненна™, желая выжить изъ него все „лич- 
мое" и обратить его въ не разсуждающую, шаблонно работающую



машину. Количество дѣла распреділяется обратно пропорціонально 
служебным* правам* и еодержанію, получаемому работникомъ-ма- 
шиной. Кто меньше получает*, имѣетъ по службѣ меньше правъ и 
привиллегій, тотъ обязан* больше работать. Здѣсь платят* не по 
качеству и отвѣтственности одинаковой по количеству времени ра
боты. а по служебному положенію, оправдывая большіе „оклады" 
имѣющихъ власть лицъ обиліемъ работы „высшаго качества". Иде
алом* начальника, здѣсь считают* не перваго и лучшаго работника, 
который, приказывая, не стыдится и сам* дѣлать ту же работу, а 
того, кто только умѣетъ повелівать и начальствовать и тімъ будто- 
•бы поддерживает* престиж* власти.

Здісь господствует* апатія, спячка, формализм*, безсердечіе, 
тупоуміе, алчность, а также духъ лжи, праздности, общаго унынія 
и озлобленія, и всюду слышится затхлый духъ разложенія. Здісь 
угнетаются — .живая діятельность, сердечность, самостоятельность 
мысли, всякое стремленіе къ освобожденію личности отъ давленія, 
все новое, жизненное, оригинальное и правдивое. Русская обще
образовательная школа, хотя и даетъ своимъ питомцам* нікоторыя, 
въ большинстві случаев*, поверхностный знанія и развитіе, но 
нераціональной постановкой нравственнаго и физическаго поспита
нім немилосердно калічить учащихся духовно и тілесно.

Изложу теперь въ виді краткихъ положеній т і  неизбіжно нуж 
ныя изміненія въ строі нашей средней общеобразовательной шко
лы, которым могли бы, на мой взгляд*, оживить разлагающійся 
организм* ея. Понятно, я не претендую на нѳпогрішимость сво
ихъ „положеній" и убіжденъ, что ирежде чімъ вводить въ жизнь 
чьи либо, хотя бы еаиболіе авторитетныя положенія и предполо- 
женія, необходимо подвергнуть ихъ критикі и обсужденію работ
ников* школы и представителей общества. Пусть учебно-окружные 
съізды делегатов*, -свободно закрытой баллотировкой выбранных* 
изъ учебно-воспитательнаго состава каждой школы, обсудятъ и вы
работают* положеніе о реформі средней школы и представят* свой 
труд* на разсмотрініе Высочайше предначертаннаго собора народ
ных* выборныхъ.Нелъзя же возлагать преобразованіе школы на ком
миссіи одних* только генералов* отъ науки и просвіщенія.

1 Необходимо возвысить и утвердить въ школі попираемую 
ныні законность. Законъ долженъ быть поставлен* выше началь
ства, а не начальство выше закона, какъ теперь сплошь да рядомъ 
бывает* *);

*) Не могу удержаться, чтобы не привести здѣсь два характерных* 
случая господства начальства надъ законом*. Директором* одного учеб- 
ваго заведенія былъ представлень ісъ награжденію медалью за нѳслужеб-



Если законъ или правило устарѣли или почему-либо не отві- 
чаютъ практическими условіямъ жизни, пусть ихъ отмѣнятъ зако
нодательными порядкомъ, а не волею гг. министровъ, попечителей, 
округа и даже гг. директоров®

/2. Всякое обязательное для школы нововведеніе предварительно- 
должно быть обсуждено и одобрено болыпинствомъ педагогических! 
совѣтовъ учебныхъ заведеній, дабы оно было жизненно, а не мертво
рожденно.

3. Необходимо избавить школу отъ мелочной регламентацій и 
опеки. Въ предѣлахъ, указанныхъ закономъ, школа должна быть- 
самостоятельна.

4. Воспретить попечителями округовъ требовать отъ школъ пред
ставленім на „ихъ благоусмотрѣніе" всякихъ срочныхъ отчетностей, 
ученпческихъ работъ, постановленій совѣтовъ, відомостей, распи- 
саній и пр., а также отнять у нихъ право издавать для школъ. 
обязательным постановленім.

5. Воспретить начальству учебныхъ заведеній и педагогическим! 
совітамъ представлять на разсмотрініе и утвержденіе гг. попечи
телей какія-либо отчетяыя в ід о м о с т е ,  расписанія, протоколы и проч.

6. Воспретить высшему начальству назначать п даже рекомен
довать должностныхъ лицъ на вакантным міста, если выборъ и 
представлене къ должности этихъ лицъ по закону предоставлены 
низшими инстаяціямъ.

7. Воспретить начальствующими лицамъ вмішиваться въ слу
жебную діятельность, а тімъ боліе въ частную жизнь и деятель
ность подчиненныхъ лицъ, если таковая не иміетъ характера не
законности или очевидной безнравственности; въ послідпемъ случаі- 
взысканія или удаленіе отъ должности должны быть обставлены 
строго законно и, по желанію удаляема® лица, гласно, чтобы не-

ныя отличія писарь канцелярій, прослужившій на одномъ мѣстѣ съ отлич- 
нымъ усердіемъ 7 лѣтъ. Изъ округа вскорѣ было получено письмо, въ ко
торомъ представленіе было отклонено на томъ основаній, что г. попечитель- 
придерживается того мнѣнія, что вольнонаемных! лицъ не слѣдуетъ пред
ставлять раньше, какъ по выслугѣ ими 10 лѣтъ; Высочайше-же утвержден
ный правила о наградахъ за неслужебный отличія разрѣшаютъ дѣлать 
представленій этихъ лицъ даже по выслугѣ только "5» лѣтъ. Другой случай.. 
Почти высокопревосходительяое лицо однажды разрѣшило сдавать экза- 
менъ одному господину одновременно за VI и VII дополнительный. классъ 
реальнаго училища, что, во 1-хъ, по разнымъ обстоятельствамъ практиче
ски неисполнимо, а во 2-хъ, и главнымъ образомъ, категорически не до
пускается Высочайше утвержденнымъ уставомъ реальныхъ училищъ, раз- 
рѣіпающимъ сдавать экзаменъ за VII йлассъ гіе иначе, какъ черезъ год! 
поелѣ полученія аттестата за 6 классовъ.



было въ этихъ случаяхъ допускаемо со стороны начальства про
извола.

8. Дать право подчиненным! лицамъ обжалованія дѣйствій на
чальства въ коллегіальныя учрежденія, въ которыхъ, кромѣ чинов- 
никовъ, должны участвовать и представители общества.

9. Гарантировать должностным! лицамъ и коллегіальнымъ учре- 
жденіемъ (Педагогическим! Совѣтамъ и т. п.) независимость въ 
предѣлахъ, закономъ установленных!, съ правомъ обжалованія 
дѣйствій начальства въ судебный учрежденія.

10. Строго разграничить права и обязанности директоровъ и 
Педагогическихъ Совѣтовъ, давъ послѣднимъ большую самостоя
тельность, независимость и право, по заявленію хотя бы двухъ лицъ, 
рѣшать діла закрытой баллотировкой.

11. Допустить въ Педагогическіе Совѣты представителей отъ 
общеетвенныхъ учрежденій и родителей.

12. Установить, въ видахъ лучшей постановки нравственнаго 
воспитанія и удешевленія образованія, единство общеобразовательг 
ной школы, низшей и средней; въ младшихъ классахъ средней школы 
и городскихъ училищахъ ввести общую программу.

13. Допускать къ педагогической діятельности въ младшихъ 
классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ видахъ большей воз^ 
можности подбора лучшаго состава учителей, лицъ съ средним! 
образованіемъ, но непремінно имѣющихъ педагогическую подго
товку.

14. Требовать отъ преподавателей старших! классовъ средней 
школы, кромѣ высшаго образовательнаго ценза, еще и педагогиче
ской подготовки.

15. Необходимъ пересмотръ программъ средней школы съ цѣлью 
изгнанія схоластики и укорененія въ школі болѣе жизненныхъ на
чалъ, а также въ видахъ. облегченія предъявляемых! программами 
требованій отъ учениковъ со средними. способностями.

16. Предоставить Педагогическимъ Совѣтамъ самостоятельность 
при выборѣ для библіотекъ книгъ, учебныхъ пособій, при введеній 
учебниковъ и проч.

17. Реорганизовать религіозное воспитаніе въ школѣ въ смыслѣ. 
уничтоженія устрашающих! методовъ внѣдренія въ учащихся духа 
религіозности и христіанской любви.

18. Ввести въ программы средней школы, съ цѣлью воспитанія 
въ учащихся болѣе сознательнаго и разумнаго отношенія къ явле- 
ніямъ культурной жизни, уроки или чтенія и бесѣды но философіи, 
личной и соціальной этикѣ и жизни.

19. Замінить полицейскій надзоръ за учащимися воспитательным!



20. Поставить самостоятельнѣе и вообще возвысить положеніе 
воспитательскаго персонала.

21. Учредить вмѣсто инспектора должность старшаго воспитателя, 
на каковую назначать лнцъ, прослужившихъ опредѣленное число лѣтъ 
воспитателемъ и оказавшихъ несомнѣнную способность къ воспита
тельской дѣятельности.

22. Цензъ воспитателей долженъ быть не ниже средняго; эти 
лица должны имѣть педагогическую подготовку и могутъ быть до
пускаемы къ преподаванію въ соотвітствующихъ ихъ образователь
ному цензу классахъ, если они того пожелаютъ.

23. Въ Педагогическихъ Совѣтахъ воспитатели должны имѣть 
равныя права съ учителями.

24. Директори есть блюститель законности, а старшій воспита- 
атель—главный защитники законныхъ интересовъ учащихся.

25. Къ нсполненію обязанностей помощника директора гимназіи 
или помощника инспектора нрогимназін допускаются какъ учителя, 
такъ и воспитатели. Инспекторами прогимназіи могутъ быть назна
чаемы педагогически опытныя (изъ преподавателей) лица съ сред
ними образованіемъ.

26. Ввести въ общеобразовательной школѣ для желающихъ руи
ной трудъ, физическія упражненія и, обязательно, національныя игры.

27. Предоставить право воспитателями и учителямъ единолич- 
наго взысканія за проступки учениковъ лишь въ минимальныхъ 
предѣлахъ; болѣе серьезные проступки должны быть записываемы 
въ памятную книгу и обсуждаемы или совѣтомъ воспитателей, или 
педагогическимъ совѣтомъ.

28. Баллы должны быть лишь отмѣтками степени усвоенія уче
никами исключительно заданнаго къ данному дню урока или пись
менной работы.

29. Ученикъ, нолучившій отмѣтку 2, обязательно долженъ быть 
спрошенъ еще не менѣе двухъ разъ въ ту же учебную четверть. 
Преподаватель, поставившій ученику единицу, долженъ представить 
Педагогическому Совѣту объясненіѳ, почему имъ поставлѳнъ этотъ 
баллъ. Совѣтъ можетъ не согласиться съ оцѣнкой преподавателя.

30. Предоставить право ученикамъ иногда отказываться предъ 
началомъ классныхъ занятій отъ отвѣта учителю заданнаго урока, 
безъ объясненія причинъ незнанія, но съ обязатѳльствомъ попол
нить дефектъ въ слѣдующую неділю.

31. Предоставить право ученикамъ, недовольными средними бал- 
ломъ успішности, выведенными имъ за учебную четверть или за 
годъ, подвергнуться испытанно изъ нройденнаго въ особой коммиссіи 
преподавателей.



32. Предоставить право ученикамъ старшихъ классовъ (по боль
шинству голосовъ) просить педагоговъ, всѣхъ или нѣкоторыхъ,, 
обращаться съ ними на „вы“. Обращеніѳ на „ты“, какъ болѣе дру
жеское и сердечное, не должно считаться недозволеннымъ, если уче
ники не выражали желанія обращенія съ ними на „вы“.

33. Личность ученика должна быть гарантирована отъ произвола, 
и оскорблен! со стороны педагогическаго персонала.

34. Въ школѣ не должны быть терпимы преподаватели и воспи
татели, публично являющіеся въ пьяномъ видѣ, а также напиваю- 
щіеся ученики.

35. Учащіеся обязаны вести себя на улицѣ и на гуляніяхъ при
лично. Лица педагогическаго персонала, увидавшіе въ обществен- 
номъ мѣстѣ ученика, неприлично себя ведущаго, могутъ требовать, 
его удаленія.

36. Внѣклассный надзоръ въ общественныхъ мѣстахъ и на ули- 
цахъ долженъ быть возложенъ на полицію, которая обязана немед
ленно сообщать учебному начальству о допущенныхъ учениками, 
предо судите льныхъ посту пкахъ.

37. Внѣклассный надзоръ за иногородними учениками, живущими, 
не у родственниковъ, а на общихъ ученическихъ квартирахъ, 
остается за школой.

38. Необходимо немедленно принять мѣры КЪ' удешевлению сред
няго образованія.

39. Разрѣшить учащимся подъ наблюденіемъ педагоговъ со
ставлять кружки самообразованія, физическаго развитія и участво
вать въ этическихъ обществахъ трезвости.

40. Всѣ вышеизложенный положеній одинаково относятся и при- 
мѣняются какъ къ мужскимъ, такъ и къ женскимъ учебнымъ завѳ- 
деніямъ.

8епех.



Ч то м о г у т ъ  и долж н ы  дав ать  народу наши начальныя  
народны я училищ а.

( Окончаніе).

УІІІ.

Съ гораздо большею легкостью и удобствомъ, чѣмъ всѣ другіе 
Предметы элементарно-школьнаго обученія, могъ быть расноложенъ 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ учебный матеріалъ по пред
мету устнаго и письменнаго счисленія. Строгая определенность и 
■однородность этого матеріали какъ по предметному его составу, 
такъ и но вліянію его на умственное развитіе учащихся въ школѣ 
дѣтей и на весь практическій обиходъ крестьянской жизни откры
вали составителямъ программъ полную возможность найти для каж
дой отдѣльной части этого матеріали внолнѣ соотвѣтствующее мѣ- 
сто въ курсѣ начальнаго народна™ обученія и живѣйшимъ образомъ 
■использовать школьное преподаваніе этого предмета въ примѣненіи 
Дсакъ къ общеобразовательным^ такъ равно и къ практическимъ 
нуждамъ крестьянъ и къ ихъ требованіямъ.

Тѣмъ не менѣе, нельзя сказать того, чтобы программы этого 
предмета обученія, какъ предложенныя въ руководство начальнымъ 
народнымъ училищамъ въ 1897 году, такъ и составленныя для цер
ковно-приход скихъ школъ въ 1886 году, а затѣмъ нѣсісолько из- 
мѣненныя и пополненный въ 1903, были вполнѣ и во всѣхъ отноте- 
ніяхъ согласованы съ тѣми нѣсколько исключительными услѳ- 
віями, въ какихъ дѣйствуютъ въ настоящее время начальныя на
родный училища всѣхъ тнповъ и найменованій, съ наличными ум
ственными силами и средствами учащихся въ этихъ училищахъ маль- 
чиковъ и дѣвочекъ, а также и съ тѣми чисто практическими запро
сами и требованіями, съ какими въ отношеніи къ прохожденію 
дѣтьми этого предмета обученія можетъ и долженъ обратиться на-



іродъ къ своимъ начальнымъ народнымъ училищамъ. И действи
тельно, при самомъ первомъ ознайомленій съ содержатемъ этихъ 
программъ и съ расположеніемъ въ нихъ учебнаго матеріала очень 
трудно не остановиться надъ естественно возникающими вопросами 
о томъ, зачѣмъ, напримѣръ, къ первому году обученія дѣтей въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ отнесено, по данной для этихъ 
училищъ программѣ, ознакомленіе дѣтей съ знаками ариѳметиче- 

"Скихъ дѣйствій и привлечете ихъ къ письменному рѣшенію не осо- 
■бѳнно болыпихъ задачъ, а также и къ усвоенію дѣтьми римской 
нумерацій, хотя-бы и въ неболыпихъ предѣлахъ всего только двухъ 
.нервыхъ десятковъ (XX). Пока дѣти не укріпились еще въ совер
шенно правильномъ и отчетливомъ выписываніи цыфръ на боліе 
шли меніе горизонтальной поверхности и пока выписываніе таковыхъ 
■на классной доскі не можетъ не представлять для нихъ непреодоли- 
мыхъ почти затрудненій, письменное рішеніе дітьми задачъ, а слідова- 
тельно и обязательность ознакомленія ихъ съ знаками ариѳме- 
тическихъ дійствій, не могутъ не считаться совершенно преждевре
менными для дітей и во многихъ отношеніяхъ даже очень не безвред
ными. То же можно сказать и объ изученіи дітьми этого ̂ элементар
на™ возраста римской нумерацій. Для этого также едва ли могутъ 
быть указаны достаточно в іск іяи  боліе или меніе устойчивыя осно
ваній какъ въ общей учебно-образовательной подготовкі самихъ 
школьныхъ дітей этого перваго возраста, такъ и въ практическихъ 

-занросахъ и требованіяхъ всего вообще крестьянскаго населенія.
То же самое нужно сказать, конечно, и относительно обязатель

ности письменна™ рішенія задачъ на всі четыре дійствія учениками 
перваго отділенія церковно-приходскихъ школъ, а также и относи
тельно требуемаго программами для этихъ школъ ознакомлеяія дітей 
•этого возраста съ простійшими долями дробей (Ѵѵ1/»? Ѵ*, Цю,) и съ
■боліе употребительными мірами: длины (сажень, аршинъ, вершокъ), 
віса (фунтъ и пудъ), сыпучихъ тілъ  (четверть и четверикъ) и 
'бумаги (десть, стопа), а также и со способами рішенія простійшихъ 
задачъ на эти міры. Все это слідовало бы признать столько же 
преждевременным* сколько и недостаточно посильнымъ для уче
никовъ и ученицъ перваго года обученія. Для упражненія дітей 

-этого возраста въ умственномъ счисленіи, по преимуществу для 
нихъ въ этомъ возрасті и полезномъ и необходимом* было бы, 
можетъ быть, вполні достаточно одяихъ только цілыхъ чиселъ и 
такихъ предметовъ изъ окружающей дітей обстановки и среды, ко
торые могли бы быть прекрасно использованы для дітей на уро
кахъ счисленія безъ привлеченія ихъ къ изученію разныхъ СООТЕ*)- 

шіеній между мірами длины, віса, сыпучихъ тілъ и т. п.



Намъ думается далее, что къ ознакомленію учащихся съ про- 
стѣйшими и болѣе употребительными въ обыденной жизни частями 
единицы (Ѵг 1/4, .‘//в, Ѵю, Ѵв, Ѵз, х/о) могли бы не привлекаться 
ученики начальныхъ народныхъ училищъ даже и во втором* году 
своего обученія, хотя это и настоятельно уже требуется дѣйствую- 
щами въ этихъ училищахъ программами. Все это можно было бы 
сдѣлать уже въ третьем* году школьнаго обученія дѣтей и при
том* съ гораздо большим*, можетъ быть, для всѣхъ удобством* и 
легкостью. Еще болѣе неудобным* н болѣе преждевременным* въ 
отношеніи къ возрасту и развитію дѣтей могутъ и должны быть 
признаны требоваяія программы для церковно-приходских* школъ, 
обязывающія учителей и учительницъ этихъ школъ упражнять маль
чиков* и дѣвочекъ второго года обученія въ обращеніи съ дробями, 
именно: въ нахожденіи части и нѣсколькихъ частей цѣлаго и, об
ратно, въ усвоеніи значенія числителя и знаменателя, въ сложеніи 
и вычитанін одноименных* частей единицы и въ разныхъ устных* вы- 
численіяхъ на дроби. Нельзя также считать вполнѣ своевременными 
и совершенно посильными для дѣтей второго года обученія и всѣхъ 
требованій этой программы, относящихся къ ознакомленію дітей 
этого возраста съ такими, напримѣръ, мірами, какъ золотник* и 
лотъ, футъ и дюйм*, сутки, часъ, минута, секунда и т. п., а также 
и къ веденію съ ними устных* вычисленій въ преділі 1000.

Даліе, очень полезным* для крестьянъ въ практическом* отно
шеніи, но нісколько затруднительным* для учащихся дітей требо- 
ваніемъ можетъ быть признано также и предлагаемое программами 
для церковно-приходскихъ школъ, въ качестві учебнаго матеріала. 
для дітей третьяго года обученія, изученіе квадратных* и куби
ческих* міръ, съ рішеніемъ приміровъ на вычисленіе площадей и 
объемов* тілъ въ простійшихъ случаяхъ, а также и упражненіе 
дітей въ простійшихъ случаяхъ умноженія дробей н діленія.. 
Конечно, въ руках* опытнаго и совершенно преданнаго своему ділу 
преподавателя' могутъ оказаться, можетъ быть, достижимыми въ 
нѣкоторой м ір і и всі эти ціли; но огромное большинство учащих* 
лицъ при теперешней непродолжительности курса начальнаго на
роднаго обученія и при не вполні аккуратном* притом* посіщеши 
очень многими дітьми своихъ училищъ, можетъ совершенно не 
удовлетворить такимъ широким* требованіямъ своихъ программъ и 
въ то же время, въ безуспішномъ стремленіи къ достижение имен
но этихъ требованій, можетъ ослабляющим* образомъ повліять на- 
успіхи дітей во всемъ боліе главном* и существенном*.

Правда, общими замічаніями къ программам* для начальныхъ 
народныхъ училищъ (пункт* 4) и церковно-приходских* школъ-



(курсивъ введеній' къ программам!) предоставляется право по на- 
роднымъ училищамъ учащимъ въ этихъ училищахъ лицамъ, а по 
-церковнымъ школамъ епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ перено
сить, согласно містнымъ условіямъ, нѣкоторыя части элементарно- 
учебнаго курса изъ одного года обученія въ другой, для возможно 
-лучшаго изучепія и усвоенія дітьми даннаго учебнаго матеріала, и 
это, конечно, очень хорошо. Но было бы, безъ сомнінія, еще луч
ше, если бы для облегченія труда учащихъ лицъ и въ виду очень 
■большой притомъ педагогической неопытности многихъ учителей и 
учительницъ, иоступаіощихъ на свои міста иногда безъ всякой 
ж! тому подготовки, школьно-учебными программами предлагался 
имъ для каждаго года обученія боліє опреділенный матеріалъ, въ 
яреділахъ котораго они и могли бы обращаться затімъ уже совер
шенно легко и свободно. Нікоторыя частности и подробности тіхъ 
изміненій, какія въ этомъ отношеніи могли бы быть сділаны въ дѣй- 
•ствующихъ теперь школьно - учебныхъ программахъ, намічаются, 
между прочимъ, уже и въ нісколькихъ частныхъ соображеніяхъ, 
только что нами высказанных® Норма же общ ихъ и основныхъ 
требований, какими въ данномъ случаі было бы необходимо руко
водиться, можетъ и должна состоять въ томъ, чтобы все предлагае
мое дітямъ для изученія никогда не превышало ихъ умственныхъ 
•силъ и способностей и той степени ихъ общей учебной подготовки, 
на какой находятся діти въ томъ пли другомъ курсі своего школ® 
наго обученія. Главное же и существенное, что въ этомъ отношеніи 
необходимо соблюдать прежде всего,—это такой выборъ и такая по
слі довательность въ предложеній дітямъ даннаго учебнаго матеріала, 
при соблюден® которыхъ естественнымъ образомъ достигались бы на 
пути школьнаго обученія дітей дві существенно важныя діли: съ 
■одной стороны, обезпечивалось бы совершенно правильное и вполні 
благопріятное вліяніе занятій счисленіемъ на общее умственное рэз- 
витіе учащихся въ школі дітей, а съ другой,—достаточно обезпечн- 
валась бы и полная приноровленное® этихъ занятій и избираема® 
для нихъ учебнаго матеріала къ тімъ чисто практическимъ запро
сами и требованіямъ крестьянъ, какіе въ отношеніи къ этому 
предмету обученія ставятся па первую очередь къ достиженію 
/всей жизнью нашего народа и всей практической его діятельностью.

Примѣняя этотъ, можетъ быть, единственно вірный масштаби 
требованій къ элементарно-школьнымъ занятіямъ счисленіемъ въ 
нашихъ начальныхъ народныхъ училищахъ, нельзя не признать 
того, что въ выборі для дітей учебнаго матеріала по предмету 
/письменна® и умственна® счисленія необходимо останавливаться 
прежде всего только на самомъ главномъ, существенномъ и совер-:
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шѳнно. достулномъ для учащихся дітей содержаніи. Сюда, въ пря- 
мыхъ интересахъ крестьянскаго населенія, прежде всего необходимо 
отнести .совершенно основательное, разумное и отчетливое прохо- 
жденіе дітьми первыхъ четырехъ ариѳметическихъ дійствій надъ 
простыми и именованными числами, причемъ дѣти, до полнаго дости- 
женія ими этой главной ціли, не приступают! къ какимъ-либо дру
гимъ отділамъ этого курса, хотя бы также очень1 неизлшпнимъ для 
крестьянъ и очень полезным! для нихъ. въ спеціально практиче
ском! отношеніи.

На матеріалі этихъ простыхъ и боліе доступных! дітямъ ра^ 
ботъ могутъ легко выравниваться, развиваться и направляться по 
самому вірному пути всі умственный силы и способности дітей, а 
въ связи съ этимъ можетъ въ высокой степени усиливаться для 
нихъ производительность каждаго учебнаго. дня, каждаго отдільнаго 
урока. Строгая точность и опреділенность всіхъ вообще цыфровыхъ 
вычислений, неизмінная правильность и логическая стройность 
путей, но которымъ каждый данный вопросъ неизбіжно направляется 
къ своему рішенію, естественное . и большею частью совершенно 
непринужденное объединеніе при арнѳметическихъ вычисленіяхщ 
всіхъ вообще дітей данной школьной группы на томъ или другомъ 
логическомъ пути, ведущемъ къ рішенію предложеннаго имъ во
проса—все это, при достаточно правильном! веденій своего діла 
учителями и учительницами, можетъ очень сильно возбуждать мысль 
дітей и давать ей самое ровное и логически правильное развитіе. Кромі 
того, отчетливое, методически послідовательное и вполні успішное 
црохожденіе дітьми школьнаго возраста первыхъ четырехъ ариѳме- 
тическихъ дійствій надъ простыми и именованными числами мо
жетъ и всему составу крестьянскаго населенія принести все не
обходимое для приміненія добытыхъ въ школі знаній къ условіямъ. 
простой и несложной сельско-хозяйственной жизни крестьянъ, къ 
очень, небольшим! оборотам! ,ихъ торговли продуктами большею 
частью своего производства и къ веденію ими всей своей отчетности, 
но уплаті разныхъ общественных!, земскихъ и общегосударствен 
ныхъ повинностей, незначительная сумма которыхъ никого, конечно, 
не можетъ вызывать на какія-либо очень сложныя и очень запу
танный вычисленія.

Тімъ не меніе, за полнымъ достиженіемъ при школьныхъ за- 
нятіяхъ съ дітьми этого главнаго и существенна™, учащіеся въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ мальчики и дівочки, при до
статочно благопріятныхъ условіяхъ для полной успішности. ихъ за
нятій, могутъ быть вводимы въ элементарное изученіе квадратныхъ. 
и кубическихъ .міръ, а также въ элементарное ознакомленіе съ.



простыми дробями и съ простейшими способами распланированія 
иістностей, изміренія площадей, поземельныхъ участковъ, объемовъ 
жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ и т. п. Но ознакомленіе съ этими допол
нительными отділами школьно-учебнаго курса никогда, нигдѣ и ни 
въ какой мѣрѣ не должно считаться .обязательными въ курсѣ на- 
чальнаго народнаго обученія, должно производиться учащими лицами 
только въ совершенно свободное для того время, послѣ усвоенія 
дітьми всего боліѳ важнаго и необходимаго, должно предлагаться 
дітямъ къ усвоенію всегда лишь чисто практически, путемъ на
глядныхъ приміровъ, объяснены! и бесѣдъ и должно относиться 
только къ тому, что изъ дополнительно предлагаема™) къ изученію 
матеріала дійствительно можетъ быть и понято, и усвоено дітьми 
безъ особыхъ для нихъ затрудненій. Въ этомъ отношеніи изъ имію- 
щихся по разсматриваемому предмету пособій и руководствъ въ эле- 
ментарныхъ училищахъ можетъ и должно быть взято только очень 
немногое, одни лишь первыя ноложенія и ступени изучаемаго дітьми 
предмета, и все это должно быть самымъ внимательными образомъ 
переработано для учащихся дітей, упрощено, прнмінено къ ихъ 
умственными силами и понятіямъ. Сюда можетъ быть отнесено: 
а) ознакомленіе дітей съ простійшимн дробями (% , х/ з ,  1 /,4, х/ э ,  1/ ю )  

и съ боліе у легкими случаями сложенія и вычитанія одноименныхъ 
частей единицы, но безъ упражненія дітей въ умноженій и діленій 
дробей; б) ознакомленіе дітей съ квадратными и кубическими мірами, 
но безъ рішенія сложныхъ и трудныхъ на такія мірьт практйческихъ 
задачи; в) ознакомленіе дітей съ исключительно практическими спо
собами вычислѳнія площадей и объемовъ тілъ и также безъ особенно 
сложныхъ и трудныхъ на эти вычисленія задачи. и приміровъ; 
сюда же можетъ быть отнесено, наконецъ, г) и сообщеніе дітямъ 
донятія о °/0, какъ сотой долі числа, и о сиособахъ нахожденія 
одного или нісколькихъ процентовъ данной суммы денегъ, но безъ 
пбдробнаго учета процентовъ на эту сумму по отдільнымъ міся- 
цамъ и безъ приміненія къ вычисленью процентовъ какихъ-либо 
спеціально ариѳметическихъ способовъ и пріемовъ, какъ, наприміръ, 
составленія пропорцій и т. п. х). Сюда же можно отнести также

Указывая на этотъ матеріали, какъ на подлежащий изученію въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ, неизлишне отмѣтить и то, что въ го
родскихъ училищахъ, по положѳнію 1872 года, мѣры поверхностей и объе- 
.мовъ тѣлъ съ первыми ариѳметическими дѣйствіями надъ несоставными 
и составными числами этихъ мѣръ, а также элементарный курсъ обыкно- 
венныхъ дробей съ сложеніемъ ихъ и вычитаиіемъ проходятся уже въ 
четвертомъ году обученія; систематически! же курсъ обыкновенныхъ дробей 
съ умноженіемъ ихъ и дѣлѳніемъ, а также рѣшеніе задачи на тройныя
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изученіе дѣтьми и римскихъ цыфръ. Но въ отношеніи къ этому 
предмету дѣтямъ можетъ быть предоставлено ограничиться только 
тѣмъ, что они могутъ очень легко и совершенно самостоятельно усвоить 
по цыферблату своихъ классныхъ часовъ, гдѣ время всегда почти обо
значается римскими цыфрами. Къ и зу ч ен ! же дітьми болѣе значи
тельныхъ по римскому счислен! величинъ нельзя, кажется, найти 
въ практической жизни крестьянъ достаточно важныхъ и серьезныхъ 
побужденій. Для учащихся въ школі дітей можетъ оказаться нё- 
излишнимъ также и ознакомленіе ихъ съ счисленіемъ на торговыхъ 
счетахъ въ предѣлахъ, конечно, двухъ только первыхъ дѣйствій— 
сложенія и вычитанія. Но этимъ чисто механическимъ навыкамъ 
счисленія, какъ иміющимъ въ жизни одно только практически при
кладное знаніе и не оказывающимъ никакого почти вліянія на общее 
развитіе и укрѣпленіе умственныхъ силъ и способностей учащихся 
дітей, не нужно придавать слишкомъ большого значеній, и это тімъ 
боліе, что, при хорошо развитыхъ навыкахъ въ умственномъ счис- 
леніи, употребленіе особыхъ торговыхъ счетовъ можетъ оказаться 
въ простомъ и несложномъ обиході крестьянской жизнц во многихъ 
случаяхъ ничімъ не вызываемымъ, а иногда даже и совершенно 
излишнимъ.

Если же въ ознакомлен! учащихся съ этими 'отділами курса 
нельзя будетъ достигнуть того, чтобы весь указаннный выше ма- 
теріалъ могъ быть и донять, и усвоенъ дітьми съ возможно пол
ною сознательностью и безъ особыхъ притомъ для нихъ затруд
н ен !, то лучше уже немногому и боліе простому отдавать пред
почтете предъ боліе затруднительнымъ для дітей учебнымъ 
матеріаломъ и въ школьныхъ занятіяхъ съ дітьми останавливаться 
уже только на самомъ главяомъ и существенномъ, къ чему прежде 
всего и нужно будетъ отнести четыре первыхъ ариѳметическихъ 
д ій с т в !  на простыя и именованным числа. И дійствительно, 
при возможно полномъ, обстоятельномъ и многостороннемъ изучен! 
этого богатаго по содержанію и очень разнообразна™ матеріала

правила по способу приведеній къ единицѣ и по способу пропорцій, на 
правила процентовъ, учета векселей, товарищества и смѣшенія проходятся 
уже въ пятомъ и шестомъ годахъ школьнаго обученія. Такъ же приблизи
тельно распредѣляется этотъ матеріалъ и въ программахъ для классиче- 
скихъ гимназій. Изученіе дѣйствій надъ простыми и десятичными дробями 
отнесено здѣсъ на второй годъ обученія дѣтей, несмотря на то, что уже и 
въ I классъ принимаются дѣти съ достаточнымъ знаніемъ четырехъ 
ариѳметическихъ дѣйствій надъ цѣлыми числами. Весь первый годъ обу  ̂
ченія также проходить въ гимназіи за изученіемъ дѣтьми тѣхъ лее основ- 
ныхъ ариѳметическихъ дѣйствій надъ отвлеченными и именованными цѣ- 
лыми числами.



могутъ прекрасно развиваться и совершенствоваться всѣ умствен- 
ныя силы и способности дѣтей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ пред
лагаться дѣтямъ для усвоенія и примѣненія къ ихъ послѣдующей 
практической жизни все то, въ чемъ они, несомнѣнно, будутъ по- 
томъ, по переходѣ въ зрѣлый возрастъ, прежде и больше всего 
нуждаться. Немного, но хорошо—вотъ прекрасное требованіе, пере
шедшее къ намъ изъ отдаленныхъ временъ классической древности 
и до нашихъ дней сохранившее еще всю свою свѣжесть. Къ вы- 
полненію этого прекраснаго требованія и должна обязательно при
способляться вся наша жизнь и прежде всего наша начальная на
родная школа, гдѣ безъ твердо и устойчиво пройденныхъ первыхъ 
ступеней обученія,—этого перваго н немногаго, совершенно уже 
нельзя правильно переходить и на всѣ послѣдующія его ступени.

Если же первыя четыре дѣйствія на простыя и именованныя 
числа нужно разсматривать какъ самый основной и самый важный 
по предмету ариѳметики матеріалъ въ курсѣ начальна™ народнаго 
обученія, то какъ нужно проходить его съ дѣтьми всѣхъ школь- 
ныхъ группъ или отдѣленій, чтобы и для успѣшнаго умственна™ 
развитія дѣтей въ стѣнахъ самой школы и для всей послѣдующей 
ихъ жизни и дѣятельности занятія эти могли быть во всѣхъ отно- 
шеніяхъ и полезными для дѣтей, и существенно для нихъ произ
водительными? Для достаточно полнаго и обстоятельна™ отвѣта на 
этотъ вопросъ неизлишне было бы, можетъ быть, обратиться къ 
разсмотрѣнію и оцѣнкѣ разныхъ спеціально методическихъ указаній, 
заключенныхъ въ наши учебныя по предмету ариѳметики руковод
ства и яособія. Но все это могло бы очень отдалить насъ отъ глав
на™ и привести къ разсмотрѣнію болѣе второстепенныхъ и менѣе 
значительныхъ сторонъ нашего предмета. Въ виду этого, мы на- 
ходимъ возможнымъ ограничиться въ данномъ случаѣ указаніемъ 
на .особенную пользу и совершенно выдающееся значеніе для дѣтей. 
одной только стороны въ дѣлѣ школьно-учебнаго преподаванія этого 
предмета,—это на особенное значеніе для дѣтей совершенно пра
вильной постановки и широкаго примѣненія ко всѣмъ ихъ заня- 
тіямъ по предмету ариѳметики „умственна™ счисленія". Способъ 
легкаго и непринужденна™ производства въ умѣ всѣхъ вообще 
правильно подобранныхъ къ возрасту и развитію дѣтей цыфро- 
выхъ вычисленій, умѣнье во всемъ разбираться въ умѣ, ко всему 
прилагать соотвѣтствующія дѣйствія, все разлагать на соотвѣт- 
ствующія составныя части, всему находить свое мѣсто въ общемъ 
распланирован™ матеріали для отвѣта на данный вопросъ и, на
конецъ, всѣ добытый такимъ путемъ числовыя величины крѣпко и 
отчетливо удерживать въ памяти для производства новыхъ надъ.



этими числами дѣйствій или вычисленій,—все это въ общей СЛОЖ

НОСТИ Чрезвычайно благотворно дійствуетъ на возбужденіе и раз
витие въ дѣтяхъ ихъ умственныхъ силъ и способностей и.какъ 
самымъ качествомъ своего матеріала, такъ и способомъ его раз
работки поддерживаете мысль учащихся дѣтей въ самомъ живомъ 
ж дѣятельномъ напряженій. Серьезная умственная работа идетъ 
здѣсъ, какъ волна за волной, безпрерывно послѣдователъно, на
стойчиво, твердо, большею частью успішно захватывая и объединяя 
на одномъ и томъ же учебномъ матеріалі всіхъ безъ исключенія 
д ітей данной школьной группы, даннаго отділенія; численныя 
величины, предлагаемый дітямъ, какъ матеріалъ для умственнаго 
вычисленія, всегда очень быстро схватываются дітьми и, соотвіт-' 
ственно условіямъ даннаго вопроса, всегда столь же быстро и 
изміняготся ими, то постепенно увеличиваясь, то уменьшаясь к 
переходя нерідко въ разряды высшихъ величинъ и совершенно 
новыхъ найменованій; ариѳметическія дійствія, подлежащія при-; 
міненію при рішеній тіхъ  или другихъ вопросовъ, чрезвычайно 
быстро чередуются при такихъ занятіяхъ одни съ другими и всегда 
при полном* напряженій дітскаго вниманія и ума, столь не- 
обходимомъ при всіхъ вообще подобнаго рода занятіяхъ; внішній 
порядокъ или внішняя дисциплина на урокахъ умственнаго счисленія, 
при достаточно уміломъ веденій подобна™ рода занятій учителями 
и учительницами, всегда почти соотвѣствуютъ умственной сосредото
ченности занимающихся такимъ счисленіемъ дітей, такъ какъ при р і 
шеній не только сложный* но даже и самыхъ простыхъ во
просовъ путемъ умственнаго вычисленія, всі призванные къ уча- 
стію въ этой работѣ ученики всеціло поглощены бываютъ только 
этимъ діломъ и для отклоненія отъ него въ ту или другую сто
рону не иміютъ обыкновенно ни одной свободной минуты: ра
бота развивается въ данномъ случаі при такомъ напряженномъ 
въ грунні учащихся умственном* подъемі, при котором* не ос
тается уже никакого міста для того, что не иміетъ къ ней пря
мого и непосредственна™ отношенія. Этимъ, конечно, и объяс
няется то, что правильно поставленные въ училищахъ уроки ум
ственна™ счисленія никогда и нигді не бываютъ и не могутъ 
быть очень продолжительными. Но этимъ, однако, нисколько не 
уменьшается польза, приносимая дітямъ уроками умственнаго счи- 
сленія. Если на занятіяхъ счетомъ въ умі, хотя всегда и очень 
непродолжительных* такъ діятельно и напряжено работаетъ 
дітская мысль, то она и развивается уже обыкновенно очень быстро.

Вліяніе занятій умственнымъ счисленіѳмъ на общее развитіе 
учащихся дітей оказывается особенно значительнымъ главнымъ



образомъ потому, что при рѣшеніи въ умѣ всіх* почти ариѳметн- 
ческих* вопросов* и задачъ учащіеся мальчики и дѣвочки имѣютъ 
дѣло главным* образомъ съ разсмотрѣніемъ и выясненіемъ усло- 
вій предлагаемых* имъ для рѣшенія задачъ, а также и съ опре- 
дѣленіемъ болѣе прямых* и вірныхъ способов* къ ихъ разрѣшенію, 
т.' е .. упражняют* свои силы и способности и-мѳнно въ томъ, что 
больше всего можетъ служить къ укрѣпленію этихъ сил* и спо
собностей и къ сообщенію дѣтской мысли самаго стройнаго и пра
вильна™ развитія. На выполненіе именно этой работы, несомнѣнно 
очень важной и существенной, при которой совершенно еще не
оформленная мысль учащихся въ школѣ діцей начинаетъ мало 
-по малу проясняться, развиваться и становиться болѣе стройной 
ж послѣдователъной, употребляется обыкновенно дѣтьми менѣе ПО

ЛОВИНЫ' учебнаго времени, предназначаема™ вообще для умствен
на™ счисленія. И это даетъ огромное преимущество именно этому 
виду школьно-учебныхъ съ дітьми занятій. На быстром* и энергит 
ческомъ разсмотрініи условій каждой данной для рѣшенія задачи, 
на опредѣленіи болѣе прямого' и болѣе вѣрнаго пути къ достиженію 
•отвіта на поставленный въ данной задачі вопросъ, на установле- 
«ніи боліе легких* и боліе удобных* способов* и пріемовъ къ его 
разрішенію и на соотвѣтствующемъ, наконецъ, выборі и опре* 
діленій для каждой отдільной части даннаго вопроса тіхъ  или 
других* ариѳметическихъ дійствій, учащіеся мальчики и дівочки 
привыкают* быстро пользоваться всіми средствами своихъ умствен
ных* сил* и способностей и на всегда точном* матеріалі ариѳмег 
ческихъ вычисленій и задачъ очень успішно и очень правильно 
развивают* въ себі эти силы и способности.

Затімъ, вторая половина времени, предназначаема™ вообще 
для занятій умственным* счисленіемъ, посвящается обыкновенно 
дітьми самому процессу умственна™ счисленія, состоящему въ при- 
міненіи къ разрішенію данных* ариѳметическихъ вопросов* и 
задачъ тіхъ  ариѳметическихъ дійствій, какія опредѣляются обы
кновенно при условіи этихъ задачъ и при выясненіи способов* 
<къ боліѳ легкому, удобному и боліе правильному ихъ рішенію. 
Эта вторая половина работы, раз* она производится въ умѣ, также 
не можетъ быть существенно полезной для дітей и во всіхъ от- 
шошеніяхъ производительной, такъ какъ здісь приходится учащимся 
-комбинировать въ умѣ числа самыхъ разнообразных* соотно- 
шенін и величин* и для боліе легкаго и непринужденна™ произ* 
'Водства надъ ними соотвітствующихъ ариѳметическихъ дійствій 
упражняться въ самыхъ разнообразных*, а иногда даже и совер
шенно исключительных* способах* и пріѳмахъ вычисленія. Весь



планъ и порядокъ работъ держится здѣсь на совершенно других® 
уже началахъ и основаніяхъ, чѣмъ какія примѣняются обыкновен
но къ письменному рѣшенію ариѳметическихъ задачи и вопросовъ. 
Числовым величины прп производствѣ надъ ними тіхъ  или дру- 
другихъ дѣйствій берутся обыкновенно на урокахъ умственна® 
счисленія въ цѣломъ своемъ составі, безъ раздільнаго обра- 
щенія съ числами 1, 2, 3 разрядовъ и т. п.; при большей или 
меньшей затруднительности такихъ прямыхъ вичисленій падъ чи
слами очень значительныхъ величини, дійствія производятся обы
кновенно въ порядкі перехода отъ высшихъ разрядовъ къ низшими, 
при чемъ и въ этомъ посліднемъ случаі сумма чиселъ, съ которыми 
приходится обращаться въ умі, всегда почти бываетъ очень значи
тельной по своему еоставу. Особенно много вниманія и серьезно®, 
умственной сосредоточенности необходимо бываетъ отдавать при 
этомъ на удержаніе въ памяти разныхъ числовыхъ величини, по- 
лучаемыхъ отъ производства надъ числами тіхъ  или другихъ 
ариометическихъ дійствій, будетъ ли содержаться въ этихъ вели- 
чинахъ окончательный отвітъ на данные вопросы, или только новый 
матеріали для дальнійшихъ по этому вопросу вычисленій. Работа 
въ умі вообще, на какомъ бы матеріалі она ни производилась, въ 
особенности же на матеріалі числовыхъ величини, разъ только 
она ведется совершенно правильно методически и въ достаточно' 
полном! приноровлен® къ возрасту и развитію дітей и къ цхъ 
силами, всегда бываетъ по преимуществу діятельной и напряжен
ной, вызывающей въ дітяхъ къ полному сосредоточен® всі ихъ 
умственный силы и дарованія. Учащіеся мальчики и дівочки не- 
тратятъ при этомъ ни минуты свое® времени на продолжительное, 
а иногда и очень неумілое выписывание условій задачи на своихъ. 
классныхъ или грпфельныхъ доскахъ, на повторительное выписыва- 
ніе на тіхъ  же классныхъ принадлежностяхъ нікоторыхъ отділ® 
ныхъ частей данной задачи для производства надъ ними тіхъ  или. 
другихъ ариометическихъ дійствій, а . также и на самое производ
ство такихъ дійствій, выполняемое дітьми, если и не вполні ме
ханически, то во всякомъ случаі. съ очень слабым® напряженіемъ 
нхъ умственныхъ силъ и способностей, такъ-какъ при письмен- 
иомъ рішеній задачъ приміненіе дітьми всіх® дійствій на сло- 
женіе, вычитаніе и умноженіе чиселъ не даетъ имъ никакого почти, 
матеріала для серьезной умственной работы, для діятельнаго со
средоточен]# на ней ихъ умственныхъ силъ и способностей. Скла
дывать 5 единидъ еъ 4, 6 и 7, вычитать 3 изъ 4, 5, 8, 9 и т. п.,. 
умножать при помощи таблицы умноженія одно число на другое- 
хотя бы и съ нолученіемъ при этомъ. чиселъ. высшихъ разрядов®



и найменованій—все это такъ элементарно просто, несложно и 
даже такъ мало занимательно для дітей, что въ производство- 
такихъ работъ они не вносять иногда даже и половины своего 
вниманія и выполняют! ихъ, какъ бы отдыхая отъ другихъ занятій, 
болѣе сложныхъ и затруднительных!. Нечего уже и говорить о. 
томъ, что и получаемый отъ занятій результат! . вполнѣ соот- 
вітствуѳтъ ихъ качеству. Дѣтская мысль развивается на такихъ. 
работахъ въ предѣлахъ, можно сказать, тіхъ  же самыхъ число
вых! величинъ, еъ какими ей приходится въ данномъ случаѣ. 
обращаться—это съ простыми единицами, съ единицами десятковъ, 
сотенъ, тысячъ и никогда почти съ болѣе значительными число
выми величинами, взятыми въ ихъ. цѣломъ И ПОЛНОМ! составі.

Вотъ причина того, что и при дійствовавшихъ уже экзамен- 
ныхъ программах! 15 октября 1874 года, въ которыхъ, при общей 
краткости ихъ содержанія, совсімъ не упоминалось объ обяза
тельном! упражненіи учащихся дітей въ умственном! счисленіи, 
учителя и учительницы народныхъ училищъ очень скоро пришли 
къ сознанію необходимости такнхъ занятій и не забывали от
давать нікоторую часть, свего учебнаго времени на упражненіе 
дітей какъ въ умственном! счисленіи на особо назначаемых! для 
того урокахъ, такъ и на примінеяіи устнаго счета къ письменному 
рішенію ариѳметическихъ задачъ для достиженія боліе скораго 
и быстраго производства надъ ними тіхъ  или другихъ ариѳмети- 
ческихъ дійетвій. Такъ шло это діло въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ до 1897 года, когда вновь изданными для этихъ учи
лищъ программами достаточно опреділенно и точно указано уже 
было на обязательность занятій въ этихъ училищахъ устнымъ счис- 
леніемъ во всіхъ безъ исключенія школьныхъ возрастахъ—пер
вом!, второмъ и третьемъ. Что же касается церковно-приходскихъ 
школъ, то обязательность упражненія учащихся здісь дітей въ 
умственном! счисленіи предусматривалась первыми уже для этихъ 
школъ программами, предложенными къ руководству и исполненію 
въ 1886 году. Но эти по преимуществу полезныя для учащихся 
занятія предполагалось указанными программами вести съ дітьми 
одного только перваго года обученія. Въ отношеніи же къ ученикамъ 
и ученицамъ второго и послідняго уже возраста не сділано было 
въ программах! никакихъ на этотъ предметъ указаній. Очевидно, 
что для ученнковъ и ученицъ этой группы предназначались соста
вителями программъ упражненія въ исключительно письменном! 
рішеній ариѳметическихъ вопросовъ и задачъ, и только такія ра
боты считались по преимуществу и полезными, и необходимыми для 
дітей на второй и послідней ступени ихъ обученія. Нісколько



больше и временя и міста отдано было урокамъ умствѳннаго счис- 
ліенія въ программахъ 1903 года, вновь изданныхъ для школъ 
■того же' церковно-приходскаго типа при общей реорганизаціи этихъ 
школъ въ 1903 г., въ смыслі приближенія ихъ къ болѣе опреді- 
лившемуся уже типу начальныхъ народныхъ училищъ, состоящихъ 
подъ общими вѣдѣніемъ Министерства Народнаго Просвіщенія. 
Уроки устнаго- счета включены здісь уже и во второй годъ школь
наго обученія. Что же касается третьяго учебнаго года, которымъ 
законодательно дополненъ быдъ теперь нрежній двухлітній курсъ 
обученія д ітей . въ церковно-приходскихъ училищахъ, то программой 
этого курса предусматриваются, повидимому, одни только письмен - 
ныя по предмету арйѳметики заиятія съ дітьми, безъ всякаго 
даж е. и упомйнанія о какихъ-либо другихъ родахъ и видахъ школь- 
■ныхъ занятій по этому предмету съ д ітьм и .. Богатствомъ и разно- 
образіемъ матеріала, подлежащаго сообщенію дітямъ въ третій 
годъ ихъ школьнаго обученія и но своему предметному содержанію, 
дійствительно, не всегда удобнаго для исключительно умственной 
его переработки, настолько заполнено было все содержаніе этой 
программы, что въ ней не оставалось уже какъ бы и міста для 
включеній въ нее тнкихъ вопросовъ и задачи, которые всего удобніе 
-было бы и разсматривать, н разрішать только устно, путемъ 
умственнаго счисленія х).

Въ отношении къ возможно лучшей постановкі въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ уроковъ умственнаго. счисленія еще боліѳ 
неблагопріятнымъ слідуѳтъ признать то, что во всіхъ объяснитель- 
ныхъ къ этимъ программами запискахъ не дается никакихъ почти 
указаній на то выдающееся значеніе, какое можетъ и должно при- 
.надлежать на урокахъ ариѳметики именно умственному или устно
му счислѳнію, а также и на то, когда именно и въ какомъ по
рядні слідовало бы вести его съ учащимися въ школахъ мальчи
ками и дівочками. До учрежденья начальныхъ народныхъ училищъ

Ц Вотъ полная программа этого предмета для третьяго года обученія 
въ церковно-приходскихъ школахъ:

„Нумерація до билліона. Производство дѣйствій (всѣхъ четырехъ) надъ 
числами любой величины (письмено). Задачи".

„Подробное изученіе мѣръ длины (метръ), вѣса, сыпучихъ и жидкихъ 
Тѣлъ, времени и бумаги. Составныя именованный числа и дѣйствія надъ 
ними. Задачи на всѣ четыре дѣйствія съ составными именованными чис
лами; задачи на вычислѳніе времени".

„Квадратныя и кубическія мѣры. Примѣры на вычисленіе площадей и 
объемовъ въ простѣйшихъ случаяхъ".

„Упражненіе надъ дробями: простѣ.йш.іе случаи ѵмноженія и дѣленія 
.дробей".

„Задачи и примѣры".



й школъ и до времени установленій въ нихъ болѣе или менѣе 
правильныхъ и цѣлесообразныхъ способовъ и пріемовъ преподава
ній, устный счетъ нигдѣ почти на урокахъ арйѳметики не при- 
мѣнялся, нигдѣ не считался обязательным^ а иногда даже и со* 
всѣмъ не разсматривался преподавателями этого предмета въ ка- 
чествѣ вполнѣ самостоятельна™ или хотя бы только вспомогатель- 
наго вида занятій при рѣшеніи письменныхъ задачъ. Съ этими 
пріемами вычислен! были какъ будто совершенно незнакомы 
учителя и учительницы всѣхъ другихъ школъ или, по крайней м і
рі, считали такой, счетъ не входящимъ въ преділы ихъ программъ 
и оффиціально у станов ленныхъ школъно-учебныхъ требованій. Бла
годаря этому, и наши учителя, и учительницы, составь которыхъ 
всегда комплектовался и комплектуется изъ лицъ, учившихся въ 
общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ, среднихъ и низшихъ, 
могли обнаруживать и дійствительно обнаруживали иногда совер
шенно естественную склонность повторять на своихъ занятіяхъ 
зіріемы и способы преподаванія своихъ бывшихъ учителей, никогда 
почти не занимавшихся съ своими учениками умственнымъ счисле- 
ніемъ и даже совсімъ не придававшихъ иногда устному счету д ій 
ствительно принадлежащая ему значенія. Въ виду этого, въ пред- 
лагаемыхъ народнымъ училищамъ и школамъ къ исполнен! про- 
граммахъ по ариѳметикі и въ объяснительныхъ къ этимъ програм- 
мамъ запискахъ слідовало бы, можетъ быть, какъ молено рельєфні е 
выділить въ курсі начальныхъ народныхъ училищъ и школъ самое 
главное и существенное, и прежде всего указать на совершенно 
исключительное значеніе для учениковъ и' ученицъ этихъ училищъ 
и школъ занятій умственнымъ счисленіемъ, установить полную обя
зательность такихъ занятій, опреділить, хотя бы и приблизительно 

количество необходима™ для такихъ занятій времени, а мо
жетъ быть указать далее и способы для веденія такихъ занятій какъ 
на урокахъ спеціально умственна™ счисленія, такъ и на приміне- 
ніи умственна™ счета къ письменному.рішенію разныхъ вопросовъ 
и задачъ, для сокращенія всіхъ вообще производящихся надъ ними 

ійствій. Но этого, къ сожалінію, не сділано было составителями 
нашихъ школьныхъ по предмету ариѳметики программъ и объясни
тельныхъ къ нимъ записокъ. Учителя и учительницы народныхъ 

чилйщъ й школъ предоставлены были въ этомъ отношеніи большею 
частью уже еамимъ себі; они очень замітно подчинялись въ способахъ 
и пріемахъ своего преподаванія пріемамъ занятій своихъ бывшихъ 
по предмету ариѳметики учителей и, конечно, гораздо больше зани
мались на своихъ урокахъ письменнымъ рішеніемъ задачъ, чімъ 

мственнымъ счисленіемъ.



Не особенно много сдѣлано было въ этомъ отношеніи и со
ставителями нашихъ мѳтодическихъ учебныхъ руководствъ и 
пособій. Ими, правда, совершенно точно и опредѣленно указано- 
было на необходимость примѣненія устнаго и по возможности на- 
гляднаго счета при элементарномъ обученіи дѣтѳй счисленію, до
вольно обстоятельно выяснены были основные пріемы для веденія 
уроковъ умственна™ счисленія и предложены въ руководство уча- 
щимъ даже цѣлые сборники хорошо составленныхъ примѣровъ и 
задачъ для упражненія дѣтей именно въ устномъ или умственномъ 
счисленіи. Но и составителями методичесішхъ по предмету ариѳме- 
тики пособій и руководствъ не дано было, повидимому, учителямъ 
и учительницамъ начальныхъ училищъ и школъ достаточно твер- 
дыхъ и настойчивыхъ указаній на особенное и совершенно исклю
чительное значеніе для учащихся въ школѣ дѣтей и для всего- 
крестьянскаго населенія именно уроковъ умственна™ счисленія, не 
указано было для этихъ занятій соотвѣтствующаго мѣста въ курсѣ 
начальнаго народнаго обученія, не опредѣлено было необходима™ 
для нихъ числа учебныхъ часовъ и не сообщено было, наконецъ, 
достаточно полныхъ и обстоятельныхъ свѣдѣній по вопросу о чрез
вычайно важномъ для дѣла и Нъ методическомъ отношеніи необыкно
венно разнообразномъ примѣненіи умственна™ счета къ письмен
ному рѣшенію задачъ на всѣхъ, безъ исключения, ступеняхъ школь- 
ныхъ съ дѣтьми занятій. Оттого одни учителя и учительницы на
родныхъ школъ болѣѳ или менѣе дѣятельно упражняли дѣтей въ 
умственномъ счисленіи въ первомъ только году ихъ школьнаго обу
ченія и особенно при самомъ началѣ своихъ съ ними занятій, когда 
необходимо еще бываетъ элементарно знакомить дѣтей съ предмет- 
нымъ значеніемъ тѣхъ или другихъ числовыхъ величинъ, при по
мощи спеціально предназначаемыхъ для этого учебныхъ нособій, н 
когда для какихъ бы то ни было цыфровыхъ вычислений на клас
сной доскѣ или на бумагѣ дѣти бываютъ еще совершенно не подго
товлены. Другіе учителя и учительницы народныхъ училищъ—н это 
уже огромное большинство—переносили и переносять занятія ум- 
ственнымъ счисленіемъ на второй годъ школьнаго обученія дѣтей и 
даже на третій; но занимаются этимъ, однако, недостаточно настой
чиво, всегда лишь на особо назначаемыхъ для такого счисленія уро
кахъ и никогда почти не обращаются къ нему при письменномъ 
рѣшеніи ариѳметическихъ задачъ, хотя бы содержаніе, построеніе 
и способы производства надъ ними тѣхъ или другихъ дѣйствій да
вали полную къ тому возможность. Наконецъ, нѣкоторые изъ учи
телей и учительницъ, прнвыкшіе болѣе практически смотрѣть на 
задачи и цѣли начальнаго народнаго образованія, относились и



•относятся съ полнымъ уже вниманіемъ къ урокамъ умственнаго 
счисленія и на пути своего школьнаго преподаванія обращаются 
къ этому роду занятій довольно часто. Но даже и эти сравнительно 
•очень немногіе и, несомнінно, боліе призванные къ своему дѣлу 
преподаватели всегда предпочитаютъ письменное рѣшеніе ариѳме- 
тическихъ задачъ урокамъ умственнаго счисленія, считаютъ этотъ 
первый родъ занятій болѣе обязательнымъ для дѣтей и съ точки 
зрінія экзаменаціонныхъ требованій болѣе для нихъ необходимымъ; 
отдаютъ много времени и труда на упражнѳніе дѣтей въ устномъ 
счетѣ главнымъ образомъ въ младшей лишь школьно-учебной группѣ, 
при элементарныхъ занятіяхъ съ дѣтьми счисленіемъ и, на ряду 
•со всѣми другими учителями и учительницами, недостаточно настой
чиво и дѣятельно примѣняютъ устный счетъ къ письменному р і-  
шенію задачъ, хотя это могло бы очень сильно вліять какъ на раз- 
витіе въ дітяхъ умінъя обращаться въ умі съ числами самыхъ 
значительных* и самыхъ разнообразных* величинъ, такъ, что осо
бенно важно, и на укрінленіе ихъ общаго умственнаго развитія. 
Такимъ образомъ, главный и самый. существенный, можетъ быть, 
отділъ занятій по этому предмету обученія везді почти нереходилъ 
и переходить на боліе или меніе второстепенный ступени въ 
курсі начальнаго народнаго обученія, и это никогда, конечно, не 
оказывало и не могло оказывать внолні благопріятнаго вліянія на 
■общее положеніе учебно-воспитательнаго д іла въ нашихъ началь- 
пыхъ народныхъ училищахъ.

На установленіе въ группахъ учителей и учительницъ не вполні 
правильна™ отношенія къ урокамъ умственнаго счисленія могли 
-оказывать также нікоторое вліяніе и экзаменаціонныя правила 16 но
ября 1885 года. Въ 36  § этихъ правилъ говорится, между прочимъ, 
что „экзаменующимся предлагается письменно рішить дві ариѳме- 
тическія задачи, по назначенію комиссіи, съ цілью онреділить 
-знакомство ихъ съ 4 ариѳметическйми дійствіями надъ цілыми чис
лами и узнать, насколько у нихъ развито еоображеніе для при- 
ложенія этихъ дійствій къ рішенію несложных* практических* 
■ъадачъ". Затімъ въ 39  § тіхъ  же правилъ говорится, что пред
мете устиаго испытанія школьныхъ дітей составляют* между про
чимъ, первый четыре дійствія ариѳметики, безъ боліе опреділен- 
наго и точнаго указанія на то, въ чемъ именно должны состоять 
-эти устныя испытанія. Приміненіе. же этихъ правилъ къ 'произ
водству самаго испытанія учениковъ на льготу по отбыванію воин
ской повинности всегда почти сводилось къ рішенію дітьми ариѳ- 
метическихъ вопросовъ на классной доскі и КЪ ТІхМЪ нѳмногимъ 
'.теоретическимъ объясненіямъ, какія, при рішеній тіхъ  или дру-



гихъ задачъ, .могли и должны были давать ученики въ отношеніи 
къ дрнмѣняем.ымъ ими при рішеній задачъ дѣйствіямъ, къ составу 
входящих* в ъ . эти дійств ія числовых* величин* и къ опредѣленііа 
ихъ значеній въ дѣйствіи и ихъ найменованій. Удражнені є- же д і
тей во время экзаменаціонныхъ испытаній въ умственном* счисленіи 
практиковалось и практикуется производящими испытаніе лицами, 
сравнительно лишь очень рідко и никімъ почти не считается без
условно обязательным* для всіхъ и существенно полезным* для 
діла. Это всегда считалось и теперь еще считается иногда такимъ 
дополнением* къ, умінію дітей письменно рішать т і  или другіе 
вопросы, без* котораго можно какъ будто даже и совсімъ обойтись 
въ кратком*.курсі нашего начальнаго народнаго обученія.

Вот* простой и несложный рядъ т іхъ  немногих* мыслей и со- 
ображеній, какія намъ хотілось высказать здісъ въ интересах* бо
л іє  практической и боліе цілесообразной постановки въ началь
ных* народныхъ училищахъ уроковъ устнаго и нисьменнаго счис- 
ленія. Теперь изъ всего собраннаго нами по этому предмету ма
теріалу нам* остается только выділить самое главное и существен
ное и изложить все это въ нісколъкихъ общих* ПОЛОЖ бШ ЯХЪ, изъ 
разсмотрінія содержанія которыхъ могло бы совершенно ясно и 
точно опредѣлиться то, что прежде и больше всего необходимо 
иміть въ виду учителям* и учительницам* начальныхъ народныхъ 
училищъ при элементарном* обученіи ими дітей устному и пись
менному счисленію. Боліе существенный изъ этихъ основныхъ мыс
лей н положеній, а, слідовательно, и боліе обязательный къ прак
тическому ихъ приміненію при элементарно-школьном* обученіи д і
тей устному и письменному счисленію могутъ быть выражены нами 
въ елѣдующихъ девяти пунктах*:

1. Упражненіе учениковъ и ученицъ начальныхъ училищ* въ 
устном* и письменном* счисленіи можетъ и должно быть разсмат- 
риваемо не только как* средство къ развитію въ дітяхъ навыка 
свободно и легко разбираться въ условіяхъ и въ цыфровыхъ вели
чинах* каждой предлагаемой имъ для рішенія задачи, но и какъ 
лучшее и самое совершенное орудіе къ посдідовательному развитію 
и укріпленію въ учащихся ихъ умственных* сил* и способностей 
и къ еообщенію дітям* навыка на матеріалі совершенно точных* 
и опредіденныхъ цыфровыхъ построеній и величин* къ логически 
стройному и послідовательному мышленію.

2. Для вполні успішнаго и всестороннягО достиженія на уро
кахъ ариѳметики этихъ двухъ существенно важных* цілей будет*,..



безъ сомнѣшя, очень достаточно и того матеріала, какой заклю
чается въ первыхъ четырехъ дѣйствіяхъ на простыя и именован- 
ныя числа и это тѣмъ боліе, что въ длинномъ ряду практических® 
вопросовъ и задачъ на эти дѣйствія встрѣчается очень много и та
кихъ, которые могутъ быть и поняты и разрѣшены дітьми, нахо
дящимися въ возрасті отъ 8 до. 11 літъ, только при весьма боль* 
іпомъ напряженій ихъ умственныхъ силъ и способностей. Притомъ же 
излишній, слишкомъ сложный и очень разнообразный матеріали,, 
перерабатываемый и изучаемый иногда дітьми въ стремленіи к® 
достиженію тіх® же самыхъ цілей, но уже съ гораздо большим® 
обремененіемъ для ихъ умственныхъ силъ и способностей, можетъ 
не столько приближать дітей къ этимъ цілямъ, сколько отдалять 
©тъ нихъ и очень неблагопріятно отражаться на всіхъ вообще их® 
занятіяхъ.

3. Ознакомленіе школьныхъ дітей на втором® и особенно на 
третьемъ году ихъ обученія съ простійшими дійствіями надъ дро
бями— съ сложеніемъ ихъ, вычитаніемъ, умноженіемъ и діленіемъ, 
съ элементами десятичныхъ дробей, съ квадратными и кубическими 
мірами, съ примірами на вычисленіе площадей и объемов® тілъ 
и т. п.—все это можетъ, конечно, представлять для дітей очень 
большой интересъ, а впослідствіи можетъ даже иміть для нихъ щ 
извістное практическое значеніе. Но весь этотъ матеріали, къ со- 
жалінію, очень тяжелъ, по своему предметному содержанію, для 
дітей нашего школьнаго возраста, а для м ен іѳ , способныхъ маль- 
чиковъ и дівочекъ, н ітъ  сомнінія, даже и совершенно но доступен® 
Въ виду этого, къ прохожденію такихъ отділовъ курса начальна®, 
народнаго обученія нужно обращаться уже съ очень большою осто
рожностью, нужно касаться при этомъ только самаго несложна® ц 
простого, что можетъ быть передано дітямъ съ наглядною почти 
ясностью, и переходить притомъ къ этому только тогда, когда, при 
счастливомъ составі въ данномъ училищі • и учащихъ, и учащихся, 
и при выдающейся общей успіпшости дітей, даже самые трудные 
и сложные отділы курса не могутъ уже представлять никакихъ 
почти затрудненій ни для учащихъ лицъ, ни для самихъ учащихся.

4. Первый годъ школьно-учебныхъ съ дітьми занятій по пред* 
мету ариѳметики долженъ быть всеціло посвященъ умственному 
счисленію, такъ какъ для исполненія всякихъ письменныхъ по этому 
предмету работъ, хотя бы и самыхъ элементарныхъ, учащіеся маль
чики и дівочки бываютъ въ это время еще совершенно не подго
товлены. Не умія еще хорошо изображать цыфръ, они тратять при 
выполнен® такихъ работъ слишкомъ много учебнаго времени и 
труда на простое ихъ выписываніе, нріучаются при этомъ нзобра,-



жать ихъ на наклонныхъ классныхъ доскахъ большею частью очень 
неправильно, переносять потомъ эти навыки въ неправильном!, не
ясном! и неотчетливом! изображен™ цыфръ на послѣдующія свои 
по этому предмету работы въ среднемъ и старшемъ школьныхъ 
возрастахъ, получаютъ извѣстную. наклонность къ неправильному 
выполненію въ каллиграфическомъ отношеніи и всѣхъ вообще сво
ихъ пиеьменныхъ работъ, очень надолго отвлекаются для рѣшенія 
-этихъ пиеьменныхъ по предмету ариѳметики задачъ и примѣровъ 
•отъ разныхъ другихъ школьныхъ работъ, болѣе полезных! для нихъ 
и болѣе производительных!, и ничего, кажется, не достигають, 
кромі пріобрѣтенія навыка, подписывать однѣ цыфры подъ другими, 
проводить линіи подъ извѣстными рядами чиселъ, ставить установ
ленные знаки ариѳметическихъ дійствій и т. п. Но эти маленькія 
пріобрѣтенія совершенно не оправдываютъ тѣхъ потерь, съ какими 
они достигаются. Учащимъ и учащимся въ нашихъ начальных!! на
родныхъ училищахъ приходится отдавать при подобных! занятіяхъ 
■слишкомъ много и времени; и труда на достиженіе цѣли столько же 
несвоевременно поставленной для ннхъ, сколько н несущественно 
.для нихъ важной. .

5. При богатствѣ и разнообразіи учебнаго матеріала по умствен
ному счисленію, которыми такъ широко и свободно можно пользо
ваться при занятіяхъ съ дѣтьми младшаго школьнаго возраста, 
шисьменныя упражненія этихъ дітей по предмету ариѳметики мо
гутъ быть ограничиваемы пока однимъ лишь развитіемъ и укріп- 
леиіемъ ихъ навыковъ въ правильном! и отчетливомъ выписываніи 
цыфръ на грифельныхъ доскахъ или на бумагѣ, въ предѣлахъ до
ступных! дѣтямъ величинъ и въ томъ разнообразном! комбиниро
ван™ ихъ, какое легко можетъ быть выполняемо дѣтьми при такомъ 
выписываніи цыфръ примінительно къ двумъ первымъ ариометичѳ- 
скимъ дѣйствіямъ. Къ разряду такихъ упражнений могутъ быть от
несены: послідовательное письмо цыфръ въ восходящемъ порядкѣ 
отъ 1 къ 100, и обратно отъ 100 къ 1; письмо въ восходящемъ 
порядкі нечетными числами (1, 3, 5, 7, 9 и т. п.), четными (2, 4, 
6, 8 и т. д.); письмо цыфръ съ постепенным! увеличеніемъ при пе
реході отъ одной цыфры къ другой но 3 (3, 6, 9, 12, 15 и т. д.), 
но 4 (4, 8, 12, 16, 18 и т. д.), по 6, 7, 8 и т. д. То же можно д і
лить и въ обратном! порядкі, отнимая отъ указаннаго для письма 
начальна™ числа, напр., отъ 50, 100, 200, и т. п., по 2, по 3, но 4, 
■5, 6, 7, 8 единицъ и постепенно приближаясь къ числамъ перваго 
десятка (100, 98, 96, 94 и т. д,; или 100, 96, 92, 88, 84, 80,. 76 
и т. п., или отнимая по 7: 100, 93, 86, 79, 72, 65, 58 и т. д.). На 
этихъ упражненіяхъ діти будутъ укріпляться въ правильном! вы-



писываніи цыфръ, столь необходимомъ для ихъ послѣдующихъ по 
этому предмету работъ, а вм істі съ тѣмъ будутъ безпрерывно 
почти упражняться и въ элементарномъ счисленіи, т. е. будутъ въ 
одинъ разъ достигать двухъ цѣлей, одинаково важныхъ и существен- 
ныхъ, и притомъ, что также очень важно, будутъ достигать всего 
этого на трудѣ, никогда почти для нихъ не прерывающемся отъ на
чала данной имъ работы до ея окончанія.

6. Со второго учебнаго года можно приступать уже и къ пись
менному рѣшенію ариѳметическихъ вопросовъ и задачи и, посте
пенно расширяя^ этотъ видъ упражненій, можно отдавать имъ въ 
групнѣ дѣтей третьяго года обученія уже цѣлую половину времени, 
предназначеннаго вообще для занятій этимъ предметомъ. Такое уве- 
личеніе занятій и работъ по письменному рѣшенію ариѳметическихъ 
задачи будетъ вполні соотвѣтствовать и постепенному расширенію 
программныхъ на этотъ предмети требованій и слишкомъ большому 
количеству такихъ по предмету ариѳметики работъ, какія могутъ 
быть исполняемы дѣтьми уже не иначе, какъ только путемъ пись
меннаго ихъ рѣшенія. Сюда должны быть отнесены, конечно, всѣ 
вообще вычисленія надъ слишкомъ большими, хотя бы и отвлечен
ными только числовыми величинами, а также и всѣ дѣйствія надъ 
составными именованными числами, съ которыми обращаться въ 
умѣ при помощи одной только памяти, дѣйствительно, было бы уже 
очень трудно. Но даже и въ этомъ третьемъ возрастѣ количество 
письменныхъ работъ по ариѳметикі не должно быть очень значи
тельными, такъ какъ особенную важность и цѣнность предстаЕляетъ 
въ такихъ работахъ главнымъ образомъ разсмотрѣніе и выясненіе 
уеловій каждой данной задачи и способовъ ея разрѣшенія, а не са
мое производство тѣхъ или другихъ, входящихъ въ составъ задачи, 
дѣйствій, выполняемыхъ дѣтьми большею частью уже чисто меха
нически, безъ особеннаго напряженія ихъ умственныхъ силъ и 
способностей..

7. Умственное счисленіе должно составлять обязательный и су
щественно необходимый предмети обученія не только въ младшемъ 
возраетѣ, но и во всѣхъ вообще школьныхъ группахъ или отдѣле- 
ніяхъ, такъ какъ въ курсѣ начальнаго народнаго обученія нітъ, 
кажется, никакой другой работы, которая могла бы въ такой же 
степени, какъ устный счетъ, вліять на общее умственное развитіе 
дітей, на логически стройное и послідовательное воспитаніе ихъ 
мысли. Въ младшемъ школьномъ отділеніи уроки умственнаго счи
сленія . должны составлять, какъ это мы уже и виділи, самый глав
ный и единственный почти предмети занятій учащихъ и учащихся; 
въ средней группі упражнения дітей въ спеціально умственномъ
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счислен!: могутъ и должны занимать/по крайней м ір і, не меніе 
половины учебнаго- времени,: предназначѳннаго вообще для уроковъ 
ариеметики; въ старшемъ отділеніи, наконецъ, спеціальнымъ уро* 
камъ умственна™ счиелеиія можетъ быть посвящаемо уже нѣсколько 
меньше :времени ц труда, чімъ ъъ младшей и средней группахъ, 
но во. всяком,ъ случафі внолнѣ. достаточно для того, чтобы препода
ватели и преподавательницы народныхъ училищъ могли совершенно 
успішно развивать и -укріплять на урокахъ такого счислен! ум
ственный • сили и способности; учащихся у нихъ дітей и пріучать 
ихъ мысль цъ .боліе • гибкому^ стройному и боліе поілідовательному 
логически, мышленію, Для вполні успішнаго достиженія этой ціли 
не нужно, рацуміетея, прибігать, къ предложен! дітямъ для 
рѣщенід въ ум і очень г сложныхъ, ■ затруднительныхъ и тімъ бо
л іє  слищкомъ запутанньіхъ вопросовъ, съ очень значительными при • 
томъ въ нихъ числовыми величинами. Нужно, чтобы въ цыфровомъ 
матеріалі, для умственцаго счисленія и въ условіяхъ построенія его 
все. было просто, ясно, последовательно и вполні доступно дітямъ 
по своему содержанію. При соблюден! этого только требованій уча
щіеся мальчики и дівочки будутъ легко охватывать все содержаніе 
предлагаемыхъ имъ для рішенія вопросовъ и задачъ, будутъ со
вершенно непринужденно входить во вс і особенности ихъ нострое- 
нія и на. возможно ясныхъ, точныхъ и совершенно нравильныхъ 
сдособахъ рішенія этихъ задачъ будутъ воспитывать и свою соб
ственную мысль. столь же логически дослідовательно, правильно, 
математически точно. Независимо отъ этого, уроки умственнаго счис
л ен !, достаточно правильно и послідовательно чередуемые во вто
рой и третьей, группахъ съ пиеьменнымъ рішеніемъ ариометиче- 
скихъ вопросовъ и задачъ, послужать также лучшимъ средствомъ 
для послідоватѳльнаго развитія и укріпленій дітскихъ навыковъ 
въ свободномъ и непринужденномъ обращеніи съ числами самыхъ 
разнообразныхъ построеній и величинъ, что также можетъ быть 
прекрасно использовано . еовременемъ нашими бывшими учениками 
и ученицами на . пути всей нослідующей ихъ жизни и діятельности, 
когда при веденій самыхъ разнообразныхъ ділъ по дому и хозяй
ству имъ , представится, можетъ. быть, гораздо чаще руководиться 
своею умственною сообразительностью, чімъ прибігать къ разнымъ 
орудіямъ для вычислен!, къ бумаг,і ,  перу, торговымъ счетамъ и 
т, ц. Что челорікъ всегда носить въ себі самомъ, тім ъ онъ и поль
зуется обыкновенно всего легче и удобніе. • •

8. Польза, какую приносили и приносять дітямъ уроки -ум
ственна™ счислен! тацъ значительна сама по себі и такъ много- 
стороння, что упражнение учащихся въ такомъ счислен! совершенно



неправильно было бы ограничивать ' одними лишь уроками спеціально 
устнаго счета. Напротивъ, упражненія учащихся дѣтей въ умствен- 
номъ Счиоленіи совершенно необходимо присоединять и къ письмен
ному рѣшенію ариѳмет-ическихъ вонросовъ и задачъ, когда н гдѣ 
это представится возможными и удобными. Это внесетъ,. нѣтъ со» 
мнѣнія, очень большое разнообразие, во всѣ производимый дѣтьмя 
работы по письменному рѣшенію задачъ, очень благо пріятно ио- 
вліяетъ на общее движение каждой такой работы.н на последова
тельное еокращеніе въ ней всѣхъ тѣхъ дѣйствій и производствъ, 
жакія скоро и легко могутъ быть выполнены дѣтьми въ одномъ 
только умѣ, и окажетъ, несомнѣнно, вполне благоприятное вдіяніе 
и на дальнейшее укрЄпленіе дЄтєй въ навыкахъ умственнаго ечис» 
ленія. Главное же и существенное., что въ этомъ случае можетъ 
быть легко пріобрЄтено д Є т ь м и  и  на чемъ нужно съ .особенными 
вниманіемъ остановиться,—это та умственная сосредоточенность и 
напряженность, въ какой неизбежно должны будутъ находиться уча- 
щіеся мальчики и дЄвочки при лослЄдовательньїхь и болЄе или ме- 
н Єє частыхъ переходахъ отъ пйсьменнаго производства ими дѣй- 
ствій къ умственному обращенію съ тѣми или другими числовыми 
величинами и, обратно, отъ устнаго счета къ письменному рЄшенію 
-задачъ, что всегда будетъ требовать отъ учащихся дѣтей полнаго 
л  самаго глубокаго сосредоточенія на данномъ предмете обученія 
в с Є х ь  и х ъ  умственныхъ силъ и способностей.

9. Занятія умственными счисленіемъ, въ какихъ бы школьныхъ 
труппахъ или о т д Є л є н ія х ь  о н и  н и  производились, никогда не должны 
быть очень продолжительны. Вызывая дЄтєй на весьма большое ум
ственное напряженіе и требуя отъ нихъ всегда полнаго сосредото- 
ченія вниманія на всЄхь производимыхъ ими въ уме вычисленіяхъ, 
занятія эти очень скоро утомляють дѣтей и иногда совершенно ли
шають ихъ возможности слишкомъ долго останавливаться на умствен
ной переработке одного и того же числового матеріала, подвергаюіца- 
гоші притоми, соответственно условіямъ предлагаемыхъ для рЄпіе- 
нія задачъ, самымъ разнообразными и большею частью очень быстрыми 
измёнёніямъ. Поэтому на уроки спеціально умственнаго счисленія 
нужно посвящать въ младшемъ возраетЄ не болЄе 15— 20 минутъ 
нй каждый отдельный' урокъ, въ среднемъ отъ 2 0 — 25 минутъ и въ 
старшемъ не болЄе 3 0  минутъ, т. е. не болЄе Половины часового 
урока, предйазнайеннаго вообще на занятія ариѳметйкбй'. Но Н въ 
эти 15 ,' 2 0 , 30  минуть учителя и учительницы будуть достигать 
на урбкахѣ умственнаго счисленія, при достаточно правйльномъ ве
деній ихѣ, гораздо больше того, "чѣмъ ско'лько они достигають обык
новенно за цЄльїй часъ’своихъ пйсъменныхъ занятій съ дЄтпмй гіё
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предмету ариѳметики. Нужно только, чтобы предъ занятіями ум- 
ственнымъ счисленіемъ всегда освіжалось и укріплялось вниманіе 
дітей умілымъ расположѳніеміъ для нихъ. занятій по всім* другимъ 
предмѳтамъ элементарно-школънаго обученія, и чтобы съ первыми 
признаками утомленія дітей на занятіяхъ. умственным* счисленіемъ 
учащіеся мальчики и дівочки немедленно переводились къ какимъ- 
либо другимъ родамъ и видамъ школьно-учебныхъ занятій, могу- 
щимъ снова возстановить и освіжить ихъ умственныя силы и ихъ 
вниманіе. Особенно же полезно и необходимо наблюдать это въ 
младшей группі дітей, вниманіе которыхъ можетъ быть правильно- 
воспитано, развито и нриміігено къ ділу школьно-учебныхъ занятій 
съ ними только при совершенно правильномъ иодборі для этихъ д і 
тей классныхъ работъ и при самомъ правильномъ и разнообразно 
живомъ ихъ чередовали.

IX..

Намъ остается, наконецъ, сказать еще ' н і сколько словъ о- 
нреподаваніи такихъ иредметовъ элементарно-школънаго обученія,. 
прохожденіе которыхъ въ курсі начальныхъ народныхъ училищъ 
и школъ никогда не считалось и не считается обязательным* К * 
числу такихъ предметовъ относятся обыкновенно простое и нотное 
пініе, элементарное черченіе по кліткамъ и безъ клітокъ, гим
настика, женское рукоділье для дівочекъ и ручной трудъ для; 
учащихся обоего пола.

Изъ всіхъ этихъ предметовъ обученія особенное значеніе ДЛЯ; 

крестьянскаго населенія и для учащихся въ школі крестьянских* 
дітей иміетъ, несомнінно, общешкольное пініе дітей, какъ пред
мете столько же широкаго прикладного въ жизни крестьянъ значеній,, 
сколько и глубокаго нравственно-воспитательнаго на дітей вліяніяг 
пробуждающаго къ самой напряженной, живой и самой плодотворной: 
діятельности в с і ихъ умственный силы и способности. Оттого во 
всіхъ почти начальныхъ училищахъ и школахъ этому предмету 
обученія всегда придавалось и теперь придается гораздо больше 
значенія, чімъ всімъ другимъ предметамъ, относящимся къ группі 
необязательных* оттого для этого необязательнаго предмета обу
ченія составлены были въ соотвітствующихъ центральныхъ учрежде- 
НІЯХЪ особыя учебныя программы И предложены КЪ ИСПОЛНЄНІЮ’ 

учащимъ лицамъ вм іст і съ программами но обязательнымъ пред
метамъ школьнаго обученія; оттого, наконецъ, и внесенный въ эти 
программы учебный матеріалъ представляется столь лее почти.



««обширным* и содержательным*, какъ и матеріал* программъ по 
«обязательным* предметам* курса начальнаго народнаго обученія.

Но обширность и содержательность этихъ программъ могли бы 
не представлять для учителей и учительниц* начальныхъ училищъ 
особенно сложных* и непреодолимых* затрудненій. На пути школь
ных* занятій съ дѣтьми они могли бы по этому предмету пройти 
столько, сколько это представилось бы имъ необходимым* въ ц і 
лях* возможно полнаго нравственно-воспитательнаго вліянія на д і 
тей, и затімъ могли бы обойти и оставить невыполненным* все 
несущественное для дітей и для всего діла ихъ школьнаго обу
ченія. Гораздо болынія въ этомъ отношеніи затрудненія пред
ставляет* то, что съ легкой руки составителей программ* 1886 г., 
•изданных* для церковно-приходских* школъ, и во всіхъ поздній- 
шихъ по этому предмету программах* для училищъ всіхъ вообще 
типовъ и найменованій неизмінно предлагался и предлагается все 
один* и тотъ же очень однородный по своему еодержанію матеріал*, 

•состоящій главным* образомъ и даже почти исключительно изъ 
очень обширнаго круга разныхъ церковных* пѣснопіній всенощ- 
наго бдінія и литургіи. Этотъ учебный матеріал* могъ бы быть 
признан* вполні соотвітствующимъ своему назначенію, если бы 
онъ предназначался къ изученію въ небольших* лишь группах* 
учеников* и ученицъ, избранных* для л ін ія  въ церкви, на кли- 
росѣ. Въ отношеніи же що всімъ вообще учащимся въ школі маль
чикам* и дѣвочкамъ изученіе такихъ церковных* пѣснопішй, какъ, 
наприміръ, стихиры воскресные на Господи воззвахъ веѣхъ восьми 
гласовъ, пасхальные ирмосы, молебное пініе, тропари двунадеся
тых* праздниковъ и ;т. п. едва ли можетъ быть признано суще
ственно для нихъ важным* н необходимым*. Очень широкім задачи 
и ціли поставлены программами этого предмета и въ откошеніи 

:къ изученію дітьми нотъ, къ пінію по нотам*. За три года своего
• элементарно-школьтаго обученія или, точнѣе, за три учебныхъ 
зимы они должны освоиться съ начертаніемъ и назцаніемъ иотъ, 
съ пініемъ по нотам* переходов* (интервалов*), наиболіе встрѣ- 
маіощихся въ церковном* яініи , съ пініемъ по нотам* изученных*

■ съ голоса піснопіній (2-ой годъ обученія въ церковно-приходскихъ 
школахъ); изучить до мажорной гаммы, освоиться съ пініемъ но
■ нотам* гаммъ и простых* интервалов*, научиться письму нотъ и
• пінію по нотам* на два и на три голоса (3-ій годъ обученія). Все 
это, конечно, очень хорошо; но гд і найдутся учителя, надлежащим* 
образомъ подготовленные теоретически и практически къ выиолне- 
•нію такой широкой программы; у кого найдется для этого, при 
чрезвычайно ікраткомъ курсі начальнаго народнаго обученія и при



очень неаккуратномъ притомъ иосіщеніи школъ дітьми, достаточно-* 
свободна®.® удобн.аго времени; • в® какой, школі могутъ оказаться^ 
наконецъ, и достаточно подготовленные мальчики и дівочки для 
изученія пінія по такой широкой и разнообразной нрогр.аммѣ?

. Особенно небла® пріятнымъ.:въ этомъ отношеніи нужно признать,* 
то,;, что за исключеніемъ епархіальныхъ женекихъ и дух.овпыхъ 
мужских®: училищъ, : а также и спеціально умреждаемыхъ для под-: 
готовки учителей и учительницъ. учитейьскихъ семинарій и школъ,. 
всі полти среднія н низшія уче.бныя заведенія відомства Министер
ства Народнаго Иросвіщенія, бывшими учениками и ученицами 
которыхъ пополняется главнымъ образомъ составъ учителей и учи* 
тельницъ начальныхъ народныхъ школъ, не нридаютъ обыкновенна ■ 
урокам® н ін ія  : дійствительно принадлежаща® имъ воспитательна® 
значеній, никогда, почти ■ не назначають достаточна® количества 
особыхъ уроковъ для общеклассныхъ по этому предмету : занятій со- 
всіми учащимися и совершенно уже не обращаютъ вниманія на.: 
то, .чтобы и самый способъ занятій пініемъ въ этихъ училищахъ 
содержали въ.себѣ. нікоторыя чисто практическія указанія надо,- 
какъ слідовало бы/ученикам® и,, ученицамъ этих® учебныхъ. заве
деній, если они . сділаются когда- либо и сами учителями.и учи
тельницами народныхъ школъ, вести, преподаваніе этого предмета, 
съ возможно большею для учащихся дітей пользой какъ въ спе
ціально воспитательномъ отношеніи,; такъ и въ практически при
кладном®, въ отношеніи ко всей, послйдующѳй жизни крестьянских® 
дѣтей и ко всей ихъ деятельности.

При такомъ положеній д іла было бы, кажется, существенно 
необходимо ввести въ программу преподаванія пінія въ началь
ных!, народныхъ училищахъ и школахъ только самое главное и, 
существенное, что было бы столько же важно для дітей во всіх®, 
безъ исключенія отношеніяхъ, сколько и доступно ихъ усвоен® 
на . крайне - непродолжителъномъ пути ихъ школьнаго об,ученіі® 
Сюда, конечно, прежде все®' должно быть отнесено изученіе дітьми 
мелодій 'повседневныхъ молитвъ, а также самыхъ употребительных® 
и боліе важныхъ литургійныхъ піснопіній. На первыхъ порах®., 
эти'молитвы и піснопішя могутъ усваиваться вновь поступившим® , 
дітьми исключительно по слуху, съ голоса ихъ учителей и учи
тельницу или, еще лучше, съ голоса учениковъ старшаго и сред? 
нято возраста, на соединенномъ вынолненіи этихъ пісдопіній уче
никами всей школы. Такое соединенное пѣніе можетъ быть про
изводимо какъ между классными уроками, такъ иногда и сред®, 
самыхъ уроковъ, для доставленій дітямъ возможно пріятна® от? 
дыха/среди ихъ классных®-занятій, а также и для возбужденія ж,.



освіженій вийманая-: дітей къ далвнійшему нроДолженію ,/имц этихъ 
занятій. *■ " .  . ,!,«•»., :):■•!' о У,

Въ такомъ же совершенно/нОрядкі могутъ иі должны быть усваи
ваемы учениками начальныхъ народны*!-, : школъ и-: !оѣ : лучшая 
русскія народныя пісни изъ: числа, іболіе доступнБіхъ .ДІТЯМ!'но 
своему содержанщ, по. простоті своихъпмелодій' и;'Шб'':вложенному 
въ нихъ общему: чувству, и настроєнію. : Школьное‘.щсйолненіе «та
кихъ пісенъ, при условіи возможно. хшцателБнаго. н: строга™ ихъ 
выбора, можетъ, воспитать въ дітяхъ живое ' Чувство къ своему 
быту и положенію, къ окружающей ихъ природі а щ  жизни и мо
жетъ внести очень большое оживленіе. какъ во всі школьныя ихъ 
отношенія, такъ равно и во всю 'послі дующую и?ъ ж;шнъ и-діятель- 
ность. В м істі съ тімъ, тщательное, ознакомлен™: учайдхоя дітей 
съ лучшими народными напівами можетъ весьма благонріятно 
новліятъ также на сохраненіе . и' укріплѳніе'" въ памяти народа 
лучшихъ нісенъ чисто народнаго. стиля и тгостроеніЯ/ которыя съ 
каждымъ новымъ днемъ все болѣе и болѣе вытісняЮтся -'изъ: обра- 
щенія въ народной срѳді грубымъ содѳржаніемъ-и грубьіми моти
вами фабричныхъ пѣсенъ, такъ легко теперь, къ сожалінію, ■ и. такъ 
широко распространяющихся.

Для изученія дітьми мелодій. повседневных! .‘МОЛЙТВЪ и боліє 
простыхъ піснопіній литургійнаго богослуженія достаточно было бы, 
можетъ быть, какъ и для изученія мелодій русскихъ народныхъ п і 
сень, унражненія дітей въ нініи по слуху/съ голоса’ учащихъ лицъ, 
безъ обращенія ихъ при этомъ къ полвзованію тіми пли другими 
нотными знаками. Но такимъ именно веденіемъ занятій могутъ огра
ничиваться т і  только учителя и учительницы, которые :и сами не 
нміли возможности достаточно ознакомиться съ иотнымъ пініемъ. 
Что же • касается учащихъ лицъ, вполні уже подготовленных! къ 
веденію уроковъ: пінія въ начальныхъ народныхъ училищахъ1, то 
такіе учителя и учительницы, не относясь совершенно отрицательно 
къ обучеяію дітей пінію со слуха, не ДОЛЖНЫ въ: то же время от
носиться безъ должнаго вниманія и къ ознакомленію дітей съ эле
ментами нотнаго нѣнія, такъ какъ приміяеніе къ -пінію нотныхъ 
знаковъ, хотя бы и самое элементарное, можетъ только сділать за
нятія пініемъ боліѳ легкими и удобными для учащихъ лицъ, а 
вм істі съ тімъ можетъ • и для самихъ учащихся ■ послужить луч
шим! средством! къ возможно правильному и успішному усвоение 
изучаемых! ими мелодій духовнаго и світскаго пінія.

Но,' конечно, пользованіе нотными знаками при школьном! обу- 
ченіы дітей пѣніго должно быть такъ же элементарно, какъ элемен
тарно ихъ начально-школьное обученіе. Діти .должны быть ознаком



лены на урокахъ пѣнія съ нотной гаммой не болѣе, какъ въ пре- 
дѣлахъ одной только октавы, съ дѣленіемъ нотъ до восьмыхъ вклю
чительно, съ самыми простыми и общедоступными лишь движеніями 
голоса чрезъ одну или двѣ ноты, съ самыми употребительными зна
ками остановокъ при пѣніи (паузами) и т. п. И все это должно быть 
изложено дѣтямъ съ возможно полной для нихъ ясностью, совер
шенно наглядно. Затѣмъ, можетъ быть приступлено уже и къ эле
ментарному исполненію дітьми по нотами боліе простыхъ и не- 
сложныхъ пьесъ, съ движѳніемъ голоса не боліе, какъ въ преділахъ 
3— 4 нотъ и притомъ въ самой простой и естественной послідова- 
тельности ихъ одна за другою. На такихъ занятіяхъ учащіеся маль
чики и дівочки привыкнуть мало-по-малу легко понимать значеніе 
нотъ во всіхъ ихъ взаимныхъ соотношеніяхъ и научатся хорошо 
пользоваться ими на своихъ урокахъ п ін ія для правильнаго изучег 
нія и усвоенія того, что имъ будетъ предлагаться къ исполненію 
на очередныхъ классныхъ урокахъ.

Изученіе дітьми нотныхъ знаковъ и разучиваніе съ ними раз
ныхъ священныхъ піснопіній и світскихъ пьесъ, т. е. дітскихъ и 
народныхъ пісенъ, необходимо вести въ такомъ норядкі и разно- 
образіи, чтобы въ дітяхъ какъ можно полніѳ и шире развивалась 
любовь къ нінію, и чтобы къ классными занятіямъ по этому пред
мету обученія они могли относиться всегда съ полной охотой и съ 
самымъ живыми соревнованіѳмъ. Въ виду этого, въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ и школахъ никогда не должно быть очень прѳ- 
должительныхъ и сложныхъ съ дітьми занятій по изученію нотъ и 
разныхъ музыкальныхъ знаковъ. Это не можетъ представлять для 
дітей особеннаго значенія и интереса, но можетъ, однако, оказаться 
для нихъ очень обременительными. Не нужно также слишкомъ долго 
держать дітей и на разучиваніи съ ними пьѳсъ какого-либо одно* 
роднаго содержанія. Учащіеся мальчики и дівочки будутъ гораздо 
внимательніе и лучше относиться къ уроками пінія, если на нихъ 
будетъ совершенно правильно чередоваться духовное пініе съ світ* 
скимъ. При такомъ норядкі занятій могутъ совершенно естественно 
и непринужденно развиваться въ дітяхъ во всемъ своемъ разно- 
образіи и полноті и вс і ихъ лучшія чувства и настроенности. Но, 
конечно, едва ли можетъ быть признано правильными и удобными 
соединеніе на одномъ и томъ же урокі занятій духовными и світ
овими пініемъ. Этотъ разнородный учебный матеріали, въ интере- 
сахъ достиженія на урокахъ пінія значительно большей опрѳділен- 
ности въ чувствахъ и настроеніяхъ дітей, гораздо лучше распре- 
ділять но отдільнымъ днями обученія, посвящая одинъ урокъ цер
ковному пінію, другой світскому и никогда уже не смішивая ихъ



:между собою. Для достиженія же на такихъ урокахъ возможно боль- 
шаго разнообразія въ занятіяхъ, можно давать дѣтямъ на урокахъ 
такого пѣнія болѣе необходимыя для нихъ объясненія по теорій 
нотнаго пѣнія, или. же упражнять ихъ иногда въ исполненіи гаммъ 
и несложныхъ интерваловъ чрезъ одну, двѣ и не болѣе уже, какъ 
чрезъ три ноты.

Если при такомъ правильномъ раснредѣленіи учебнаго матѳріала 
по нѣнію будетъ идти достаточно правильно съ методической сто
роны и самая разработка этого матеріала, то въ дѣтяхъ можетъ 
■очень сильно развиться на такихъ урокахъ любовь къ духовному и 
свѣтскому пѣнію и можетъ весьма замѣтно отразиться потомъ на 
всей последующей ихъ практической жизни и деятельности. И это 
будетъ очень большими пріобрѣтеніемъ для всего состава мѣстнаго 
крестьянскаго населенія. Развитіемъ въ немъ живой любви къ оди
ночному и хоровому пЄнію, столь поступному для всЄхь и каждаго? 
внесено будетъ, несомненно, очень большое оживленіе въ унылое 
однообразіе, вялость и скуку семейной и общественной жизни на- 
.шихъ крестьянъ, а въ связи съ этимъ ослаблено будетъ, вероятно, 
и развитіе въ обществе весьма многихъ грубыхъ удовольствій и 
привычекъ, такъ легко прививающихся теперь ко всЄмь при пол- 
помъ неумении крестьянъ занять себя чЄмь-либо болЄе изящными 
зі благородными, какъ, напримЄрь, совершенно доступными для всЄхь 
іи простыми, но верными и стройными пЄніемь.

Но чтобы эта широкая и чрезвычайно плодотворная цЄль могла 
въ той или другой мЄрЄ сдѣлаться, наконецъ, и предметомъ практи- 
'ческаго осуществленія, для этого необходимо было бы всЄми мерами 
•заботиться о возможно лучшей постановке пЄнія въ тЄхь среднихъ 
и низшихъ учебныхъ завеценіяхъ, въ которыхъ подготовляются для 
народныхъ училищъ ихъ будущіе учителя и учительницы, такъ какъ 
только при совершенно достаточной подготовке учащихъ въ школЄ 
лицъ по пЄнію можетъ быть совершенно правильно поставлено пѣніе и 

ІВ О  всЄхь начальныхъ народныхъ училищахъ. И этого общаго положе
ній нельзя, конечно, не раздѣлитъ, нельзя съ нимъ не согласиться. 
Чтобы дѣти могли успешно учиться пЄнію, ихъ нужно кому-либо 
учить, и объ этомъ необходимо теперь прежде и больше всего по
заботиться. Иначе и при гораздо болынемъ примѣненіи школьныхъ 
программъ по пЄнію къ нуждамъ и потребностямъ народа началь
ный народныя училища и школы по-прежнему будутъ очень слабо 
івліять на развитіе и укрЄпленіе въ школьныхъ дЄтяхь любви къ 
пЄнію, а слЄдовательно же будутъ вполнѣ благотворно вліять въ 
этомъ смысле и на весь составь крестьянскаго населенія. Между 

тгЄмь, какъ всегда прежде, такъ и теперь, ни въ чемъ столько не



нуждается нашъ простой народ* какъ въ постепенном* смягченіж
и. облагораживаніи, путемъ нравственно-воспитательных* на него 
вліянійвсіх* безъ исключенія еторонъ его практической жизни и дѣя» 
телъности. А на пути к *  достиженію этой прекрасной цѣли н іт* . 
кажется, лучшаго и болѣе вірнаго средства, какъ отвлечете народа, 
отъ всего грубаго и низменнаго, что его теперь окружает* къ воз^ 
вышающимъ духъ и сердце мелодическим* звукам* къ стройному и; 
прочувствованному пінію.

Что же касается школьно-учебныхъ занятій спеціально хоровым* 
нѣніемъ съ избранными только мальчиками и дѣвочками для пѣнія 
съ ними в *  церкви, на клиросі, то для занятій съ такими дітьми 
не представляется, конечно, надобности въ составлен™ особой про
граммы. Для такихъ занятій пѣніемъ программа дюжетъ и должна 
измѣняться до безконечности, в*  зависимости отъ той подготовки, 
какою будетъ обладать тотъ или другой хоръ, а также, въ нікото- 
рой м ір і, и отъ размѣра матеріальныхъ средствъ, какія будутъ на
ходиться въ его распоряженіи. Но спеціально хоровое пѣніе съ из
бранными только учениками и не можетъ быть разсматриваемо, как* 
особый школьно-учебный предмете въ курсі начальнаго народнат-
обученія, такъ какъ и воспитательное, и практически жизненное его- 
значеніе въ отношеніи къ цѣлой группѣ учащихся дітей не заклю
чаете въ себѣ ничего особенно важнаго и существенна™ и дййствует* 
притомъ на дѣтей далеко не такъ постоянно и непосредственно, как* . 
общешкольное пѣніе, въ которомъ всѣ учащіеся въ школі мальчики 
и дѣвочки принимаютъ обыкновенно самое живое и самое дѣятель- 
ное участіе.

Что же касается такихъ необязательныхъ предметовъ обученія, 
какъ черченіе, гимнастика, женскія рукодѣлья и ручной трудъ, то- 
о преподаваніи ихъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ и цер- 
ковно-приходскихъ школахъ ничего не говорится въ программах* 
опредѣляющихъ и устанавливающихъ въ этихъ училищахъ и шко
лахъ курсъ начальнаго народнаго обученія. Очевидно, что и высшія 
відомства, руководящія діломъ начальнаго народнаго. образованія* 
не . считали и не считаютъ эти предметы подлежащими прохо- 
жденію во всіхъ, по возможности, начальныхъ народныхъ учили
щахъ и не нридаютъ имъ, невидимому, того значенія, какое при
дается обыкновенно общешкольному пінію, такъ сильно вліяющему 
на дітей і  въ нравственно-воспитательномъ' отношеніи, и въ спе
ціально учебномъ. И дійствительно, смотріть иначе на эти допол
нительные предметы обученія было бы почти невозможно въ виду 
чрезвычайной краткости курса нашего элементарно-школьнаго обу
ченія и полной почти неустроенности т іхъ  поміщеній, какими рас-



полагают* въ настоящее время , и,, по всей віроятности, долго еще 
будутъ,, располагать наши ,начальным народныя училища.
. Да, и .въ, сцмомъ , д іл і, какой, наприміръ, курс* черченія могли 
бы пройти наши ученики и ученицы, за, три года своего школьнаго 
обуренім, или, точнѣе,, за; три учебцрхъ зимы при не всегда акку
ратном* нрцтомъ но.сѣщеніи ими .своихъ училищъ? Очевидно, что- 
для,,,развитія и укріпленія в* србі навыков* въ правильном* на
вертаній горизонтальных*, вертикальных^. и наклонных* линій, что 
мощет,*; служить хорошим* . всномогатрдърымъ. пособіем* къ дости- 
женііо дітьми, каллиграфически правильного и  красиваго письма, а, 
дакже ,и для ; развитія в.ъ них* вкуса къ, правильному хотя, бы 
и .совершенно простому постррен^ю ,и комбинированно линій, учаг 
оціеся въ школѣ мальчики и дѣвочки должны ограничиваться при 
настоящих* урловіяхъ однимъ только элементарным* вычерчиванием*, 
ро. іиіткамъ, тѣхъ простыхъ и совершенно элементарных* фигур*, 
какія предлагаются имъ обыкновенно въ школьно-учебных* по рус
скому языку руководствах*, предназначаемых*, большею частью для 
перваго года рбученія. И хорошіє учителя, и учительницы, особенно 
заищающіеся съ двумя и даже тремя группами, очень охотно ноль?, 
зуютря этим* учебным* матеріалом* частью для развитія въ дітях* 
вкуса къ чистому и совершенно правильному с* внѣшней стороны 
письму, частью же и для того, чтобы, этими, элементарными рабсь 
тами до черченію,, представляющими.для.дітей всегда довольно жцг 
вой интерес*,.. не без* пользы . занимать. дѣтей на тѣхъ урокахъ, 
которые они должны проводить хотя! и.,родъ наблюденіемъ СВОИХ*, 

учителей,. но. уж,е болѣе, или меніе . самостоятельно. ,Съ. болѣе :Же 
широкими задачами и 'цілями. черчеще нигді. почти не преподается 
въ курсі начальнаго .народнаго. обученія и нигдѣ не выходить ,изъ 
своей скромной роли—служить .вспомогательным* только въ .отноще» 
ній къ письму предметом*, школьнаго обученія. Всі попытки поста
вить его въ народной школѣ .б.олѣе широко и болѣе самостоятельно 
приводили учителей и учительницъ, при настоящем* положеній на? 
родных* школъ, къ однѣмъ только неудачам* н всегда къ полному 
почти въ этом* отношеніи. разочарованно.

То же самре можно сказать, хотя,, правда, но» нѣсколько иным* 
уаде основаніямъ, и о преподаваніи въ начальныхъ народныхъ учи
лищах* школьной гимнастики, на чем* нисколько л ітъ  назад* такъ. 
долго .и так* энергически ..настаивало відомство Министерства На? 
роднаго Просвіщеная. Доречно, правильный занятія гимнастикой 
могли бы предоставлять учащимся дітям* очень пріятный для них* 
отдых* рослі продолжительных* классных* занятій спеціально 
учебными предметами, ,а иногда, даже и среди этихъ занятій, могли



бы укріплять здоровье учащихся въ школі дітей, сообщать ихъ 
членами гораздо большую подвижность и гибкость, а чрезъ это могди 
бы очень благопріятно вліять въ разсматриваемойъ отношеніи и на 
весь составъ містнаго крестьянскаго населенія.

Н ітъ  сомнінія, что для непродолжительныхъ занятій этимъ пред
метами обученія могло бы найтись въ начальныхъ народныхъ учи
лищахъ и достаточно свободного времени. Къ сожалінію, собствен
ный и наемный номіщенія этихъ училищъ такъ тісны еще въ на
стоящее время и такъ заставлены ученическими столами, что о какихъ- 
либо правильныхъ занятіяхъ гимнастикой въ этихъ поміщеніяхъ, съ 
разными вольными и свободными передвиженіями съ міста на місто 
цілыхъ школьныхъ группъ, теперь нельзя пока еще и думать. Въ 
настоящее время гимнастика можетъ быть практикуема здісь въ 
смыслі одного лишь вольнаго движѳнія рукъ и изміненія положеній 
всего тіла за классными столами, съ исключительною цілью 
дать дітямъ пріятный и, несомнінно, очень полезный для нихъ 
■отдыхи отъ классныхъ занятій и поддержать утомленное уже ні- 
сколько вниманіе дітей къ продолженію этихъ занятій. Нельзя вос
пользоваться для боліе сложныхъ и разнообразныхъ гимнастическихъ 
упражненій и тіми свободными площадками, какія иміются въ на
стоящее время при очень многихъ уже утилищныхъ поміщеніяхъ 
какъ собственныхъ, такъ и наѳмныхъ. Крестьянстве мальчики и дѣ- 
вочки занимаются въ своихъ училищахъ главнымъ образомъ поздней 
осенью, зимой и ранней весною, когда везді почти въ деревні бы
ваетъ сырость 'и грязь, или когда все занесено бываетъ сугробами 
сніга, никогда почти и нигді въ деревні не расчищаемаго. Въ виду 

-этого, въ отношеніи къ укріпленію физическаго здоровья дітей й 
къ еообщенію большей гибкости и подвижности всімъ ихъ членами 
придется, віроятно, и на будущее время, по необходимости, огра
ничиваться только тімъ, что имъ можетъ дать на этотъ предмети 
главнымъ образомъ одна только ручная гимнастика, съ наклоненіемъ 
въ разныя стороны головы и верхнихъ частей всего тіла, безъ ка- 
кихъ бы то ни было свободныхъ и вольныхъ передвиженій ихъ на 
открытомъ воздухі или внутри школьныхъ поміщеній. Но въ этомъ 
отношеніи учениковъ и ученицъ начальныхъ народныхъ училищъ 
могутъ въ полной почти м ір і вознаградить т і  отдаленные йереходы, 
какіе весьма многіе изъ нихъ ділаютъ обыкновенно на пути въ свою 
школу и при возвращеніи изъ нея, а также очень живое и непосред
ственное учаотіе школьныхъ дітей во всіхъ сѳльско-хозяйственныхъ 
занятіяхъ крестьянъ, за которыми уже со школьной скамьи діти зна
комятся со всіми отраслями крестьянскаго хозяйства и труда, нахо

дясь при этомъ въ постоянномъ почти передвиженіи съ міста на місто



и пользуясь при такихъ занятіяхъ всегда свѣжимъ воздухомъ своихъ. 
полей и полнымъ среди нихъ просторомъ.

Съ еще большими затрудненіями, чѣмъ правильное вѳденіе за
нятій гимнастикой, могло бы быть поставлено въ начальныхъ народ»- 
ныхъ училищахъ преподаваніе ручного труда, особенно въ ближай- 
шемъ примѣненіи его къ практическимъ нуждамъ и требованіямъ кре
стьянъ, т. е. къ изготовлен! дѣтьми изъ дерева или желѣза наи- 
болѣе простыхъ и несложныхъ предметовъ сельско-хозяйствѳннаго кре- 
стьянскаго обихода. Успѣхъ ученическихъ занятій ручнымъ трудомъ 
будетъ всегда ослабляться въ нашихъ училищахъ, какъ и теперь, 
ослабляется тамъ, гдѣ онъ введень, и крайней непродолжительностью 
курса начальна™ народнаго обученіи, и возрастомъ нашихъ школь
ныхъ дѣтей, въ 11 лѣтъ уже оканчивающихъ иногда курсъ своего 
обученія, и нынѣшней неустроенностью нашихъ школьныхъ домовъ, 
въ значительномъ болыпинствѣ которыхъ нѣтъ достаточно простор- 
ныхъ, чистыхъ и свѣтлыхъ комнатъ для занятій съ дѣтьми даже 
и по обязательнымъ предметамъ ихъ элементарно-школьнаго обу- 
ченія. Въ виду этого, только въ весьма немногихъ начальныхъ на
родныхъ училищахъ, находящихся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ. 
въ отношеніи поміщеній, могутъ быть элементарно поставлены въ на
стоящее время нікоторыя отрасли ручного труда и притомъ 
только такія, какъ нлетеніе изъ соломы и изъ ивовыхъ прутьевъ, 
выпиливаніе мелкихъ вещей, картонажное производство и т. п. Всі 
эти работы могутъ быть безъ особенныхъ неудобствъ выполняемы 
дітьми на тіхъ  же самыхъ ученическимъ столахъ, за которыми они 
занимаются'обыкновенно на очередныхъ урокахъ и по всімъ обя
зательнымъ предметамъ курса своего обученія.

Что же касается изученія школьными дітьми тіхъ  или другихъ 
ремеслъ въ такъ называемыхъ ремесленныхъ отділеніяхъ, то объ 
этомъ едва ли можно и говорить съ достаточной серіознос і ыо, 
такъ какъ за три недродолжительныхъ учебныхъ зимы школьныя 
діти, находящаяся въ возрастѣ отъ 8 до 11 л ітъ  и обязанный уси
ленно заниматься въ это время прохожденіемъ предметовъ свое™ 
общеобразовательна™ курса, не могутъ достигать по ремеслу ни
чего такого, что, съ большей или меньшей для себя и для другихъ 
пользой, они могли бы перенести потомъ изъ школы въ свою 
практическую жизнь и діятельность и этимъ, хотя бы и въ иіко- 
торой лишь м ір і, повліять на развитіе тіхъ  или другихъ ремеслъ 
среди членовъ своей семьи, своего общества.

Съ нісколько болыпимъ удобствомъ и сравнительно съ гораздо 
большею успішностыо могутъ быть поставлены въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ женскія рукоділія. Введете ихъ въ курсъ.



началінаго народнаго обученія имйетъ" своей цѣлью вбопиТЙтк 
въ группѣ учащихся дівочекъ: расположен® къ этоіго рода) :зайя- 
тіямъ й дать имъ извѣстный навыкъ къ этимъ работам® Вмѣстѣ 

• с® ТіАіъ, возможно правильной и практически целесообразной поста
новкой въ школі рукодѣльныхъ работъ имѣется въ виду ознакомить 
чрезъ учащихся въ ніколѣ дітей и всіхъ взрослыхъ крестьянскйіъ 
женщинъ съ женскими работами лучіпихъ образцовъ и съ боліё 
лёгкими и удобными способами ихъ выполненія.

Работы эти могутъ быть выполняемы школьными дівочками въ 
тіхъ * же самыхъ учебныхъ комнатахъ, въ какихъ ведутся ими к 
йсі другія занятія, на тѣхъ же классныхъ столахъ и большею 
частью, если даже не всегда, на ихъ собственно мъ матеріалі, чімъ, 
Естественно, будетъ развиваться въ дітяхъ и большая бережли
вость въ отношеніи къ этому матеріалу, а, можетъ быть, и значи
тельно большее расноложеніе къ самой работі, какъ выполняемой 

-Для своего собственнаго употребленія. Нечего уже и говорить о 
томъ, что все, исполняемое дітьми на этихъ урокахъ, должно быть 
ближайшими образомъ примінено къ потребностямъ и вкусамъ 
населенія каждой данной містности и должно быть практически 
всіми использовано. Въ виду этого, проведеніе въ каждую данную 
містность новыхъ образцовъ для рукодільныхъ работъ и улучшен- 
ныхъ способовъ ихъ вынолненія должно производиться всегда съ 
очень большою осмотрительностью н должно, безъ большихъ р із
костей, представлять какъ бы естественный переходь отъ того, 
'что уже извістно крестьянамъ, къ болѣе лучшему и совершенному 
какъ по рисунку или внішней формі данной работы, такъ и по 
ея исполнен®.

Рукодільныя работы могутъ и должны представлять для діво- 
чекъ какъ бы пріятный и полезный отдыхъ послі продолжитель
ными ихъ занятій по обязательными предметами школьнаго обученія. 
Поэтому учащихся въ школі дітей можно занимать такими работами 
во всякое почти время, свободное отъ занятій учебными предметами. 
Лучше же всёго отдавать этимъ занятіямъ одинъ часъ послі обыч
ных® днёвяыхъ уроковъ, чтобы дівочки могли исполнять нікбтб- 
ірыя изъ рукоділъньіхъ своихъ работъ при дневномъ еще с в іт і, ' и 
одинъ часъ вечеромъ послі того, какъ ими выполнены уже будутъ[ 
гіутёмъ самостоятельными занятій, т і  или другія работы по обяза
тельными предметами школьнаго обученія.

Но чтобы, въ виду чрезвычайной краткости курса нашей на
чальной народной школы, могли быть наилучшимъ образомъ исполь
зованы Для дітей, въ интересахъ ихъ общаго образованія, даже и 
б! г  спеціально рукодільныя занятія, было бы очень полезно со про-



•вождать ихъ всегда громкимъ, отчетливымъ и выразительнымъ 
■чтеніемъ для; всѣхъ занимающихся рукодЄльемь дѣвочекъ избран- 
ныхъ разсказовъ и статей, по преимуществу полезныхъ для дѣтей 
по своему содержанію, по художественности построенія ихъ, а 
также и по вложенному въ эти разсказы и статьи чувству и на
строенно. Въ этомъ случаѣ на рукодѣльныхъ работахъ могли бы 
въ одинъ разъ достигаться очень разнообразный цѣли, одина
ково для дѣтей важный и существенныя. На такихъ занятіяхъ 
дѣти могли бы обогащаться очень полезными для себя свѣдѣніями 
изъ окружающей ихъ природы и жизни, могли бы непосредственно 
переживать всѣ лучшія настроенія дѣйствующихъ въ разсказахъ 

-лицъ и мало-по-малу перевоспитываться подъ вліяніѳмъ этихъ на
строєній и, что особенно важно, могли бы, наконецъ, незамѣтно 
развивать и упрочивать въ себе живой навыкъ къ книгѣ и чтенію. 
А все это въ общей сложности, нееомнѣнно, послужило бы пра
вильному росту и внолнѣ успѣшному созрЄванію тЄхь добрыхъ ц 
чистыхъ сѣмянъ, какія засЄваются и должны засЄваться въ умахъ 
ж  сердцахъ школьныхъ дЄтєй нашими начальными народными 
училищами.

А. Красевъ.



Темное проевѣщеніе.
(Изъ поѣздки по р. Дону).

Весною 1904 года мнѣ пришлось совершить небольшое путе- 
шествіе по р. Дону.

Несмотря на краткость времени, употреблеянаго на эту поѣздку^ 
мослѣдняя дала возможность выяснить причину дикости основного 
населенія Донской области, съ такимъ рвеніемъ популяризующаго 
свою нагайку на всемъ пространствѣ нашего отечества.

Богатое историческое прошлое донскихъ казаковъ, изъ среды кото
рыхъ вышли такіе желѣзной воли и силы люди, какъ Ермакъ Ти
мофеевич! Пугачевъ, Стенька Разинъ, говоритъ въ пользу добро
качественности природы населенія, если можно такъ выразиться. 
Эта доброкачественность вполнѣ подтверждается цѣлымъ рядомъ 
выдающихся лицъ на поприщѣ науки, искусства и литературы, вы
двинувшихся въ разное время изъ коренныхъ жителей Дона. А 
между тѣмъ и до сихъ поръ характерною чертою донскихъ каза
ков?» является необычайная дикость, наводящая паническій ужасъ 
на всю культурную Россію и вызывающая справедливое негодованіе 
со стороны просвѣщѳнной Европы.

Чѣмъ же объяснить это грустное явленіе, явленіе позорное для 
XX вѣка?

Изъ поѣздки по р. Дону мы вынесли непоколебимое убѣжденіе,. 
что казацкая дикость поддерживается искусственно: она, эта ди
кость, необходима и  м ест ной , и обще-русской бюрократій, какъ- 
средство борьбы съ надвигающимся светомъ.

Мы постараемся подтвердить нашъ взглядъ фактическими дан
ными.

Какъ извѣстно, въ Донской области, въ 1875 году, было введено 
земство.



Оно просуществовало всего только 8 лѣтъ и въ 1882 году ис
чезло.

Если вы заведете на эту тему бесѣду съ донскою интеллиген- 
ціею, то услышите отъ нея, что земство въ Донской области за
гублено исключительно воинскимъ управленіемъ.

— Ему, воинскому управление,— говорили намъ, — невыгодно 
чтобы само населеніе завѣдывало хозяйствомъ... Если бы вы знали, 
что у нас* здѣсь творится! Вы не повірите, если мы скажемъ, что 
и „бунты" противъ земства были сділаны искусственно!..

— Да не межетъ быть?!—удивляетесь вы.
— Это фактъ!—заявляете интеллигенція...—Тьма відь выгодна, 

какъ мутная вода при ловлѣ рыбы... А у насъ такая тьма, что, ей 
Богу, кажись, и теперь Пугачевъ могъ бы еще сойти за Петра 
Третьяго!.. Земство намъ нужно для спасенія области!..

И исторія краткаго существованія земскихъ учрежденій на Дону 
вполні нодтверждаетъ изложенное мнініе донской интеллигенціи.

Еъ началу 60-хъ годов*—говорить В. Кузьминъ-Караваев**)— 
въ Донской области оказалось весьма значительное казачье населе- 
ніе, образовавшееся изъ поселеній крестьянских* калмыцких* и 
поздніе—частныхъ землевладільцевъ. Населеніе казачье къ этому 
времени иміло уже различный общественный учрежденія— благо
творительным, лічебныя, учебныя заведенія и т. п., при чемъ всі 
эти учрежденія содержались не на отдільные сборы съ казаковъ, а 
на счетъ общаго войскового капитала. Неказачье лее насѳленіѳ 
никакихъ подобныхъ учрежден™ не иміло, и элементарный его по
требности оставались вовсе безъ удовлетворевія. Въ маі 1864 г., 
на областномъ дворянскомъ собраніи, донское дворянство постано
вило просить о скорійшемъ введеній земскихъ учрежден™, съ т ім *  
чтобы правила о приміненіи положенія на Дону были выработаны 
при участіи денутатовъ отъ всіхъ сословій. Дворянство просило 
также распространить земское обложеніе на вс і сословія и устано
вить раскладку по владіемой землі, а не по душамъ. Проектъ пра
вилъ о введеній земскихъ учрежден™ въ Донской области получилъ 
Высочайшее утвержденіе въ ігоні 1875 года. Особенности этихъ 
правилъ были незначительны и главнійшія изъ нихъ заключались 
въ слідующемъ: а) земскія учрежденія области состоять въ в ід і-  
віи военнаго министерства; б) гласные окружныхъ собраній изби
раются: землевладільцами, торговыми сословіями н калмыцкими 
обществами; в) земельный цензъ для избирателей землевладільцевъ 
опреділенъ въ 200 дес.; г) земскія учрежденія завідують всіми

*) См. „Право“ № 4 за 1903 г.
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сборами; д) обложен!' сборами не подлежать: земли, отведенным 
для довольствія лошадей Донской артиллеріи и для учебныхъ сбо- 
ровъ, а также отведенныя войсковому конскому заводу и вымеже- 
ванныя изъ постаниЧныхъ юртъ для станичныхъ плодовыхъ табу- 
новъ.

Въ 1879 году большинство станичныхъ обществъ хоперскаго 
округа отказались отъ выбора гласныхъ въ земскія собранія, моти
вируя СВОЄ неудовольствие земскими учрежденіями тѣмъ, ЧТО П0- 

слѣднія, увеличивъ земскіе сборы, не понизили натуральныхъ повин
ностей; что имъ, казакамъ, приходится содержать школы, которыя 
не посіщаются ихъ дѣтьми; что велики расходы на земскую управу; 
что въ земствѣ мало представителей отъ казачества, вслѣдствіе чего 
интересы послѣдняго не удовлетворяются надлежащимъ образомъ; 
что отъ земскихъ сборовъ не избавлены и казаки, несущіе воин
скую повинность; наконецъ, казаки опасались сдѣлаться податнымъ 
сословіемъ и т. п.

По поводу этихъ неудовольствій въ 1881 году въ Новочеркасск 
была созвана ,общая, коммиссія изъ 106 лицъ, которая, въ общемъ 
пришла къ выводу, что въ принципі земское самоуправленіе не 
вызываетъ неудовольствія казаковъ, а желательно лишь положеніе 
1864 года согласовать съ нікоторыми містивши особенностями.

Несмотря на такой выводъ, вліяніе анти земской среды взяло 
верхъ, и въ 1882 году земскія учрежденія яа Дону прекратили 
свое существоваве, а містному начальству поручено было вырабо
тать новыя основанія для устройства хозяйственна™ управленія 
области.

Тутъ-то и выясняется, кому больше всего земство было біль- 
ііомъ на глазу: мѣстное начальство въ своемъ проектѣ вытравило 
всѣ признаки сам оупраѳлт ія. Оно во главі земскаго управленія 
поставило войскового наказного атамана, причемъ долженствующее 
контролировать діянія атамана „депутатское собраніе" совершенно 
подчинило тому же атаману.

Проектъ этотъ, какъ ужъ' очень откровенный, вызвалъ критику, 
и была мысль ввести въ Донской области земскія учрежденія хотя 
бы по положен! 1890 года. Въ 1901 году проектировались засі- 
данія особаго по этому вопросу совіщанія, но покойный министръ 
внутреннихъ ділъ Сипягинъ попросилъ отсрочить ихъ впредь до 
окончанія разсмотрінія въ Государственномъ С овіті внесеннаго въ 
назцанномъ году проекта введенія земскихъ учрежден! въ 13-ти 
неземскихъ губерніяхъ.

Въ бытность нашу на Дону намъ передавали, что теперь полу
чено извіщеніе о пріостановленіи вопроса о земскихъ учрежденіяхъ



въ области, покуда не выяснится дѣйствіе земскихъ учрежден™, 
уже введенныхъ въ нѣкоторыхъ неземскихъ губерніяхъ.

Повидимому, эти-то послѣднія учрежденія и полагали ввести на 
Дону, т. е., другими словами, еще на долгое время область будетъ 
лишена истиннаго земства, потому что земскія учрежденія въ нѳ 
земскихъ губерніяхъ не имѣіотъ ничего общаго съ истинными, зем
скими самоуправленіемъ.

Такимъ образомъ, культурное обновленіе Земли Войска Донского 
откладывается въ долгій ящики, и богатая страна предназначена на 
продолжительное еще прозябаніе, которое выгодно лишь весьма не
значительному господствующему меньшинству...

И до тѣхъ поръ, пока жизнь населенія не устроена будетъ на 
началахъ широкаго самоуправленія, посѣтителямъ Дона придется 
лишь припоминать прошлое рѣки, такъ какъ настоящее слишкомъ 
•жалко, мизерно, грубо и безцвѣтно...

На этомъ фоні выступаютъ самые желательные для бюрократа 
„діятели" на всѣхъ поприщахъ . общественной жизни и въ томъ 
числѣ въ сферѣ просвѣщенія народныхъ массъ.

Мѣсто не позволяетъ намъ слишкомъ распространяться на эту 
тему, а потому мы ограничимся ознакомленіемъ съ діятельностью 
одной „народной уличной библіотеки".

Мы обрѣли таковую въ станиці Романовской. Въ разныхъ мі- 
стахъ ея, въ 1892 году, „организаторомъ библіотеки", протоіѳреемъ 
М. Наумовыми, были сооружены, кажется, пять „арокъ" со сте
клянными рамами, въ которыя и вставляется матеріали для про- 
свіщенія.

Что это за матеріали,—скажемъ ниже, а сейчасъ сообщимъ н і- 
-которыя детали о библіотекі.

Прежде всего въ глаза бросается нижеслідующее объявленіе, 
напечатанное жирными шрифтами и иміющееся на каждой „аркі":

„Открывъ, съ разрішенія донского епархіальнаго начальства, 
для всеобщаго пользованія народную уличную библіотеку, покор- 
нійше прошу містную полицію наблюдать, между прочими, и за 
тімъ, чтобы къ библіотекі лошадей и воловъ не привязывали, во
зами и повозками не застанавливалн, балаганами и палатками не 
застраивали и не заслоняли, объявленій торговыхъ на нее не на
клеивали, а также и за тімъ, чтобы безчинствъ около нея никакихъ 
не производилось и чтобы лица, не интересующіяся чтеніемъ (,) 
не занимали *)> скамей и не препятствовали желающими читать".

Ц іль библіотеки выясняется изъ нижеслідующей „річи, сказан-

■*) З а п я т а я  зд ѣ сь  не умѣстна.



ной въ неділю -Ваій, 29 марта 1892 г., предъ освященіемъ" еж 
тімъ же священником* Наумовым*:

^Окончивши божественную литургію, прошу васъ, православные- 
христіане, выйти за ограду церковную и помолиться тамъ вм істі 
со мною на освященій и открытіи народной уличной библіотеки,,. 
первой въ Донской области. Библіотеки эти, или, по-просту, читальни, 
народныя, попридумали люди умные, заботящіеся о благі народном*, 
как* для удовлетворенія возбужденной въ посліднее время любо
знательности и духовной жажды народа, такъ и  въ особенности *)• 
для того, чтобы дать намъ, пастырям* церкви, еще одинъ способ* 
противодійствовать развивающимся и ежегодно увеличивающимся; 
в* народі порокам* и слабостям*, какъ-то: пьянству, воровству, 
сквернословію, непочтительности къ старшим*, нарушенію святости 
воскресных* и праздничных* дней и проч., а также и могущим*, 
проникнуть въ народъ современным* вредным* еретическим* учѳ- 
ніямъ и раскольническим* кривотолкам*, противъ чего оказывается 
уже недостаточною обыкновенная наша церковная проповідь, такъ 
какъ многіе изъ христіанъ совсімъ забыли уже и дорогу въ храмы- 
Божій, гдѣ слышится эта проповідь".

Теперь о содержимом* этой знаменитой „библіотеки". Вотъ весы 
ея каталог* при основаній **).

Арка №  1-й около церкви. Средняя рама: трехмістная. Тутъ вло
жены: Сумволъ віры, лист* сунод. изданія; Молитва Госнодня, изд.. 
метахромотипіи, съ рисунком*, описаніе наружнаго вида Спасителя, 
изд. Одесское; боковыя рамы: О необходимости посіщать храм* Бо
жій, Одесское изд.; О воскресных* и праздничных* днях*, тоже изд. 
Одесское; О милостыни нищимъ, изд. Одесское; Листок* законов* си 
в ір і ,  церкви, ея обрядах* и таинствах*, напечат. мною. Брошюры  
въ арктъ №  1: составленная изъ „Троицких* листков*" и „Воскр; 
Дня": № 68, Церковная молитва выше домашней; № 253, Храм* 
Божій— страж* Божій; № 154, Храм* Божій—отрада для души; к* 
ним* же присоединены листки и „Воскреснаго Дня"; № 124, О бла- 
гоукрашеніи храмов* Божіихъ; О помощи нуждающимся в* пропи
таній; Страждующіе отъ неурожая. Это одна брошюра. Вразумленіе 
виновна™ въ пренебрежен™ къ храму Божію, 2 изд. отд. распр. 
дух.-нрав. книг*. Эта вторая брошюра. Третья брошюра. Пасхальная, 
составленная изъ „Троицких* листков*", именно: № 517, Какъ нам* 
проводить Пасху; № 471, Красота Пасхальнаго богослуженія; № 216,

*) К у р си в *  наш *.
**) Приводим* въ подлинник*, какъ этотъ „каталог*" напечатан* в*. 

изданной Наумовым* брошюркѣ: „Подвижная народная уличная библіотека 
въ станиц* Романовской". Новочеркасск*, 1892 г.



-Пасхальное слово Златоуста®; № 215, . Сошествде во адъ; № 472, 
Нему учать насъ мгрояосицы.

Арка №  2 среди улицы около памятника. Средняя рама: Тяжкій 
гріхъ сквернословія, Одесское изд.; О преслѣдованіи сквернословія, 
мною напечатан.; боковыя'. Противъ пьянства, Одесское изд.; Доброе 
-слово земледільцу, тоже Одесское изд.; О богатствѣ и бідности, 
-Одесское изд.; Жертвователями н бла®творителямъ на святыя оби
тели Аѳонскія—предостережете, мною напечат.; брошюры въ аркѣ

2-й'. 1) Брошюра Пасхальная (см. выше въ № 1) и 2) „Перстъ 
Божій", изд. А. Кириллова.

Арка М  3-й у пароходной пристани. Средняя рама: изъ „Троиц
кихъ листковъ": До че® доводить пьянство, съ рисункомъ желуд- 
ковъ, взятыхъ изъ брошюры о пьянствѣ, изд. Аѳонск. русск. Панте
леймон. монастыря; Доброе слово наемному человѣку; боковыя: 
Жертвователями и благотворителями на святыни Іерусалимскія— 
предостережете, мною напечатан.; Листокъ народнаго здравія—какъ 
«спасать утопленниковъ, мною напечатан.; О воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дняхъ, Одесское изд.; О куреній табаку, Одесское изд. 
Брошюры въ аркѣ №  3-й: 1). изъ „Троицкихъ листковъ" и „Воск
ресни® Дня": Не укради, Не божись, До чего ослѣпляетъ распут* 
■ство, О кроткомъ обращеніи съ животными; 2) брошюра: О пьян- 
■ствѣ—Слѣпина.

Арка №  4-ый на торговой хліъбной площади. Средняя рама', изъ 
„Троицкихъ листковъ": Доброе слово торговыми людямъ; Не божись 
по напрасну; боковыя: Доброе слово земледільцу, Одесск. изд.; 
Жертвователями и благотворителями на святыя обители Аѳонскія— 
предостережете, мною напечат.; Листокъ „Воскреснаго Дня"—О 
кроткомъ обращен® съ животными; листокъ Троицк®: Не укради. 
Брошюры въ аркѣ №  4-й; 1) изъ „Троицкихъ листковъ": Дымная 
привычка; Горькая правда о невинной забавѣ; Непобѣжденный врагъ 
-земли русской; Кому можно, и кому грѣшно жить подаяніемъ; Б і 
гайте блудодіянія; 2) Пасхальная съ листкомъ „Предостережете 
отъ новыхъ віроученій", изд. Аѳонск. монаст.

Арка А? 5-й около станичнаго правленгя. Средняя рама,: Тяжкій 
хр іхъ  сквернословія, Одесское изд.; О преслідованіи сквернословія, 
мною напечат.; боковыя: Казаки Землянухинъ въ Лондоні въ 1813 г., 
мною напечатанный; Преданность русскаго солдата своему Государю, 
мною напечат.; О воскресныхъ и праздничных! дняхъ, Одесскаго 
изд.; Листокъ законовъ о в ір і ,  церкви, ея обрядах® и таинствахъ, 
мною напечатан. Брошюры въ аркѣ №  5-й: 1) Пасхальная (см. выше), 
изъ „Троицкихъ листковъ" составленная и 2) Какой вредъ приносить 
табак®



Какъ видите, почтенный „діятель" на нивѣ просвіщенія снаб- 
дилъ свою библіотеку самыми бездарными лубочными произведем 
ніями, и сділалъ это онъ совершенно сознательно, что видно изъ. 
слідующихъ строкъ въ изданной имъ брошюрі.

„Упомянувъ,—говорить онъ на 3-ѳй страниці,— о матеріалі для 
народнаго чтенія, не могу не высказать своего сожалінія, что та
кого матер і ала слишкомъ мало въ нашей литератѵрі. И потому (,)•• 
задавшись мыслію снабдить свою библіотеку полезнымъ народнъімъ 
чтепіемъ, перечитавъ для этого целую массу (!) брошюръ, претен- 
дуюіцихъ на народность, и убедившись въ полной ихъ непригодно
сти *), пришелъ къ мысли прибігнуть къ „ Троигікимъ листкамъ“ 
и листкамъ „Воскреснаго Д н я и, изъ которыхъ сброшюрованы мною- 
свои (?) книжки и выставлены народу для чтенія. О листкахъ для. 
вкладыванія въ рамы нечего уже и говорить: ихъ совсімъ нітъ, 
исключая изданныхъ въ Одеосі, очень немногихъ и при томъ изъ 
этихъ немногихъ немало также неподходящих! для улицъ. И если 
бы не были заблаговременно напечатаны мною свои собственные* 
листы, то и показываться на улиці было бы не съ ч ім ъ“.

Такимъ образомъ, просвіщенный протоієрей изъ всей народной 
литературы нашелъ подходящим! для народа лишь вышеприведен
ный произведенія!

Мы сказали уже, что „романовская народная библіотека" сосре
доточила всі самыя бездарныя лубочныя произведенія. Для доказа
тельства этого приведем! образчики нікоторыхъ изъ нихъ.

Вотъ, наприміръ, „листъ", озаглавленный: „Наказаніе Божіе за* 
богохульство" и изданный всего годъ съ небольшим! тому назадъ *")ѵ

Въ немъ буквально сообщается нижеслідующее:
Въ селі Боровомъ, Харьковской губ., въ 20 верстахъ отъ гу- 

бернскаго города, жила раскольница Дарья — и раскольница такая 
закоренілая, что не только сама не думала обратиться къ Церкви, 
но и невістку свою (православную) увлекла въ расколъ; а когда 
приходскій священникъ убіждалъ ее обратиться въ православіе,— 
она всякій разъ при немъ явно хулила Церковь Божію и св. Таин
ства ея.

Однажды посіщая своихъ православных! прихожанъ въ Рожде- 
ственскій постъ, для прочтенія имъ молитвы, я зашелъ въ домъ ш 
этой раскольницы Дарьи, — и зашелъ потому, что сынъ и невістка 
ея принадлежали къ православной Церкви, но крайней м ір і, по*

*) Курсивъ вездѣ нашъ.
**) Изданіе Максимова. Спб., Литовская, 65. Доаволено* С.-Пет. духовной- 

цензурою 1 марта 1903 года.



имени. На этотъ разъ самой Дарьи не было дома, — была одна не
вістка съ воспитанницею старухи. Но такъ какъ и невѣстка ея 
начала отпадать отъ Церкви, а по слуху мнѣ было извѣстно, что 
отвращаетъ ее свекровь, я, воспользовавшись отсутствіемъ старухи, 
спросилъ невѣстку: „отчего ты, Прасковья, очень рѣдко бываешь 
въ Церкви за службою? Что за причина твоей безпечности и нера- 
дѣнія о душѣ твоей? Скажи мнѣ по совѣсти сущую правду". —„Не- 
коли, батюшка, намъ ходить въ Церковь", сказала она, и при этомъ 
очень покраснѣла.— „Вамъ все некогда,—продолжалъ я,—и этому 
„неколи" никогда не будетъ конца. Нѣтъ, Прасковья, я знаю, что 
не то причиною. Вотъ тебя твоя же совѣсть обличаетъ, что ты го
воришь неправду. Скажи правду. Я не вѣрю, будто ты каждый 
воскресный и праздничный день такъ занята по дому, что никогда 
не найдешь времени помолиться въ Церкви. Жаль, очень жаль, что 
отстаешь отъ православныхъ христіанъ; видно, нѣтъ въ тебѣ любви 
ни къ Церкви, ни къ самому Господу, пребывающему въ ней; а 
кто не любитъ Господа Іисуса, пишетъ Апостолъ, да будетъ про
клять. Ужъ не думаешь ли тоже сдѣлаться раскольницей? Сохрани 
тебя Богъ!.. Бѣги этой пагубной мысли, не дѣлайся жертвою діаво- 
ла“.—Она заплакала и начала говорить: „Ахъ! батюшка нашъ 
родимый! прости меня, я слукавила предъ тобою; скажу сущую 
истину. Знаю, тяжко согрѣшаю предъ кормильцемъ нашимъ Гос- 
подомъ, что не бываю въ Церкви: но это зависитъ отъ матушки 
нашей: а она, ты самъ знаешь, старообрядка (такъ называютъ 
себя раскольники), сама не ходить въ Церковь, да и насъ не 
пускаетъ. Какъ заслышишь, что звонятъ въ Церковь,—такъ сердце 
и забьется отъ радости, такъ бы вотъ и полетѣла туда, и начнешь 
креститься. А когда матушка наша послышитъ звонъ и начнетъ 
говорить: „дѣвка, а дѣвка! уже бонкаютъ у васъ: вонъ зоветъ вашъ 
нопъ своихъ суетныхъ *) въ Церковь на молитву. Бѣги и ты туда!" 
Тутъ я начну собираться въ Церковь, а она и пойдетъ говорить: 
„Куда ты, окаянная, собираешься да наряжаешься? не въ Церковь 
ли? Сиди дома, да дѣлай что нужно. Надо принесть къ обѣду свѣ- 
жей воды; пора напоить лошадей; вотъ и птица еще не кормлена. 
Дѣла еще много, а она, вишь, какъ наряжается да убирается къ 
Церкви. Управившись по дому, зажги свѣчку да и молись вдоволь, 
сколько душѣ угодно." И поневолѣ остаешься,—и за то цѣлый тотъ 
день бываетъ не радостенъ, непріятенъ и скученъ. А если пойдешь 
въ Церковь противъ ея воли, — она во весь день не перестанетъ 
бранить да проклинать меня, даромъ что праздникъ. „Церковница,

*) Раскольники православныхъ называютъ суетными, а себя вѣрными.



д а  богомольница, да скверная суетница,"—эти слова у нея съ языка 
не сходят* Ничімъ ей тогда не угодишь,—ни ласками, ни слезами. 
Такъ нройдетъ день, а то и на другой день у ней брани достанетъ, 
пока совсѣмъ не уймется".—Да мужъ-то твой что-же на это говорить 
[своей? спросилъ я ее.— „Онъ молчит* а иногда и онъ туда же при
бавить: не таскайся, куда не велятъ"!

— Не унывай и не горюй, сказалъ я ей. Молись усерднѣе Господу; 
Онъ милостив*—Онъ избавить тебя отъ притісненій и нападеній, 
которыя ты терпишь невинно. Всѣ проклятія, которыми она осыпаетъ 
тебя, падутъ на ея же голову, — Тутъ вошла въ избу и Дарья. 
„Здравствуй, Дарья," сказалъ я ей; „какъ поживаешь? Вотъ я за
шел ъ и къ тебѣ—прочитать молитву, т. е. помолиться о васъ и съ 
вами, чтобы милосердный Господь принялъ проводимый вами постъ 
.съ любовію, ввелъ васъ въ грядущіе пречестные дни праздника и, 
нростивъ вамъ согрѣшенія, снодобилъ васъ достойно провести самый 
праздникъ Рождества Христова въ духовной радости и веселій."

„Говори, что знаешь," сказала упорная раскольница и усѣлась 
на лавкѣ; „это твое дѣло. Учи своихъ суетныхъ, а къ намъ не 
мішайся. Былъ у насъ уже такой учитель, попъ Діонисій, да убрался 
отъ насъ. Онъ не разъ мнѣ то же толковал* что и ты толкуешь. 
Я съ нимъ не разъ спорила, и ни въ чемъ не уступала."— „Правду 
мні говорилъ напіъ протіорей, о. Діонисій," сказалъ я; „да говорилъ 
онъ мнѣ и о томъ, что ты неистовыми своими устами дерзала даже 
при немъ хулить Церковь Божію и св. ея Таинства, что мы про- 
износимъ со страхомъ и трепетомъ; помнишь ли ты, что онъ ска
залъ тебѣ? Смерть грѣшниковъ люта, сказалъ онъ. Тоже самое скажу 
тебѣ и я.. . Погибнешь, Дарья, на вѣки, если не раскаешься и не 
обратишься къ православной Церкви; ты и сама упорствуешь въ 
расколѣ, и сколько похитила у Господа душ* купленныхъ Его кро- 
вію, увлекши ихъ въ расколъ! Горе человѣку тому, имже соблазнъ 
приходить (Мат. 18, 7); проклять всякъ, прелыцаяй слѣпого въ 
пути, сказано въ Писаніи. А ты и сама не ходишь въ Церковь и 
невістку свою удерживаешь. Повірь,—будешь отвічать за это пе
редъ Богом* за все съ тебя взыщется! Скажи мні: зачімъ ты ху
лила, а можетъ быть, и теперь хулишь Церковь и св. ея Таинства? 
Відь ты же сама крестилась. и вінчалась въ Церкви, а теперь 
своимъ неистовымъ языкомъ дерзаешь хулить ее. Гді твои клятвы? 
Гді твои обіты? Апостолъ пишетъ: всякъ ядый и піяй недостойні, 
судъ себі ястъ и піетъ, не разсуждая тіла  Господня (1 Кор. 11, 29). 
Какой же судъ уготовляешь ты себі на страшномъ суді Божіемъ 
за неистовство противъ св. Таияъ, на суді, гді воздано будетъ 
каждому по діламъ его! Господь сказалъ: аще не сністе плоти Сына



человічеекаго, нн піѳте крови Его, живота не имате въ себѣ (Іоан. 
•6, 53). А ты не только не причащаешься, да и другимъ запреща
ешь; даже ругаешься надъ св. Тайнами. Что же будетъ съ тобою? 
•Подумай, Дарья, образумься."

— Послушай,—я разскажу тебѣ проиошествіе, случившееся съ 
одною богохульною женщиною.— „Кому хочешь разсказывай, а я не 
стану тебя слушать. Я старше тебя* — нечего тебѣ учить меня да 
пугать", возразила Дарья. — Хоть и не хочешь ты слушать, а я 
все-таки разскажу твоему семейству, сказалъ я . — Въ одномъ селі 
жили вм іеті два родныхъ брата. Они были крестьяне и оба женаты. 
Старшаго брата жена была здорова, а меньшого — больна; за то 
послѣдняя была очень набожна, часто ходила въ Церковь, часто, 
говѣла и причащалась св. Таинъ, старшая же небрегла о своей 
Дѵшѣ. Каждая изъ нихъ по дому занималась понедѣльно. Однажды 
меньшая на недѣлѣ старшей своей невістки вздумала говіть и при
частиться св. Таинъ. Пришедши изъ Церкви домой, она по слабости 
здоровья полізла на печь отдохнуть. Старшая изъ-за ничего стала 
кричать на нее: сначала упрекала ее въ праздности, а нотомъ кос
нулась даже святыни. „Видишь, какая монашенка! То и знай, го- 
віетъ да причащается! Все молится, да молится, а что съ того добра? 
Больна, да больна"... „Да и правду говорила она", прервала меня 
Дарья: „відь мы вотъ не причащаемся, а живемъ-же, и живемъ не 
хуже вашихъ суетныхъ, что часто причащаются".—Дарья: не мішай 
мні пожалуста, сказалъ я,—и она замолчала. Я продолжалъ: „Вотъ 
уже 15 л ітъ", говорила старшая невістка, какъ я не причащаюсь 
в не исповідаюсь, а посмотри,—здоровехонька. Дай-ка я причащу 
•тебя, закричала она потомъ съ гнівомъ,—тотчасъ поздорбвіешь. А 
то причастье, да причастье у тебя, монашенка!" Больная, сидя на 
печкі, молилась и плакала. Между тімъ старшая невістка схватила 
лучину и полізла на печь. Но только что ступила она на первую 
ступеньку, чтобы взлість на печь, какъ вдругъ закричала дикимъ 
голосомъ и упала на землю. На крикъ ея сбіжались всі домашніе, 
подняли ее и положили на лавку, но она была безъ чувствъ, ни
щего не могла говорить, и только стонала, да водила глазами. Въ 
нісколько минуть ногу, которую она занесла на ступеньку, сильно 
раздуло, и она сділалась какъ бревно; глаза ея выкатились на- 
верхъ, а неистовый языкъ вытянулся изо рта, распухъ, покраснілъ 
и повисъ. Въ такомъ положеній она умерла,—и её похоронили. 
Вотъ какъ наказываетъ Господь за оскорбленіе св. Таинъ. Слушай 
Дарья, и помнн, что смерть грішниковъ люта!—-Что же Дарья? Она 
запылала гнівомъ, глаза ея стали сверкать, какъ у гіены.

„Все это твои плутни, да выдумки", кричала она. „Вишь, взду-



малъ пугать... Боюсь!..." сказала и пошла въ свою избушку (кото
рую называли кѳлліѳю и молельнею). „Посмотримъ, Дарья, какъ-то1 
придется тебѣ помирать," замѣтилъ я ей, и пошелъ домой!'

Господь не замедлилъ прекратить нечестивые дни богохульницы.. 
Черезъ три дня послѣ нашей бесѣды она заболѣла. Болѣзнь ея 
началась сильной болью въ животѣ, что продолжалось сутки, 
послѣ перешла къ сердцу. Вслѣдъ за тѣмъ появился сильный жаръ 
сначала въ животіъ, а потомъ и во всемъ тѣлѣ,— и жаръ такой,, 
что она безъ умолку кричала двое сутокъ *). Глаза ея выкатились, 
и она страшно водила ими но сторонамъ, будто-бы чего искала. „О • 
не мучьте меня, не терзайте меня," кричала отступница, „пустите 
меня на простори! Зачѣмъ положили меня въ раскаленную печь?— 
я здѣсь задохнусь, мнѣ не видно здѣсь Божьяго свѣта. Вынесите 
меня изъ тьмы на свѣтъ; я ничего не вижу". Дрмаишіе вынесли 
ее въ сѣнн; но она и тамъ не переставала кричать: „не кладите 
меня на горячую печь (это было въ декабрѣ мѣсяцѣ),. не мучьте 
меня, несите на свѣтъ". Нісхолько разъ выносили ее изъ избы въ 
сіни и обратно, но ей не было легче. Вѣрно, огнь геенскій и тьму 
кромѣшную начинала она предощущать еще здѣсь; что- же ждетъ 
ее тамъ? **).

Въ „Листі", озаглавленномъ: „Кто будетъ антихристъ"?(письмо 
къ безпоповцу), между прочими, титаемъ:

„Всѣ они (оДцы и учители церкви) согласно утверждаютъ, что 
•еретики суть только предтечи антихриста, что сами онъ будетъ не 
общество нечестивыхъ, а лицо, человѣкъ, и при томъ не сатана во
площенный, а человѣкъ, сатаною обладаемый и дѣйствуемый. Это 
будетъ, по изъясненію Екуменія, „какой-нибудь еврей, искусный въ 
волшебствѣ, который и самъ много нагрѣшитъ, и другихъ многихъ 
введетъ во многіе гріхи". Вотъ кто будетъ антихристи. Это гово
рять намъ не какіе-нибудь ученики отступника Лютера, не- какіе 
нибудъ поморскіе и иные лжеучители, а святые, богомудрые, бого- 
просвѣщенные собесѣдники апостоловъ, отцы и учители церкви все
ленской. И если бы вы, глаголемые старовѣры-безпоповцы, захотіли 
добросовістно искать истину, то нашли бы ее въ своихъ же ува- 
жаемыхъ вами книгахъ. Такъ, въ книгі о в ір і , на листі 270, ясно 
сказано: „И той антихристъ человѣкъ будетъ, беззаконія сынъ, и 
родится... отъ дѣвицы нечистыя, оісидовки сущія, отъ колена Да- 
нова... и сотворить чудеса... возлюбитъ жиды и возвысить ихъ.*. 
полчетверта літа, по Зизанію, царствовати будетъ".

*) Куреивъ нашъ.
**) И это все объясняется, какъ „месть"... Бога.



Въ „ Словѣ любвии дітям* старообрядцев* рекомендуется отверг- 
нуться отъ своихъ родителей.

Нѣтъ! говорится тамъ: когда родители благословляют* своихъ 
дѣтей на что либо противное Господу Богу, то какъ бы эти роди
тели ни любили своихъ дѣтей, дѣти не должны повиноваться имъ, 
своимъ родителям*.

Мы привели нѣкоторыя выдержки лишь изъ тенденціозной без- 
смыслицы, совершенно не касаясь тѣхъ нелѣпыхъ произведеній, въ 
которыхъ проглядывает* одна глупость, а такова вся безъ исклю- 
ченія литература романовской библіотеки.

Нужно ли доказывать, что при такого рода „просвіщеній" ка
зацкая дикость и атрибут* ея нагайка еще долго сохранятся въ 
полной неприкосновенности не столько „на страх* в р а г а м * к о т о 
рые, какъ, наприміръ, японцы, диких* ордъ не боятся ,и бъютъ ихъ'  
нещадно, сколько къ ужасу беззащитных* „любезных* сыновей своего 
отечества".

И. П. Бѣлоконскій.



В веден іе  в ъ  иеторію  руеекой  л и тер атур ы .
{Окончаніе).

ІЗ. Византія. Византія, какъ стала называться восточная часть 
Римской имперіи по ея окончательномъ отдѣленіи отъ западной 
(въ 395 г.), занимала земли, окаймляющія восточную половину бас
сейна Средиземна® моря: въ Европѣ —Балканскій полуостровъ и 
колоній по сѣверному берегу Черна® моря, въ Азіи—Малую Азію, 
Снрію и Палестину, въ Африкі—Египетъ и прилегающую къ нему 
восточную половину сѣвернаго берега Африки. Эти страны чрезвы
чайно разнообразны по устройству поверхности, климату, дарамъ 
природы, населенно, пережитой йсторіи и способами борьбы за су- 
ществованіе. Но какъ единый политическій и культурный организмъ, 
Византія во многихъ отношеніяхъ была продолженіемъ Римской 
имперіи посліднихъ віковъ, мало отличаясь отъ нея въ пріемахъ 
и организаціи общественна® труда.

Экономически Византія отличалась разнообразіемъ. Въ ней было 
сочетаніе сельскаго быта съ городскими: земледѣліе и скотоводство, 
разные виды промышленности (льняныя и шелковыя ткани, стеклян
ный издѣлія на сирійскихъ фабрикахъ, сукна и металлическія изді- 
лія на малоазійскихъ фабрикахъ и т. д.) торговля, внутренняя и 
внѣшняя, съ разными странами въ Азіи, Европі и Африкѣ харак
теризують сравнительно довольно высокое экономическое состояніе 
этой страны. Въ общественномъ отношеніи византійскіе греки д і
лились на сословія и классы: высшій классъ— аристократія, владів- 
шій крупной поземельной собственностью, низшій—многочисленное 
крестьянство, въ первые віка существованія Византіи становящейся 
свободными, а впослідствіи—закріпощаемый, наконецъ,—торгово- 
промышленный классъ въ городахъ. Во главі управленія стояли 
императоръ съ неограниченной властью, которая простиралась даже



на область религіозно-нравственную: византійскій императоръ упра
влял! при посредствѣ двухъ бюрократій—свѣтской, т. е. много
численна™ чиновничества, и духовной, т. е. многочисленнаго духо
венства. Особенно важное значеніе въ Византін имѣла церковь.

Христіанская церковь возникла въ Римской Имперіи среди бѣд- 
наго, трудящагося класса еврейскаго народа. Первоначально она изъ 
себя представляла общину „труждающихся" и „обремененных!“, пре- 
слѣдовавшую цѣли нравственной и матеріальной взаимопомощи 
(„спасеніе души") на началахъ ученія Христа и его апостоловъ. 
Ученіе это, въ которомъ ярко выразились стремленія еврейскаго 
бѣднаго трудящагося класса, отличалось чрезвычайной широтой и 
возвышенностью: всѣ люди—братья, дѣти одного Отца Небеснаго, 
люби ближняго, какъ самого себя, будьте совершенны, какъ со- 
вершенъ Отецъ Небесный и т. д.—таковы основныя начала уче
нія Христа, которыя привлекали къ себѣ впослѣдствіи не только 
бѣдняковъ, но и представителей богатыхъ классовъ. Основатель 
христіанства не ограничился только проповѣдыо своего ученія. Онъ 
хотѣлъ, чтобы его ученіе осуществлялось въ житейской практикѣ, 
н для этой цѣли онъ нрибѣгъ къ могущественнѣйшему средству: 
онъ организовалъ общество людей, раздѣляющихъ его взгляды и спо
собных! проводить ихъ въ жизнь. Такъ возникла первая христіан
ская община—церковь (что означало прежде „собраніе"). Въ под
ражаніе ей въ многочисленных! городахъ Римской имперіи возни
кает! цѣлый рядъ такихъ же общинъ-церквей.

Строй первоначальных! христіанскихъ общинъ вполнѣ соотвѣт- 
ствовалъ началамъ ученія Христа. Во-первыхъ, въ члены общины 
могли поступать только такія лица, которыя вполнѣ проникались 
основною мыслью Христа: церковная связь членовъ выше, обяза
тельнее, святѣе. всякой другой связи, даже кровной, т. е. связи 
родителей съ ' дѣтьми, мужа съ женой, брата съ сестрой. Во-вторыхъ, 
члены церкви равны другъ другу: они другъ для друга единствен
ные братья и сестры. Въ третьвхъ, члены церкви не имѣютъ 
личной, частной собственности; богатому, по ученію Христа, спасти 
свою душу трудно, почти невозможно: скорѣе верблюдъ пролѣзетъ 
черезъ ушко иглы, нежели богатый спасется; поэтому пнща, одежда, 
жилища, деньги и т. д. были принадлежностью общины, церкви, а 
не отдѣльныхъ членовъ. Въ-четвертыхъ, въ первоначальныхъ хри- 
стіанскихъ общинахъ не было дѣленія на господствующих! и под - 
чиненныхъ. Христосъ говорилъ своимъ ученикамъ. „Вы знаете, что 
почитающіеся князьями народовъ господствуютъ надъ ними, и вель
можи ихъ властвуютъ ими; но между вами да не будетъ такъ". 
На этомъ основаній въ христіанскихъ общинахъ царилъ принцип!



самоуправленія: община выбирала себѣ изъ своей среды лицъ, которыя
з-авѣдывали ділами общины и ея имуществомъ и давали въ своихъ 
дѣйствіяхъ отчетъ общині. Такими выборными лицами были пре
свитеры (по-гречески значить старѣйшіе), епископы (по-гречески— 
блюстители) и діаконы (по-гречески— служители).

Церковная должность діаконовъ возникла еще во времена 
апостол ьскія. Первоначально функцій діакона состояли въ равно
мерно мъ распреділеніи жизненныхъ припасовъ между членами хри- 
стіанской общины, въ заботахъ о содержаніи сиротъ, вдовъ и т. д. 
Эти функцій осложняются съ теченіемъ времени цілымъ рядомъ 
другихъ обязанностей: діаконы должны были наблюдать за поведе- 
ніемъ и нравами членовъ общины; они смотріли за порядкомъ и 
благочиніѳмъ въ храмахъ. Въ апостольскія времена на каждую об
щину полагалось семь діаконовъ. Эти лица пользовались большимъ 
значеніемъ и вліяніемъ. Впослідствіи количество діаконовъ увели
чивается, а значеніе ихъ падаетъ: должность діакона становится низ
шей церковной должностью при пресвитері и єпископі; его функцій 
сводятся къ помощи, оказываемой пресвитеру при богослуженіи.

Функцій пресвитера въ апостолскія времена сливались еще съ 
функціями епископа: одно и то же должностное лицо называлось 
пресвитеромъ, когда хотіли обозначить его старческій возрастъ, и 
епископомъ, когда хотіли обозначить самую должность, т. е. упра- 
вленіе ділами общины (наблюдатель). Впослідствіи подъ влія- 
ніемъ необходимости разділенія труда функцій собственно епи- 
скопскія отделяются отъ функцій пресвитерскихъ. За пресвите
ромъ сохраняются слідующія обязанности: совершеніе таинствъ 
и священнодійств™, сказываніе поученіе и преподаніе благословенія, 
предсЄдательствованіе на церковныхъ собраніяхъ въ отсутствіи 
епископа.

Епископы, по отділеніи пресвитерскато сана, сосредоточили 
въ своихъ рукахъ высшее управленіе церковными общинами; пре
свитеры вмісте съ діаконами стали въ подчиненное отношеніе къ 
нимъ, что выразилось въ праві епископа рукополагать въ діаконы и 
пресвитеры. Управляя ділами общинъ и вм істі съ тімъ распоря
жаясь доходами ихъ, епископы съ теченіемъ времени пріобрітаютъ 
большую власть.

Что касается богослуженіе, то въ первые в іка христіанства оно 
отличалось крайней простотой: оно состояло въ чтеніи євангелія, въ 
пініи духовныхъ пісень и въ совершен™ тайной вечери.

Таковъ приблизительно былъ строй первоначальныхъ христіан- 
скихъ церквей.

Между тімъ церкви умножались, общины становились обширніе,



ихъ богатства росли. Трудъ и обязанности представителей об
щинъ стали усложняться. Явилась потребность въ болѣе рѣзкомъ 
раздѣленіи труда организаторскаго и исполнительнаго; соотвѣтственно 
этому прежнія отношенія равенства въ общині начинаютъ посте
пенно заміняться отношеніями руководства и исполненія, господства 
и подчиненія. Изъ представителей общинъ особенное значеніе въ д іл і 
организаціи пріобріли епископы, которые завідывали имуществомъ 
юбщины и опреділяли, на что должны тратиться доходы общины. 
Завідываніе имуществомъ давало епископамъ большую власть 
надъ паствой: епископы становятся все меніе и меніе зависимыми 
отъ своихъ избирателей, а послідніе все боліе и боліе зависи
мыми отъ епископовъ. Особенно великой становилась власть епи
скоповъ въ обширныхъ хриСтіанскихъ общинахъ крупныхъ городовъ 
Римской имперіи, среди которыхъ могли накопляться громадныя 
■богатства. Мало-по-малу паства теряетъ право выбора своихъ 
должностяыхъ лицъ и сохраняете только право утвержденія въ 
должности лицъ, назначаемыхъ церковной администраціей. Впослід- 
птвіи паства лишается и этого права.

На ряду съ развитіемъ власти церковной администраціи и осо
бенно епископовъ идетъ объединеніе церковныхъ общинъ. Первона
чально церкви были независимы другъ отъ друга, и единеніе между 
ними поддерживалось или письменно, обміномъ посланій, или пере
говорами при посредстві делегатовъ. Къ концу ІІ-го в. церкви от- 
дільныхъ областей вступають другъ съ другомъ въ союзы, высшей 
инстанціей которыхъ являлись съізды (синоды) епископовъ. Въ 
ІѴ-мъ в. всі христіанскіе общины объединяются въ одинъ союзъ. 
Возникаетъ вселенская христіанская церковь; ея высшимъ органомъ 
становятся вселенскіе- соборы (съізды), на которыхъ главную роль 
играютъ епископы самыхъ богатыхъ и могущественныхъ общинъ. Наи- 
боліе богатой и могущественной была римская община; поэтому 
римскій епископъ, папа, пріобрітаетъ во вселенской церкви первен
ствующее значеніе, ж это значеніе признается за нимъ осталь
ными христіанскими общинами.

Такъ строй христіанской церкви постепенно измінялся и при
способлялся къ отношеніямъ, господствовавшимъ въ Римской имперіи, 
въ теченіе того времени, пока она была преслідуема римскимъ пра
вительством* К* началу ІѴ-го в. становится ясно, что прави
тельство силой не справнтся могучей организаціей „труждающихся" 
и „обремененныхъ". Тогда рммскіе императоры начали искать союза 
съ церковью или, точнѣе, съ ея администраціей. Въ 3 1 3  г. Кон- 
стантинъ В. признаете право свободнаго исповіданія христіанской ре
лигіи; въ 3 9 2  г. Ѳеодосій В. признаетъ христіанскую церковь го-



сударственнымъ учрежденіемъ. Дальновидная'политика этихъ..импе- 
раторовъ привела къ тому, что администрація церкви становится 
рядомъ съ свѣтской администраціей: римскій императоръ подѣлился 
своею властью съ церковной іерархіей. Съ этого момента христіан- 
ская церковь начинаетъ круто измѣняться по существу.

Во-первыхъ, общественная организація „труждающихся" и „обре- 
мененныхъ", имѣющая ціли нравственной и матеріальной взаимопо
мощи на началахъ ученія Христа, перестаетъ существовать, и на ея 
мѣсто воздвигается бюрократическое учрежденіе, создавшееся изъ 
административныхъ элементовъ церкви, которые образовали сложную* 
ієрархію, начиная съ діаконовъ, пресвитеровъ и кончая епископами^ 
архієпископами, митрополитами и патріархами. Это учрежденіе, за • 
нявшее мѣсто рядомъ съ бюрократіей світской, начинаетъ считать- 
и называть церковью по преимуществу себя; оно противополагаете, 
себя „пастві" и ставить своею главною цѣлыо организовать свои: 
отношенія къ „пастві" на началахъ ея полнаго. подчиненія себѣ и 
світской власти, толкуя соотвітственнымъ образомъ истины хри- 
стіанскаго ученія. Съ заключеніемъ союза между свѣтской властью 
и церковной матеріальная взаимопомощь превращается въ благотво- 
реніѳ „церкви" нищимъ и убогимъ; при этомъ уже въ ІѴ-мъ в. изъ, 
церковныхъ доходов ъ, ділившихся на четыре части, пол овина; шла. 
на содержаніе духовенства, четверть на потребности культа (по
стройка и содержаніе храма и т. д ) и четверть на помощь біднымъ;. 
позже эта помощь еще боліе сокращается, а пототъ и совсімъ ис
чезаете. Нравственная взаимопомощь сама собою исчезла, когда адми
нистративный элементъ церкви соединился съ світскимъ правитель- 
ствомъ. Классъ „труждающихся" и „обремененныхъ" лишился та
кимъ образомъ своей общественной организаціи.

Во-вторыхъ, съ того момента, какъ церковь перестаете быть, 
организацией жизненныхъ отношеній „труждающихся" и „обременен
ныхъ", христіанское ученіе въ Римской имперіи перестаєте привле
кать къ себі сердца, какъ совокупность началъ для устроенія именно» 
этихъ отношеній. Въ восточной половині Римской имперіи, гд і еще 
среди грековъ сохранился культъ внішней красоты и любовь къ 
отвлеченному мышленію, оно превращается по преимуществу въ» 
матеріалъ, съ одной стороны, для развитія символической обрядно
сти, которой съ теченіемъ времени приписывается смыслъ необхо
дима™, чуть ли не главнаго средства для яаилучшаго устройства, 
своихъ отношен! къ Богу и людямъ, для „спасенія души," а съ. 
другой стороны, оно превращается въ матеріалъ для философскаго» 
мышленія. Отсюда—развитіе богослуженій различныхъ видовъ и воз- 
никновеніе многочисленныхъ толкованій на содержаніе св. Писаніяг.



изъ которыхъ одни на вселенских* соборах* (съ IV—VIII вв.) были 
признаны ошибочными, еретическими, а другіе—правильными, пра
вославными.

Но и интересы въ области религіознаго мышленія не долго воз
буждали вниманіе христіанскаго населенія. Послі дній изъ религіоз- 
ныхъ вопросов*, волновавших* хриетіанскій міръ, былъ вопросъ о 
поклоненіи иконам*. Съ его разрішеніемъ въ пользу иконодочитанія 
(842 г.) уже больше не поднимается религіозныхъ вопросов*,, ко
торые разрішались бы при посредстві вселенских* соборов*. Ум
ственные интересы въ области религіи замирають, и даже догмати- 
ческій вопросъ о Еіііофіе, т. е. о происхожденіи св. Духа не только 
отъ Отца, но и отъ Сына не вызывает* вселенскаго собора и остается 
неразрішеннымъ до сихъ поръ. Так* создавалась обрядность и хри- 
стіанская догматика, плод* творчества по преимуществу византій- 
скаго грека съ его склонностью къ внѣшней красоті и къ. философ
скому умозрінію. Съ этого времени нравственный ж общественныя 
основы христіанства отходятъ на задній планъ, а на первый планъ 
выдвигается обрядовое богослуженіе и догматы, въ которыхъ видят* 
сущность христіанскаго ученія. Исполненіе обрядов* и признаніѳ 
утвержденных* соборами догматов* считается главным* признаком* 
истиннаго христіанина.

Съ тіхъ  поръ, какъ церковь стала приспособляться къ господ
ствовавшим* въ Римской имперіи экономическим*, общественно-по
литическим* и культурным* отношетямъ, т. е. приблизительно., съ 
III—IV в. немногія лица, для которыхъ христіанское ученіе про
должало сохранять интерес* нрактическій, какъ совокупность началъ 
для устройства совершенной жизни, стали покидать міръ, плохо 
поддававшійся воздійствію христіанскихъ началъ; они уходили въ пу
стыни и тамъ, вн і отношеній греко-римскаго міра, начали устраивать 
свою личную жизнь. Вокруг* тіхъ  изъ этихъ лицъ, которымъ указанная 
задача удавалась съ особенным* успіхомъ, стали группироваться 
другія,. имівшія ту же задачу. Так* возникли монашескія общины, 
въ которыхъ до нікоторой степени возстановлялись черты перво
начальной христіанской общины, какъ, напр., принцип* общности и 
взаимопомощь въ ціляхъ нравственна™ совершенствованія. Но въ 
этих* общинах* первоначальный задачи нравственной и матеріал*? 
ной взаимопомощи пріобрітаютъ особое направленіе—аскетическое, 
подвижническое. Неподатливость греко-римскаго міра воздійствію 
христіанскихъ началъ нравственности была объяснена не изъ эко
номическаго и общественно-политическаго строя Римской имперіи и 
е я , продолженія Византіи, не изъ строя, властвовавшаго надъ пси
хикой населенія, а несовершенством* человѣческой природы вообще,
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вліяніемъ грѣховнаго, плотскаго начала въ человѣкѣ и въ мірѣ, 
противодѣйствіемъ діавола—носителя злой міровой силы. Поэтому въ 
монастырскихъ общинахъ задача христіанской жизни свелась къ 
борьбѣ съ грѣховнымъ началомъ—съ плотью, какъ источникомъ зла 
и къ непрерывной заботѣ о личномъ душевномъ спасеній съ цѣлью 
достигнуть награди въ загробномъ мірѣ. Строгое дисциплинированіе 
тѣла и духа посрѳдствомъ поста, бодрствованія, труда, молитвы и 
т. д. считалось главнымъ средствомъ для спасенія души. Монахи 
отказывались отъ всего мірского и прежде всего отъ частной соб
ственности: они обрекали себя на добровольную бѣдность и содер
жали себя исключительно трудомъ своихъ рукъ; въ монашескихъ 
общинахъ все было общими—общая трапеза, общая для всѣхъ 
одежда, общій уклади жизни.

Первый уставъ строгой монашеской жизни написань былъ Па- 
хоміемъ Великими (■)■ 348 г.), основавшимъ въ Египтѣ первую мо
нашескую общину. Другой уставъ написань былъ Василіемъ Вели
кими (І 379 г.). Изъ позднѣйшихъ уставовъ болѣе замѣчательнымъ 
является уставъ, написанный Ѳеодоромъ Студитомъ (ф 826 г.). Мо
нашество по этимъ уставами имѣетъ характеръ строго аскетическій, 
характеръ, чуждый первоначальной христіанской церкви.

Но и монашество не удержалось на той высотѣ, на какую оно 
возведено было его основателями. „Міръ" съ его отношеніямн, ин
тересами, „послабленіями" и „слабостями" вторгается и въ мона
стыри. Рядомъ съ строгими общинными монашествомъ является мо
нашество келліотское, прямо ему противоположное. Оно состоитъ 
въ томъ, что постригшійся въ монахи не поступаетъ въ монашескую 
общину съ ея суровыми образомъ жизни, а ставить себѣ въ мона
стырь особую келью, въ которой живетъ на свои средства особыми 
хозяйствомъ, внѣ монастырскаго надзора и монашеской дисциплины. 
Такой монахъ могъ вести и строгій образъ жизни, ж совершенно 
мірской. Съ возникновеніемъ въ монашествѣ келліотства монастыри 
начинаютъ пополняться лицами, ищущими не аскетически-дисципли- 
нарныхъ условій жизни для спасенія души, а привольной праздной 
жизни на счетъ благотворитѳлей-мірянъ.

Таковы основныя измѣненія, происшедшія въ церкви эпохи Рим
ской имперіи и ея продолженія — Византіи. Къ этимъ йзмѣненіямъ 
присоединилось съ теченіемъ вреиени еще одно, весьма важное, 
нарушившее единство церкви. Римская имперія естественно распа
далась на два кулътурныхъ міра — восточный, съ преобладаніемъ 
греческой культуры и греческаго языка, и западный съ преоблада- 
ніемъ римской культуры и латинскаго в зыка. Различіе этихъ двухъ 
культури нѳизбѣжно должно было отразиться на церковную органи-



зацію обоихъ міровъ—Запада и Востока. Съ политическими распа- 
дѳніемъ Римской имперіи на два самостоятельныхъ государства и 
ВЪ: церкви образуется два міра: римско-христіанскій и византійско- 
христіанскій.

Во главѣ перваго продолжаетъ оставаться римскій архієпископи, 
лапа, занимавшій во всемъ христіанскомъ мірѣ первое мѣсто; во 
главѣ второго становится константинопольскій патріархи. Между обо
ими представителями христіанской церкви существуютъ різкія раз- 
дичія въ ихъ положеній, объемі власти, авторитеті И Т; д., что 
объясвсяется цілымъ рядомъ причини.

Бо-первыхъ, пребываніе папы въ Римі, столиці великой имперіи 
съ славными прошлыми, само по себі ставило папу выше констан
тинопольски® патріарха, містопрѳбываніе котораго находилось въ 
Константинополі, столиці молодой, съ ничтожными прошлыми.

: Бо-вторыхъ3 римскій епископатъ возникъ уже въ I в. по Р. X., 
когда христіанская церковь была еще гонима и проникнута высо
кими христіанскимъ духомъ; преданіе связываетъ возникновеніе 
римскаго епископата съ діятельностью апостола Петра въ Римі. 
Константинопольскій патріархати возникъ въ IV в. по Р. X., по 
распоряженію світской власти съ цілями административна® по
рядка. Такое раздичіе въ происхожденіи обусловило и различіе 
въ положеній обоихъ представителей церкви и, въ ихъ авто
ритетности. Папа въ Римі издревле привыкъ къ независимости 
отъ світской власти въ духовной области: римскій императоръ 
послі долгой борьбы съ христіанской церковью вынужденъ былъ 
признать ея силу и сдѣлать ей важныя уступки; папа, какъ глав
ный представитель римскаго христіанства, долженъ былъ сознавать 
свою силу, оберегать ее по возможности отъ малійшихъ посяга- 
тельствъ со стороны світской власти; сама світская власть должна 
была съ оеобымъ уваженіемъ и осторожностью относиться къ напі. 
Константинопольскій патріархъ, обязанный своимъ саномъ импера
тору, долженъ былъ въ большей или меньшей степени подчиняться 
въ церковныхъ ділахъ видамъ императора. Такое различіе въ по
ложеній создавало для папы боліе высокій авторитетъ среди хри- 
цтіанскаго населенія, нежели для константинопольски® патріарха.

Бъ-третьихъ, въ эпоху распаденія Западной Римской имперіи, 
Когда исчезла императорская власть, населеніе, привыкшее въ те- 
леніе нісколькихъ віковъ повиноваться руководительству одного 
лица, облеченнаго верховной властью, стало смотріть на папу, 
второе лицо послі императора, какъ на своего естественнаго руко
водителя. Къ папі такимъ образомъ естественно перешли нікоторыя 
функцій императорской власти. Съ этого времени папа сталъ объ-
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единять въ своемъ лиці двѣ власти—духовную и свѣтскую, при
чемъ вторая опиралась на первой, какъ на своемъ первоисточник! 
(папо-цезаризмъ). На Востокѣ патріархъ обладалъ только духовной 
властью; но и этой властью онъ располагал! лишь постольку, по* 
скольку допускалъ это император! духовная власть во всей своей 
полноті находилась въ рукахъ императора, представителя свѣтской 
власти (цѳзйро-папизмъ).

Въ-четвертыхъ, папа въ силу своей независимости строже хра- 
нилъ традицій православія, нежели константинопольскій патріархъ* 
что съ особенною яркостью сказалось въ эпоху иконоборства, когда 
паны должны были выступить на защиту иконъ противъ византій- 
скихъ императоровъ и ихъ ставленниковъ, патріарховъ.

Когда римская церковь стала великой силой на Западі, ей 
представитель началъ относиться, какъ власть имущій, и къ визан- 
тійской, развивавшейся въ обратномъ направленій—въ духѣ под- 
чиненія византійскому императору. Византійскій патріархъ илй/ 
точнѣе, скрывавшійся за нимъ византійскій императоръ, конечно, 
не могъ согласиться играть въ отношеніи къ восточной церкви 
роль подчиненную, и это привело къ фактическому разрыву между 
обѣими церквами (1054 г.). Разрывъ такимъ образомъ былъ лишь 
открытымъ признаніемъ съ обѣихъ сторонъ коренныхъ различій въ 
строѣ, характері и духі двухъ церквей, причемъ ни одна изъ нихъ 
не пожелала бы да и не смогла бы отказаться отъ своихъ харакг 
терных/ь чертъ въ пользу другой.

Коренное различіе между обіими церквами тогда только чув
ствовалось, но основы его ясно не сознавались. Поэтому обі спорив- 
шія стороны, нападая другъ на друга или обороняясь, хватались- 
за различный второстепенный черты, которыя въ сущность не 
могли бы помішать обіимъ церквамъ мирно жить въ единеній 
другъ съ другомъ, какъ, наир., постъ въ субботу, безбрачіе духо
венства и другія особенности западной церкви; даже ЕіІіос|ие, во
просъ объ исхожденіи св. Духа отъ Сына, не могъ бы повести къ 
разділенію, если бы онъ подвергся обсужденію и рішенію на все- 
-іенскомъ соборі.

Окончательный разрывъ между восточной и западной церквами 
имілъ большое значеніе въ исторіи Европы: съ этого времени 
европейскіе народы ділятся на дві, чуждающіяся другъ друга 
группы,-—народы, входящіе въ сферу 'вліянія западной церкви-^3-- 
романо-германскіе, къ которымъ позже присоединяются западные 
славяне, и народы, входящіе въ сферу вліянія восточной церкви-^ 
южные й\ восточные славяне. Между обіими церквами происходит! 
ожесточенная борьба изъ-за расширенія сферы вліянія.



Народы, примыкаю щіе къ одной церкви, воспитываются духо- 
женствомъ въ духѣ вражды и ненависти къ народамъ, входящимъ 
въ составь другой церкви.

Таковъ въ общихъ чертахъ ходъ развитая христіанской церкви.
Признаніе римской государственной властью силы христіанской 

церкви и преобразованіе ея въ государственное учрѳжденіѳ дало 
въ жизни населеній обѣихъ частей государства перевѣсъ религіозно- 
нравственному интересу, которое въ свою очередь должно было 
•отразиться на характері и направленій просвіщеній на Западі 
ж на Востокѣ.

Въ Византіи школы казенной, государственной, не существовало: 
школѣ тогда не придавали такого серьезнаго значенія, какъ теперь, 
И потому школы въ Византіи были частными. Частные учителя от
крывали у себя курсы наукъ, которые посіщались желающими. Кругъ 
вдшхъ наукъ былъ невеликъ: грамматика, реторика, діалектика, ма
тематика, философія и богословіе. Кромі этихъ, такъ сказать, выс- 
щихъ школъ, существовали въ Византіи еще частныя школы гра
моты, главнымъ образомъ, у священниковъ, которые преподавали 
простую грамоту.

Съ общимъ характеромъ византійскаго строя гармонировало 
•состояніе литературы, искусства и научной мысли. Въ Византім 
произведенія древнихъ классиковъ, отразизшихъ строй жизни, різко 
стличавшійся отъ византійскаго, постепенно переставали интересо
вать своимъ содержаніемъ византійское общество или же интере7 
совали только, какъ памятники далекаго прошлаго и притомъ по 
преимуществу съ т іхъ  сторонъ, которыя гармонировали съ новымъ 
религіозно-нравственнымъ интересомъ; но особенно эти произведе
нія интересовали слогомъ. Византійскіе писатели очень много за
ботились о слогі своихъ произведен™: слогъ ихъ отличался ис
кусственностью и витіеватостью; въ немъ проявляется склонность 
къ сравненіямъ, противоположеніямъ, вопросамъ, обращеніямъ к т. д., 
пристрастіе къ длиннымъ річамъ и разговорамъ, къ иносказатель
ности, аллегоріи и къ символизму, т. е. къ удодобленію предмета, 
•о которомъ идетъ річь, цілому ряду предметовъ, почти ничего общаго 
съ нимъ не имѣющихъ, но встрічающихся въ природі или упоми- 
наемыхъ въ Библіи.
г Изъ литературныхъ отділовъ особеннаго процвѣтанія въ Византіи 
достнгаетъ отділъ церковный: сюда можно отнести проповіди и 
йоученія, ставшія потомъ образцами подражанія для славянскихъ 
народовъ, агіографія, т. е. литература житій святыхъ. Церковный 
Характеръ по преимуществу носитъ въ Византіи и поэзія, которая 
сводилась къ обработкі библейскихъ сюжетовъ или къ созданію



ц е р к о в н ы х ъ  г и м н о в ъ . Н а  р я д у  съ  эт и м и  п р о и з в е д е н ія м и  в ъ  м о н а -  

с т ы р я х ъ  в о зн и к а е т ъ  и  и с т о р и ч е ск а я  л и т е р а т у р а : п о я в л я ю т с я  х р о 

н и к и , в ъ  к о т о р ы х ъ  и з л а г а е т с я  в с ео б щ а я  и с т о р ія  съ  с о т в о р е н ій  
м ір а .

К р о м і  л и т е р а т у р ы  ц ер к о в н о й , у  в и з а н т ій ц е в ъ  бы л а  и  с в іт с й а я :  

э т н о г р а ф и ч е ск а я  и  п о л и т и ч ес к а я . П р е д м е т о м ъ  п е р в о й  п о  прѳим у»- 

щ е с т в у  сл у ж и л и  сл а в я н е , съ  к отор ы м и  в и за н т ій ц а м ъ  п р и х о д и л о сь '  
п о с т о я н н о  ст а л к и в а т ь ся ; п р ед м ет о м ъ  в т о р о й — в о п р о сы  п о л и т и ч е с к а я  

у с т р о й с т в а . С в іт с к а я  п о э з ія  с в о д и л а сь  къ  б е л л е т р и с т и к і— и с т о р и ч ё -1 

ск ой  и л и  в о с т о ч н а г о  п р о и с х о ж д е н ія  в ъ  п е р е р а б о т к ѣ  г р е ч е с к и х * :  

п и с а т е л е й .
Х у д о ж е с т в е н н ы я  и с к у с с т в а , т . е . а р х и т е к т у р а , ж и в о п и сь  и  ск у л ь 

п т у р а , в ъ  В и з а н т іи  п о с т е п е н н о  п о д в е р г а ю т с я  в л ія н ію  х р и с т іа н с к и х ъ  ’ 
и д е й .

А р х и т ек т ур а  х р и с т іа н с к а г о  х р а м а  п ер в о н а ч а л ь н о , з а  н е и м ѣ н іем ъ  

с в о и х ъ  о б р а з ц о в *  д о л ж н а  бы л а о б р а т и т ь ся  к ъ  о б р а зц а м ъ  а н т и ч н ы м ъ , 
Т а к и м ъ  о б р а зц о м ъ  д л я  х р и ст іа н с к а г о  х р а м а  п о с л у ж и л а  б а зи л и к а ,  

т . е . з д а н іе , в ъ  к от о р о м ъ  въ  я зы ч еск у ю  п о р у  п р о и с х о д и л и  с у д ъ  и  

тор гов ы я  сдѣ л к и . П о  с в о ей  в е л и ч и н і  это  з д а н іе  л у ч ш е  в с ег о  могло» 

у д о в л е т в о р и т ь  ц і л и  х р и с т іа н с к а г о  х р а м а . З а и м ст в о в а в ъ  ф о р м у  б а 

зи л и к и , к ак ъ  о б р а з е ц ъ  д л я  х р и с т іа н с к а г о  х р а м а , а р хи тек тор ы  п о д 
в е р г л и  е е  н ік о т о р ы м ъ  и з м ін е н ія м ъ . Х р и с т іа н с к а я  б а зи л и к а  п р е д с т а 
в л я л а  и з ъ  с еб я  п р о д о л г о в а т о е  ч ет ы р е у г о л ь н о е  з д а н іе ,  к о т о р о е  д і л и 
л ось  в дол ь  р я да м и  к о л о н н ъ  и л и  н а  тр и  ч а ст и , и л и  н а  п я т ь  ч а с т е й ,  
н а зы в а в ш и х ся  к о р абл я м и . С р ед н ій  к о р а б л ь  бы лъ в ы ш е б о к о в ы х ъ  и  

о с в іщ а л с я  р я до м ъ  о к о н ъ , с д іл а н н ы х ъ  в ъ  в е р х н е й  ч а ст и  с т ін ъ .  Б о 
к ов ы е к о р а б л и  н а зн а ч а л и с ь — съ  о д н о й  стор он ы  д л я  м у ж ч и н ъ , съ  

д р у г о й — д л я  ж ен щ и н ъ .
Э то т ъ  т и п ъ  б а зи л и к и  п о д в е р г а е т с я  н ік о т о р ы м ъ  и з м ін е н ія м ъ  с о  

в р е м е н и  К о н с т а н т и н а  В . Н о  м і р і  т ого , к ак ъ  к р е с т ъ  с т а н о в и т ся  

п р ед м е т о м ъ  о со б а го  н о ч и т а н ія  х р и ст іа н ъ , ф орм у к р е с т а  с т а р а ю т ся  

п р и д а т ь  и  х р и с т іа н с к о м у  х р а м у . В с л ід с т в іе  эт о го  б а зи л и к а  п о л у ч а е т *  

е щ е  о д и н ъ  к ор абл ь . П о п е р е ч н ы й , и  п р іо б р іт а е т ъ  таким ъ о б р а зо м ъ  

ф ор м у п р о д о л го в а т а го  к р ес т а . Б а зи л и к а  и  то го  и  д р у г о г о  т и п а  и м іл а  

п л о ск ій  п о т о л о к ъ  и л и  д в у ск а т н у ю  к р ы ш у съ  откры ты м и стр оп и л ам и ;  

п о з д н іе  ста л и  д іл а т ь  в о  в сю  д л и н у  б а зи л и к и  св о д ъ .
Н а р я д у  съ  б а зи л и к а м и  в о зн и к а л и  т а к ж е  х р а м ы  к р у гл о й  ил и  

в о сь м и у го л ь н о й  ф орм ы , у в ін ч а н н ы е  к у п о л о м ъ .
Э ти  ти п ы  х р и с т іа н с к о й  а р х и т ек т у р ы  бы ли общ и м и  д л я  Р и м с к о й  

ж м п ер іи  д о  см ер ти  Ѳ ео д о с ія . Со см ер т и  Ѳ ео д о с ія  и  о к о н ч а т е л ь н ы м *  

в ы д іл е н іе м ъ  В и з а н т іи  в ъ  с а м о ст о я т ел ь н о е  г о с у д а р с т в о  х р и с т іа н с к а я  

а р х и т е к т у р а  р а зв и в а е т с я  у ж е  св ои м и  п у т я м и  о т ч а ст и  п о д ъ  влія*



и ія м и  а з іа т с к а г о  В о с т о к а . В и за н т ій ц ы  с о е д и н я ю т ъ  к у п о л ъ  н е  тол ьк о  

съ  к р у гл ы м ъ  и л и  в о сь м и у го л ь н ы м ъ  о с н о в а н іе м ъ , и о  и  съ  ч ет ы р е -  

угол ъ н ы м ъ  о сн о в а н іем ъ . О б р а зц о м ъ  п о с л ѣ д н е й  ф орм ы  х р а м а , т . е .  

ч е т ы р е у г о л ь н а г о  з д а н ія  съ  в о зв ы ш а ю щ и м ся  ц ен т р а л ь н ы м ъ  к уп о л о м ъ  

я в л я е т с я  х р а м ъ  св . С оф іи , п о ст р о ен н ы й  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л і п р и  

Ю с т и н іа н і  В . (V I  в .).

С ъ  д о с т р о е н іе м ъ  эт о го  х р а м а  ф ор м а б а зи л и к и  в ъ  В и з а н т іи  и с ч еза ю т ъ .  
О сн о в н о й  ф орм ой  х р и с т іа н с к а г о  х р а м а  н а  в сем ъ  В о с т о к і  съ  эт о го  

в р е м е н и  с т а н о в и т с я  к в а д р а т ъ  съ  в п и са н н ы м ъ  р а в н о к о н еч н ы м ъ  к р е -  

стом ъ, у в ін ч а н н ы м ъ  п о с р е д и н і  к у п о л о м ъ , к отор ы й  о п и р а е т с я  н а  

ч е т ы р е х ъ  с т о л б а х ъ . Э тотъ  о сн о в н о й  тиш ь в и за н т ій ск а г о  х р а м а  

п о д в е р г а е т с я  д а л ь н ій ш е м у  и з м ін е н ію  ли ш ь в ъ  д е т а л я х ъ , а  и м е н н о ,  
ч и сл о  к у п о л о в ъ  у в е л и ч и в а е т с я , к у п о л ъ  у д л и н я е т с я  н а  с в о и х ъ  о сн о -  

в а н ія х ъ  и  п р іо б р іт а е т ъ  ф ор м у ц и л и н д р а , п ок ры таго  п о л у с ф е р о й .

Ж и во п и сь , к ак ъ  и  а р х и т е к т у р а , п е р в о н а ч а л ь н о  д о л ж н а  бы л а  

ч ер п а т ь  о б р а зц ы  и  т е х н и к у  и зъ  ж и в о п и с и  и  ск у л ь п т у р ы  а н ти ч н о й . 
В ъ  п е р в ы е  в і к а  х р и с т іа н с т в а  ти п ы  Х р и с т а , Б огор оди ц ы , а п о ст о л о в ъ  

и  т . д .,  а  т а к ж е  к о м п о зи ц ій  евангельских^» со б ы тій  о тл и ч а ю тся  е щ е  

н е о п р е д іл е н н о с т ы о :  Х р и с т о с ъ  и з о б р а ж а е т с я  б е з ъ  бороды , в ъ  в и д і  я зы -  

ч ес к а г о  О р ѳ е я , и л и  в ъ  в и д і  д о б р а г о  п а ст ы р я  съ  а гн ц ем ъ  н а  
п л е ч а х ъ .

В ъ  I V  в . у ж е  н а ч и н а ю т ъ  в ъ  ж и в о п и си  ц ер к о в н о й  п о я в л я т ь ся  

б о л і е  о п р е д іл е н я ы е  о б р а зы  Х р и с т а , Б о г о р о д и ц ы , а п о ст о л о в ъ  и  т . д .,  
съ  и н д и в и ду а л ь н ы м и  ч ер т а м и  л и ц а , съ  о п р ѳ д іл е н н ы м ъ  к остю м ом ъ  

и  п р и  о со б о й  д л я  к а ж д а го  о б р а з а  о б с т а н о в к і.  О бш и рн ы я  к о м п о зи ц ій ,  
п о я в л я ю щ ія ся  съ  этого  в р е м е н и , т а к ж е  о б н а р у ж и в а ю т  у с п і х ъ  в ъ  

в и за н т ій ск о м ъ  о б щ е с т в і  х р и с т іа н с к и х ъ  и д е й . В ъ  этом ъ  о т н о ш е н !  

л ю б о п ы т н а  м о за и к а  в ъ  св . С о ф іи , и зо б р а ж а ю щ а я  Х р и с т а  н а  п р е с т о л і .  
Х р и с т о с ъ  в ъ  б іл о м ъ  о д ія н іи  в о з с ід а е т ъ  н а  в е л и к о л іп н о м ъ  т р о н і .  
О дн ой  р у к о й  Х р и с т о с ъ  б л а г о с л о в л я е т ъ  в х о д я щ и х ъ  в ъ  х р а м ъ , а  въ  

д р у г о й  он ъ  д е р ж и т ь  р а с к р ы т у ю  к н и г у  со  словам и: „М и ръ  вам ъ! 

А з ъ  есм ь  с в іт ъ  м ір у * . Г о л о в а  Х р и с т а  о к р у ж ен а  н и м бом ъ ; его  л и цо  
и с п о л н е н о  ст р о г о ст и , см я гч ен н о й  к р о т о ст ь ю  в ы р а ж ен ія . П о  о б іи м ъ  

с т о р о н а м ъ  т р о н а  и зо б р а ж ен ы  в ъ  м е д а л ь о н а х ъ  Б о г о р о д и ц а  и  а р х а н -  

г е л ъ  М и х а и л ъ . У  н о г ъ  Х р и с т а  и зо б р а ж е н ъ  р а с п р о ст е р ш ій ся  въ  

п о к л о н і  и м п е р а т о р ъ  в ъ  б о г а т о й  о д е ж д і  съ  д іа д е м о й  н а  г о л о в і  и  
съ  н и м бом ъ  в о к р у гъ  гол ов ы . Э ти  о б р а зы  п р о н и к н у ты  у ж е  сильн ы м ъ  

х р и с т іа н с к и м ъ  д у х о м ъ . Т е х н и к а  р и с у н к а — ан т и ч н а я . О собен н остью  

э т и х ъ  к о м п о зи ц ій  я в л я е т с я  о т с у т с т в іе  п ер сп ек т и в ы . В ъ  этом ъ  ск а

за л о сь  в л ія н іе  с к у л ь п т у р н ы х ъ  и з о б р а ж е н ! .
В и з а н т ій с к а я  ж и в о п и сь  р а зв и в а л а с ь  р у к а  объ  р у к у  с ъ  ск ульп т у

рой ,  к о т о р а я  т а к ж е  п о д д а в а л а сь  в о зд ій с т в ію  х р и с т іа н с к и х ъ  и д е й .



Н о  х р и с т іа н с т в о , в ы р о сш ее  н а  п о ч в і  іу д е й с т в а , р а зд ѣ л я л о  в м і с т і  

съ  п о сл ѣ д н и м ъ  б о я зн ь  п е р е д ъ  ск у л ь п т у р о й . С к у л ь п т у р а  д л я  н его  

св я зы в а л а сь  съ  п р е д с т а в  л е н іе м ъ  о б ъ  и д о л о п о к л о н ст в ѣ . П о эт о м у  

с к у л ь п т у р а  въ  В и з а н т іи  п о с т е п е н н о  п а д а е т ъ , О со б ен н о  бол ьш ой  

у д а р ъ  н а н е с е н ь  бы л ъ  с к у л ь п т у р і  в ъ  э п о х у  и к о н о б о р ст в а , к о г да  

и з ъ  о б л а с т и  е я  бы ли и згн а н ы  р е л и г іо зн ы е  сю ж еты . С ъ эт о го  в р е 
м е н и  ж ж и в о п и сь  в и за н т ій ск а я , т іс н о  с в я за н н а я  съ  ск у л ь п т у р о й ,  

н а ч и н а ет ъ  и з м ін я т ъ с я  к ъ  х у д ш е м у . С ъ  п о б ід о й  м о н а ш ест в у ю щ а го ,  
а с к е т и ч е ск а г о  х р и с т іа н с т в а  а н т и ч н ы е  эл ем ен т ы  в ъ  в и за н т ій ск о й  

ж и в о п и с и  и с ч е за ю т ъ , и  н а ч и н а е т ъ  б р а т ь  п е р е в і с ь  н а п р а в л е н іе  б о 

г о с л о в ск о е , и к о н о п и с н о е . Ц ер к о в н а я  ж и в о п и сь  п о с т у п а е т ъ  п о д ъ  н а д 
зо р ъ  д у х о в е н с т в а ; е е  п о д ч и н я ю т ъ  о п р е д іл е н н ы м ъ  п р а в и л а м и , ш а 

бл о н а м и ; ц ер к о в н ы й  ж и в о п и с е ц ь  л и ш а е т с я  п р а в а  н а  св о б о д н о е  

тв ор ч еств о; е г о  д ія т е л ь н о с т ь  с в о д и т ся  к ъ  п р о ст о м у  к оп и р о в а н ію ;  

т е х н и к а  у х у д ш а е т с я :  к р аск и  с т а н о в я т ся  м утн ы м и , с в іт л ы е  т о н а  

с м ін я ю т с я  тем н ы м и ; и зя щ н ы я  л и ц а  с м ін я ю т с я  дл и н н ы м и  х у д о 

щ авы м и ф и гу р а м и  съ  в п ал ы м и  щ ек а м и  и  г л у б о к о  у ш е д ш и м и  г л а 
за м и . П а д е н іе  ц ер к о в н о й  ж и в о п и с и  с т а н о в и т ся  о с о б ен н о  за м іт н ы м ъ  
с ъ  X I I I  в ік а .

Ч т о  к а с а е т с я  н а у к н , то  т а к о в о й , в ъ  с о б ст в ен н о м ъ  с м ы с л і с л о в а , 
в ъ  В и з а н т іи  н е  бы ло. В и з а н т ій с к іе  у ч ен ы е  у д о в л е т в о р я л и с ь  в ъ  

о б л а с т и  н а у к и  т ім ъ ,  ч то  бы ло в ы р а б о т а н о  е щ е  а н т и ч н о й  м ы слью . 
П о эт о м у  и х ъ  д ія т е л ь н о с т ь  св о ди л а сь  п о  п р е и м у щ е с т в у  къ  с о б и р а н ію , 

к о м п и л и р о в а н ію  и  т о л к о в а н ію  с т а р ы х ъ  т р у д о в ъ , с о зд а н н ы х ъ  я зы ч е 
ск и м и  п и с а т е л я м и  и л и  о т ц а м и  ц е р к в и . О тл и ч а я сь  и н о г д а  бо л ь ш о й  

у ч е н о с т ь ю , в и з а н т ій с к іе  у ч е н ы е  с т р а д а л и  о т с у т с т в іе м ъ  о р и г и н а л ь 

н о с т и . О со б ен н о  м ож но э т о  с к а за т ь  о б ъ  е с т е с т в о в ід ін іи ;  в ъ  эт о й  

о б л а с т и  в и за н т ій с к а я  н а у к а  н м іл а  х а р а к т е р ъ  ч и с т о  к н и ж н ы й , п р и  

ч е м ъ  д а л ь ш е  к л а сси к о в ъ  в и за н т ій ц ы  та к ъ  и н е  п о ш л и . Э т о т ъ  ф ак тъ  

о б ъ я с н я е т с я  т ім ъ ,  ч то  о б щ ес т в е н н ы й  т р у д ъ  в ъ  В н з а н т іи  за м е р ъ  

в ъ  т р а д и ц іо н н ы х ъ  г р ек о -р и м ск и х ъ  ф о р м а х ъ  и  д а л ь ш е н е  р а зв и в а л с я ,  
п о р о ж д а я  так и м ъ  о б р а зо м ъ  о т с у т с т в іе  н о в а г о  о п ы та  и у н и ч т о ж а я  в о з 

м о ж н о ст ь  н о в ы х ъ  н а б л ю д е н ій .
Б о л ь ш е  с д іл а л а  В и з а н т ія  в ъ  о б л а с т и  н р а в а ! У п р а в л е н іе  о б ш и р 

н ы м и  г о с у д а р с т в о м ъ  со зд а в а л о  п о т р е б н о с т ь  в ъ  с и с т е м а т и ч ес к о м ъ  

З а к о н о д а т е л ь с т в ^  Д л я  эт о й  ц іл и  В и з а н т ія  со б р а л а  т р а д и ц ій  р и м -  

ск а го  п р а в а  и  и зд а л а  и х ъ  п о д ъ  н а з в а н іе м ъ  С о г р и з  ^ н г із . Э то п р а в о ,  
д о п о л н е н н о е  и  р а з в и т о е  с п е ц іа л ь н о ^ в и за н т ій ск и м ъ  за к о н о д а т е л ь -  

ств о м ъ , с д іл а л о с ь  п о т о м ъ  о б р а зц о м ъ  и  д л я  п р а в а  за п а д н о -е в р о п е й -  

ск а го . П о  о б р а з ц у  с в іт с к а г о  п р а в а  въ  В и з а н т іи  в о зн и к л о  и  п р а в о  

ц ер к о в н о е: в ъ  V I  в . п о я в и л и сь  сб о р н и к и  ц е р к о в н а го , и л и  к а н о н и -  

ч ес к а г о  н р а в а , в ъ  к о т о р ы х ъ  и зл о ж ен ы  п о с т а н о в л е н ій  в с е л е н с к и х ъ



с о б о р о в *  и  и м д е р а т о р с к іе  за к о н ы  по ц е р к о в н ы м *  д ѣ л а м ъ . И зъ  

э т и х ъ  п о с т а н о в л е н ій  и  за к о н о в *  в о зн и к *  с в о д *  п о д ъ  и м е н е м *  „ Н о 

м ок а н о н а " , к о т о р ы й  п р іо б р ѣ л ъ  в л ія н іе  н а  за к о н о д а т ел ь ст в о  с л а в я н 
с к и х *  н а р о д о в ъ  п р а в о сл а в н а г о  и с п о в ѣ д а н ія .

14. Византія и славяне. С ъ V I  в . п о сл ѣ  Р . X . сѣ в ер и ы я  и 
с р е д н ія  о б л а с т и  Б а л к а н ск а го  п о л у о с т р о в а  н а ч и н а ю т *  за с е л я т ь с я  
сл а в я н а м и . Э то  п р о и сх о д и л о  и л и  по п р и г л а ш ен ію  в и з а н т ій с к и х ъ  

и м п е р а т о р о в * , и л и  п р о т и в ъ  и х ъ  в о л и , б л а го д а р я  в о е н н ы м *  в т о р ж е -  

н ія м ъ  с л а в я н ъ . П о с л ѣ д н ія , т . е . в т о р ж е н ія , д о с т и г а л и  и н о г д а  ю ж н о й  

•оконеч ности  Б а л к а н с к а г о  п о л у о ст р о в а . О сѣ дая  в ъ  т ѣ х ъ  и л и  д р у г и х ъ  

м ѣ с т н о ст я х ъ  Б а л к а н ск а го  п о л у о ст р о в а , и н о г д а  о ч ен ь  з н а ч и т е л ь 
ны м и м асса м и , с л а в я н е  п о д в ер гл и  с и л ь н о м у  и зм ѣ н е н ію  э т н о г р а ф и -  

ч ес к ій  с о с т а в *  эт о й  стр ан ы : о н и  и л и  о т т ѣ с н я л и  г р е к о в *  и  эл л и н и 

зи р о в а н н ы х *  и н о р о д ц е в ъ  и з ъ  в н у т р е н н и х ъ  ч а с т е й  Б а л к а н ск а го  

п о л у о ст р о в а  к ъ  б е р е г а м * , и л и  сл и в а л и сь  съ  н и м и , п р и ч ем ъ  л и б о  

о сл а в я н и в а л и  г р е к о в * , л и б о  п о д в ер га л и сь  с а м и  эл л и н и за ц іи .
С м ѣ ш е н іе  с л а в я н ъ  съ  гр ек а м и  п о в е л о  з а  со б о й  с м ѣ ш е н іе  д в у х ъ  

б ы т о в ъ — г р е ч е с к а г о  и  сл а в я н ск а го . Т а к ъ , в о зд ѣ й ст в ію  сл а в я н ск а го  

б ы т а  н а д о  п р и п и с а т ь  т о , ч то  к р е с т ь я н е  в ъ  п е р в о е  в р е м я  с у щ е с т в о 
в а н ія  В и з а н т іи  р а ек р ѣ п о щ а л и сь , в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  к р ес т ь я н а м *  

н а  З а п а д ѣ : в ъ  V I I I  в. п о  „ З е м л е д ѣ л ь ч ес к о м у  за к о н у "  Л ьва I I I  И са в р і-  

я н и н а  в м ѣ сто  к о л о н о в ъ , т . е . зе м л е д ѣ л ь ц ев ъ , л и ч н о  с в о б о д н ы х * , но  

п р и к р ѣ п л ен н ы х ъ  къ  зе м л ѣ  и  о б я з а н н ы х *  п л а т и т ь  о б р о к ъ  г о с п о д и н у ,  
какъ эт о  бы ло в ъ  I I I — V  в в ., н а  Б а л к а н ск о м *  п о л у о ст р о в ѣ  н а х о 4- 
д я т с я  к р ес т ь я н е  д в у х ъ  р а зр я д о в * :  к р е с т ь я н е -с о б с т в е н н и к и , в л а д ѣ -  

ю щ іе  зе м л е ю  н а  о б щ и н н ы х *  н а ч а л а х * , и  к р ес т ь я н е-а р ен д а т о р ы , и 

тѣ и д р у г іе — с о в ер ш е н н о  св о б о дн ы е.
Н о  и  сл а в я н е  д о л ж н ы  бы ли п о д в е р г н у т ь с я  в л ія н ію  б о л ѣ е  в ы со

кой  к у л ь т у р ы  В и з а н т іи . С л а в я н е  у с в а и в а ю т * , н а п р ., н ѣ к отор ы я  

ч ер ты  в и з а н т ій с к а г о  эк о н о м и ч еск а г о  и  о б щ ес т в е н н о -и о л и т и ч ес к а г о  

©троя: у  н и х *  п о я в л я е т с я  к р у п н о е  зе м л е в л а д ѣ н іе , к о т о р о е  с о с р е д о 
т о ч и в а ет с я  в ъ  р у к а х *  с о зд а в ш е й с я  а р и ст о к р а т ій , ц а р ск а я  в л а сть , 
ч и н о в н и ч ест в о  и  т. д . К ром ѣ  т о г о , н а  м ѣ с т а х ъ  с в о и х ъ  п о с е л е н ій  

с л а в я н е  н а ш л и  х р и с т іа н с к у ю  р е л и г ію  и  о п р е д ѣ л е н н о е  ц ер к о в н о е  

у с т р о й с т в о  и  н е  м огл и  н е  п о д ч и н и т ь с я  и х ъ  в л ія н ію ; о сл а в я н и в ш іѳ ся  

г р ек и  до л ж н ы  бы ли со х р а н и т ь  н е  м ало ч е р т ъ  х р и с т іа н с к и х ъ  н а 
в ы к ов *  в ъ  бы тѣ и в о зз р ѣ н ія х ъ . Э ти  навы ки, в о ззр ѣ н ія , ч ер ты  бы та  

д о л ж н ы  бы л и в ы р а зи т ь с я  в ъ  с л а в я н ск о м *  язы к ѣ , п о р о д и в *  соотв ѣ т- 

с т в у ю щ ія  сл ов а , к о т о р ы х ъ  н а  язы к ѣ  сл а в я н ъ  н е  бы ло до  и х ъ  п о я в -  

л е н ія  н а  Б а л к а н ск о м *  п о л у о ст р о в ѣ . Б л а го д а р я  тѣ сн о м у  в за и м о д ѣ а -  

е тв ію  м е ж д у  сл а в я н ск о й  и  эл л и н ск о й  с т и х іе й  я зы к ъ  б а л к а н с к п х ъ  

с л а в я н ъ  е щ е  д о  о ф ф и ц іа л ь н а го  п р и н я т ія  им и  х р и с т іа н с т в а  в ы р а б о та л *



е о о т в ѣ т с т в у ю іц ія  сл о в а , в ы р а ж е н ія  и  об о р о ты  р ѣ ч и , п р и  помощи? 

к о т о р ы х ъ  м ож н о бы ло в ы р а зи т ь  м н о г ія  п о н я т ія , со зд а н н ы й  в и з а н -  

т ій с к о -х р и с т іа н с к о й  к у л ь т у р о й .

В м ѣ ст ѣ  съ  тѣ м ъ  ю ж н ы е с л а в я н е  съ  у с л о ж н е н іе м ъ  и х ъ  ж и зн и  

в ы н у ж д ен ы  бы л и  п р и  п о с т о я н н ы х ъ  с н о ш е н ія х ъ  съ  г р ек а м и  п е р е й т и  

к ъ  п и сь м е н н о с т и . П о  с в и д ѣ т е л ь с т в у  б о л г а р ск а г о  п и с а т е л я , м о н а х а  

Х р а б р а  ( IX — X  в в .) , с л а в я н е , е щ е  б у д у ч и  я зы ч н и к а м и , у ж е  расп о
л а г а л и  особы м и  п и сь м ен н ы м и  зн а к а м и , к о т о р ы е о н ъ  н а зы в а е т ъ  

„ ч ер та м и "  и  „ р і з а м и " . . Э ти  ч ер ты  и  р ѣ зы , п о в и д и м о м у , и зо б р а ж а 
л и сь  при п о м о щ и  о ст р а г о  о р у д ія  н а  д е р е в і ,  н а  п а л о ч к а х ъ  и к у с к а х ъ  

коры  и  с л у ж и л и  ли ш ь д л я  о ч ен ь  э л е м е н т а р н ы х ъ  за п и с е й  и л и  для  

в о р о ж б ы . С в и д ѣ т ел ь ст в о  ч е р н о р и зц а  Х р а б р а , п о в и д и м о м у , д оп ол 
н я е т с я  д р у г и м и  с в и д іт е л ь с т в а м и :  а р а б с к ій  п у т е ш е с т в е н н и к и  И б н ъ -  

Ф одл ан ъ  (X  в .), р а зск а зы в а я  о в и д ѣ н н о м ъ  и м ъ  п о г р е б е н іи  р у с с а ,  
г о в о р и т ь , ч то  н а  к у р г а н і  н а д ъ  е г о  п р а х о м ъ  бы лъ  п о ст а в л ен ®  
с т о л б ъ , н а  к о т о р о м ъ  бы л и н ап и сан ы  и м е н а  у м е р ш а г о  и  к н я зя  

р у с с о в ъ ; а р а б с к ій  п и с а т е л ь  И б н ъ -Н е д и м ъ  (X  в .)  п е р е д а е т ъ , ч то  
о д и н ъ  е г о  с о о т е ч е с т в е н н и к ъ , п о б ы в а в ш ій  в ъ  з е м л і  р у с с о в ъ , п р и в е зъ  

о т т у д а  п о л у ч е н н у ю  им ъ  о т ъ  р у с с а  п а л о ч к у  съ  р у сск о ю  надп и сью ,, 
п р и  ч ем ъ  И б н ъ -Н е д и м ъ  д а е т ъ  д а ж е  в ъ  св о ем ъ  с о ч и н е н іи  копію  съ  

эт о й  н а д п и си ; за п а д н ы й  п и са т е л ь  Д и т м а р ъ  М е р зе б у р г с к ій  (X I  в .)  

с о о б щ а е т ъ , ч то  н а  и д о л а х ъ  сл а в я н ъ -я зы ч н и к о в ъ  бы ли в ы р із а н ы  

и м е н а  б о го в ъ . В с і  э т и  с в и д іт е л ь с т в а , п о в и д и м о м у , о т н о с я т ся  к ъ  

у п о м я н у т ы м и  ч е р н о р и зц е м ®  Х р а б р о м ъ  ч ер т а м и  и р і з а м ъ ,  к о т о р ы е у  

сл а в я н ъ  н е  п о л у ч и л и  д а л ь н ій ш а г о  р а з в и т ія  и  д л я  п о т ом к ѳв ъ  п о г и б л и .
В ъ  X  ж е  в . в с т р іч а ю т с я  у  и н н о с т р а н н ы х ъ  п и с а т е л е й  у к а з а н ія  и а  

с у щ е с т в о в а н іе  у  сл а в я н ъ  д в у х ъ  а зб у к и : к и ри л л и ц ы  и  гл а го л и ц ы . К и 
р и л л и ц а  в о зн и к л а  и зъ  г р е ч е с к о й  а зб у к и , п р и ч ем ъ  бук в ы  д л я  с л а в я н -  

е к и х ъ  зв у к о в ъ , к о т о р ы х ъ  н і т ъ  в ъ  г р еч ес к о м ъ  я з ы к і ,  за и м ст в о в а н ы  

и з ъ  д р у г и х ъ  а зб у к и , п о в и д и м о м у , в о с т о ч н ы х ®  Ч т о  к а с а е т с я  г л а г о 
ли цы , к о т о р а я  о т л и ч а е т с я  о р и г и н а л ь н о ст ь ю  о ч е р т а н ій , -то е я  п р о 
и с х о ж д е н іе  и  д о  с и х ъ  п о р ъ  е щ е  н е  о б ъ я с н е н о  к ак ъ  с л ід у е т ъ .  О дни  

и з с л ід о в а т е л и  п о л а г а ю т ъ , ч то  о н а  е ст ь  н и  ч то  и н о е , к ак ъ  в и д о и з-  

м ін е н н а я  к и р и л л и ц а . Д р у г іе  д у м а ю т ъ , ч то  и  к и р и л л и ц а  и  гл а го л и ц а  

о д и н а к о в о  са м о ст о я т ел ь н о  в ы р а б о т а л и сь  и зъ  г р еч ес к а г о  ал ф а в и т а ; р а з*  
н и ц а  м е ж д у  н и м и  л и ш ь т а , ч то  к и р и л л и ц а  в о зн и к л а  и з ъ  г р еч ес к а г о  

у с т а в н а г о  п и сь м а , к отор ы м ъ  в ъ  Г р е ц іи  п и са л и с ь  Е в а н г е л іе  и  в а ж н ы е  

го с у д а р с т в е н н ы е  д о к у м ен ы , а  гл а г о л и ц а  п р о и зо ш л а  о т ъ  г р еч ес к о й  скоро*  

л и с и  ІХ -г о  в . Т р е т ь и  п о л а г а ю т ъ , ч то  г л а г о л и ц а  в ы р а б о та л а сь  и зъ  

гр еч ес к о й  а зб у к и  п о д ъ  си л ь н ы м ъ  в л ія н іе м ъ  н а ц іо н а л ь н ы х ъ  сл ав я н -  
€ к и х ъ  п и сь м е н ъ — ч е р т ъ  и  р і з о в ъ ,  о к о т о р ы х ъ  у п о м и н а е т ъ  черно*  

р и з е ц ъ  Х р а б р ®



В ъ  д р е в н е е  в р ем я  гл а го л и ц а  о т л и ч а л а сь  бол ьш ой  р а с п р о ст р а 
н е н н о ст ь ю . Р у с с к іе  д о  п р и н я т ія  им и  к р е щ е н ія  бы ли зн аком ы  съ  

гл а го л и ц ей : ест ь  д о к а з а т е л ь с т в а , ч то  д о го в о р ы  О л ег а , И г о р я  и  С в я то
сл ав а съ  г р ек а м и , н а п и с а н н ы е  п е р в о н а ч а л ь н о  н а  гр еч еск о м ъ  я з ы к і  

и п е р е в е д е н н ы е  н а  д р е в н е р у с с к ій  я зы к ъ , бы л и  н а п и с а н ы  гл а г о л и 
ц ей  и  у ж е  в п о с л ѣ д с т в іи , к о г д а  к и р и л л и ц а  п о л у ч и л а  у  р у с с к и х ъ  

п р е о б л а д а н іе , д о го в о р ы  бы ли п е р е п и с а н ы  к и р и л л и ц ей .

П о л ь зо в а н іе  г р е ч е с к о й  а зб у к о й  п ер в о н а ч а л ь н о  бы ло п о  в с ей  

в ір о я т н о с т и  у  сл а в я н ъ  б е зп о р я д о ч н о ; н о  т а к о е  п о л ь зо в а н іѳ  п р о л о ж и л о  

п у т ь  д л я  с о зд а н ія  стр о й н о й  сл ав я н ск ой  а зб у к и  и д л я  в о зн и к н о в е н ія  

п и сь м е н н о с т и  н а , с л а в я н с к и х !  я зы к а х ъ . И с п о л н е н іе  эт о й  за д а ч и  

в ы п ал о н а  д о л ю  д в у х ъ  б р а т ь е в ъ — К и р и л л а  и  М еѳ о д ія .
15. Кириллъ и Меѳодій. Б р а т ь я  К и р и л л ъ  (в ъ  м ір ѣ — К о н с т а н т и н ! ,  

8 2 7 — 8 6 9 )  и  М е ѳ о д ій  ( { 8 8 5 )  р о д и л и с ь  в ъ  м а к е д о н с к о м ! гор одѣ  

С олун ѣ  (Ѳ есса л о н и к а ) у  зн а т н а г о  ч и н о в н и к а  Л ьв а, за н и м а в ш а го  

п о ст ъ  т о в а р и щ а  в о е н н а г о  о б л а с т н о г о  н а ч а л ь н и к а . В ъ  то  в р ем я  

б ол ьш ая  ч а ст ь  Б а л к а н ск а го  п о л у о с т р о в а  бы л а г у с т о  з а с е л е н а  с л а 
в я н а м и . В ъ  М а к ед о н іи  ж и л и  б о л га р ы , п о с е л е н ія  к о т о р ы х ъ  п р о ст и 
р а л и сь  д о  сам аго  С о л у н я . З д ѣ с ь , в ъ  С о л у н ѣ , г р ек и  и  бол гар ы  бы ли  

в ъ  т ѣ сн ы х ъ  адм и н и страти в н ы х™ , т о р г о в о -п р о м ы ш л ен н ы х ъ  и  к ул ь- 

т у р н ы х ъ  о т н о ш е н ія х ъ . Д л я  с у щ е с т в о в а н ія  э т и х ъ  о т н о ш ен ій  болгар ы  

дол ж н ы  бы л и  зн а т ь  г р е ч е с к ій  я зы к ъ  и  г р е к и — б о л га р ск ій .
Н е и зв ѣ с т н о , к а к о й  н а ц іо н а л ь н о ст и  бы л и  р о д и т е л и  К и р и л л а  и 

М еѳ о д ія . О т е ц ъ  и х ъ , ч ел о в ѣ к ъ  съ  бо л ь ш и м и  св я зя м и , п о в и д и м ом у, 
бы лъ гр ѳ к ъ ; ч то  к а с а е т с я  м а т е р и , то о н а , в ѣ р о я т н ѣ е  в с е г о , бы ла  

п р о и с х о ж д е н ія  сл а в я н ск а го : тол ьк о  п р ед п о л о ж ѳ н іем ъ  так ого  п р о и с-  

х о ж д ѳ н ія  л у ч ш е  в с е г о  м ож н о  о б ъ я сн и т ь  ф ак тъ  с л у ж е н ія  б р а т ь е в ъ  

и д ѳ ѣ  п р о с в іщ е н ія  сл а в я н ъ  с о зд а н іем ъ  сл а в я н ск о й  а зб у к и  и  п ер ев о *  

дом ъ  к н и гъ  с в я щ е н н ы х !  н а  сл а в я н ск ій  я зы к ъ . В п р о ч е м ъ , къ  к а 
кой  бы  н а ц іо н а л ь н о ст и  н и  п р и н а д л еж а л и  р о д и т е л и  б р а т ь е в ъ , н есо м -  

н ін н о  о д н о , ч то  о б а  п о с л ід н іе  съ д іт с т в а  п р ек р а с н о  зн а л и  я зы к ъ  

с о л у н с к и х ъ  б о л га р ъ .
С т а р ш ій  б р а т ъ , М е ѳ о д ій , п о л у ч и в ъ  д о м а ш н е е  о б р а з о в а н іе , п о-  

с т у п и л ъ  в ъ  в о е н н у ю  с л у ж б у . В ъ  т е ч е н іѳ  д е с я т и  л і т ъ  он ъ  у п р а в 
л я л !  о д н о й  сл а в я н о -г р еч е ск о й  ’ о б л а ст ь ю , а з а т ім ъ ,  отк азав ш и сь  

от ъ  с в іт с к о й  ж и зн и , п о с т р и г ся  в ъ  м о н а х и  в ъ  о д н ом ъ  и зъ  г р е ч е -  

ск и х ъ  м о н а ст ы р е й  н а  м а л о а з ій ск о м ъ  О л и м п і (къ  ю го -в о ст о к у  отъ  

Б р у ссы ).
М л а д ш ій  б р а т ъ , К и р и л л ъ , у ж е  в ъ  д і т с т в і  о б н а р у ж и л !  вы даю -  

щ ія с я  с п о с о б н о с т и . О нъ съ  так ою  ст р а ст ь ю  о т д а в а л ся  у ч ен ію , что  

о б р а т и л ъ  н а  с е б я  в н и м а н іе  л о г о ѳ е т а  Ѳ ео к ти ст а , бы вш аго о п ек у н о м ъ  

ц а р ев и ч а  М и х а и л а , и  б ы л ъ  в ы з в а т ь  в ъ  К о н ста н т и н о п о л ь  д л я  со-



в м іс т н ы х ъ  съ  М и х а и л о м ъ  за н я т ій  в ъ  п р и д в о р н о й  ш колѣ . В ъ  это  

в р е м я  у п а в ш ій  бы ло в ъ  В и з а н т іи  и н т е р е с ъ  к ъ  у м с т в е н н ы м ъ  за н я -  

т ія м ъ  сн о в а  о ж и в и л ся . В ъ  К о н с т а н т и н о п о л і  в о зн и к ъ  к р у ж о к ъ  о б р а -  

зо в а н н ы х ъ  л ю д ей , и з у ч а в ш и х ъ  с о ч и н е н ія  о т ц о в ъ  ц е р к в и , а т ак ж е  

г р е ч е с к и х ъ  и  р и м с к и х ъ  п и с а т е л е й . В о  г л а в і  к р у ж к а  с т о я л ъ  зн а м е 
н и т ы й  с в о ей  у ч е н о с т ь ю  Ф о т ій , с т а в ш ій  в д о с л ід с т в іи  к о н ст а н т и н о -  

п о л ь ск и м ъ  п а т р іа р х о м ъ . К и р и л л ъ  п о п а л ъ  п о д ъ  р у к о в о д ст в о  Ф отія  

и  т щ а т е л ь н о  и зу ч а л ъ  сл о в есн ы я , ф и л о с о ф ск ія  и  м а т ем а т и ч е ск ія  

н а у к и . К и р и л л у  о т к р ы в ал ась  п е р с п е к т и в а  б л е с т я щ е й  к ар ьеры ; но  

п о с л ід н я я  н е  у д о в л е т в о р и л а  бы  е г о  н р а в ст в е н н ы х ъ  з а п р о с о в *  

п р и в л е к а т е л ь н іе  п р ед с т а в л я л а с ь  ем у  д ія т е л ь н о с т ь  в ъ  о б л а с т и  д у 
х о в н а я  т в о р ч ес т в а . О н ъ  п р и н я л ъ  с а н ъ  с в я щ е н н и к а  и  с д іл а л с я  би - 

б л іо т е к а р е м ъ  п р и  ц е р к в и  св . С о ф іи , а  з а т ім ъ  у ш е л ъ  в ъ  м он асты рь . 
Т олько н а с т о я т ел ь н ы й  п р о сь б ы  д р у з е й  за с т а в и л и  е г о  в е р н у т ь с я  въ  

К о н с т а н т и н о п о л ь . О нъ  с д іл а л с я  у ч и т е л е м ъ  ф и л о с о ф іи , и  съ  этого  

в р е м е н и  з а  н и м ъ  с о х р а н я е т с я  в ъ  п о т о м с т в і  зв а н іе  ф и л о со ф а . В ъ  

К о н с т а н т и н о п о л і К и р и л л ъ  п р и н и м а е т е  у ч а с т іе  в ъ  с п о р а х ъ  съ  и к о 
н о б о р ц а м и  и  м а го м ета н а м и ; о н ъ  п р е д п р и н и м а е т е  д а ж е  п у т е ш е с т в іе  

въ  М ал ую  А з ію , г д і  н а  м і с т і  зн а к о м и т ся  съ  м а го м ет а н ст в о м ъ , а 

т а к ж е  съ  п е р е в о д а м и  св . П н с а н ія  и б о г ѳ с л у ж е б н ы х ъ  к н и г ъ  н а  с и -  

р ій с к ій  я зы к ъ .

О коло 8 5 8  г . в ъ  К о н с т а н т и н о п о л ь  я в и л о сь  п о со л ь ст в о  и з ъ  Х а з а р 
ск ой  зем л и  (м е ж д у  у с т ь е м ъ  В о л г и  и Д о н о м ъ , в ъ  п р и к а сп ій ск и х ъ  

с т е н я х ъ )  съ  п р о сь б о й  п о с л а т ь  к ъ  х а за р а м ъ  у ч е н а я  б о го сл о в а  д л я  

д и с п у т а  съ  іу д е я м и  и  а р а б а м и -м а г о м ет а н а м и . П о  н а з н а ч е н ію  ц ар я  

М и х а и л а  I I I  и  п а т р іа р х а  Ф о т ія  о т п р а в и л с я  к ъ  х а з а р а м ъ  К и р и л л ъ  

съ  б р а т о м ъ  св ои м ъ  М еѳ о д іе м ъ . П о  д о р о г і  к ъ  х а за р а м ъ  К и р и л л ъ  

о с т а н о в и л с я  в ъ  К о р с у н і  (Х е р с о н е с ъ  н а  с ів е р н о м ъ  б е р е г у  Ч е р н а я  

м ор я, н е д а л е к о  о т ъ  н ы н іш н я г о  С е в а с т о п о л я ) и  з д і с ь  и з у ч а л ъ  ев- 

р е й с к ій  я зы к ъ . З д і с ь  ж е , п о  л ю б о п ы т н о м у  с в и д іт е л ь с т в у  „ П а н н о н -  

с к и х ъ  ж и т ій  св . К и р и л л а  и М е ѳ о д ія " , К и р и л л ъ  н а ш е л ъ  є в а н г е л іє  н  

п с а л т и р ь , н а п и с а н н ы я  „ р у сск и м и  п и сь м ен а м и " ; н а ш е л ся  и  ч е л о в ік ъ ,  
г о в о р и в ш ій  н а  р у с с к о м ъ  я з ы к і .  К и р и л л ъ  в с т у н и л ъ  съ  н н м ъ  въ  

б е с і д у  и , п о в и д и м о м у , д о в о л ь н о  б ы стр о  у с в о и л ъ  р у с с к ій  я зы к ъ . 
У с в о и в ъ  его , К и р и л л ъ  за н я л с я  его  гр а м м а т и ч еск и м ъ  и з с л ід о в а н іе м *  

ср а в н и в а л ъ  его  п и сь м е н а , гласны м  и согл асн ы м , съ  „св о и м ъ  я зы к ом ъ " , 
к ак ъ  г о в о р и т ся  в ъ  у п о м я н у т ы х ъ  ж н т ія х ъ , и  ск ор о  ст а л ъ  ч и тать  

н а  р у сск о м ъ  я з ы к і  и  о б ъ я с н я т ь  п р о ч и т а н н о е .
Ч т о  эт о  р у с с к ій  я зы к ъ , м н ін ія  у ч е н ы х ъ  р а с х о д я т с я . Б о л ь 

ш и н ств о  с к л о н я ет с я  къ  т о м у , ч то  н а й д ен н ы м  въ  К о р с у н і  є в а н г е л іє  

и  п с а л т и р ь  бы л и  н а п и с а н ы  н а  го т ск о м ъ  я з ы к і  (в ъ  К р ы м у  ж и л и  

о с т а т к и  г о т о в ь ) , а го т ы  р о д с т в ен н ы  с к а н д и н а в а м *  в а р я г о -р у с са м ъ :



р у с с а м и  м огл и  н а зы в а т ь ся  и готы  п о  б л и зк о м у  и х ъ  р о д с т в у  съ  

в и р я г о -р у сса м и , о сн о в а в ш и м и  р у с с к о е  г о с у д а р с т в о . Т а к о в о  г о с п о д 
ст в у ю щ ее  м н ѣ н іе . О дн ак о  о н о  о с п а р и в а е т с я . В о -п е р в ы х ъ , е д в а -л и  

готы  к о г д а -л и б о  н а зы в а л и  с е б я  р у с с к и м и , а  п е р е в о д ъ  б и б л іи  н а  

го т ск ій  я зы к ъ  еп и ск о п о м ъ  У л ъ ф и л о ю — п е р е в о д о м ъ  н а  р у с с к ій  я зы к ъ .  
В о -в т о р ы х ъ , К и р и л л ъ  н е  бы л ъ  зн а к о м ь  н и  съ  од н и м ъ  и зъ  г е р м а щ  

с к и х ъ  я зы к ов ъ  и  п о т о м у  е д в а  л и  м огъ  ч у т ь -л и  н е  в ъ  п ер в ы й  ж е  

д ен ь  б е сѣ д ы  съ  р у с о о м ъ  н а у ч и т ь с я  г о в о р и т ь  п о -г о т с к и  и  затѣ м ъ  въ  

к о р о т к о е  в р ем я  д а ж е  ч и т а ть  и о б ъ я сн я т ь  п р о ч и т а н н о е . Е с л и  ж е  

п р ед п о л о ж и т ь , что є в а н г е л іє  и  п са л т и р ь  в ъ  сам ом ъ  д і л і  бы ли н а 
п и са н ы  н а  р у с с к о м ъ  язы кѣ  и  ч то  р у с с к ія  п и с ь м е н а  бы л и ни что  

и н о е , к а к ъ  гл а го л и ц а , то  п о н и м а н іе  К и р и л л о м ъ  съ  п е р в о й  ж ѳ  в стр ѣ ч и  

я зы к а, н а  к о т о р о м ъ  го в о р и л ъ  съ  н и м ъ  р у с с к ій , о б ъ я с н я е т с я  с о в ер 

ш ен н о  у д о в л е т в о р и т ел ь н о : м е ж д у  б о л га р ск и м ъ  я зы к ом ъ , котор ы й  

К и р и л л ъ  х о р о ш о  зн а л ъ  съ  д ѣ т ст в а , и  д р е в н е -р у с с к и м ъ  р а з л и ч іе  в ъ  

то  в р ем я  бы ло н е  о с о б ен н о  в ел и к о . Э'тимъ п р е д п о л о ж е н іе м ъ  л егк о  

о б ъ я с н я е т с я  и п р е д п р и н я т о е . К и р и л л о м ъ  с р а в н е н іе  ф о н ети к и  р у с 
скаго  я зы к а  съ  „ св ои м ъ "  я зы к о м ъ , о ч ев и д н о , б ол гар ск и м ъ ; эт о  

в р а в н ен іе , п о в и д и м о м у , е с т е с т в е н н о  н а п р а ш и в а л о сь  в ъ  в и д у  б л и зо 
с ти  о б о и х ъ  я зы к о в ъ . П р а в д а , н і т ъ  н и к а к и х ъ  д а н н ы х ъ  д л я  того , 
ч тобы  р ѣ ш и т ь  в о п р о съ  о т о м ъ , к ак ъ  п о я в и л и сь  є в а н г е л іє  и  п с а л 
ти р ь  в ъ  д р е в н е  р у с с к о м ъ  п е р е в о д і ;  н о  в о зм о ж н о ст ь  и х ъ  п о я в л ен ія  

в н і  с о м н ін ій :  б л а г о д а р я  т іс н ы м ъ  тор гов ы м ъ  с н о ш ен ія м ъ  съ  В и за н -  

т іе й  х р и с т іа н с т в о  н а  Р у с н  су щ е ст в о в а л о  за д о л г о  д о  е г о  о ф ф и ц іа л ь -  

н а г о  п р и н я т ія  в ъ  К іев ск о м ъ  к н я ж е с т в і.  Д л я  у д о в л етв о р ен ь я  эл е м ен -  

т а р н ы х ъ  р е л и г іо зн ы х ъ  н у ж д ъ  э т и х ъ  х р и с т іа н ъ  м огл и  п о я в и т ь ся  

є в а н г е л іє  и  п са л т и р ь  в ъ  п е р е в о д і  н а  р у с с к ій  я зы к ъ , с д іл а н н о м ъ  

к а к и м ъ -л и б о  х р и ст іа н и н о м ъ  в а р я г о -р у с со м ъ , х о р о ш о  зн ак ом ы м ъ  съ  

г р еч ес к и м ъ  я зы к ом ъ  и я зы к о м ъ  к іе в с к и х ъ  р у с с к и х ъ . П и с ь м е н а  п е 

р е в о д а  бы ли , в ір о я т н о , г р е ч е с к ія , п е р е д іл а н н ы я  н а  н а ц іо н а л ь н о -  

с л а в я н ск ій  л а д ъ  („ч ер ты " и „ р із ы " )  съ  п р и с о е д и н е н іе м ъ  дл я  о б о -  

з н а ч е н ія  ч и сто  сл а в я н с к и х ъ  зв у к о в ъ  б у к в ъ , за и м ст в о в а н н ы х ъ  р у с -  

ским ъ п ер ев о д ч и к о м ъ , в е сь м а  возм ож но', и зъ  а зб у к ъ  в о сто ч н ы х ъ  на- 

р о д о в ъ , ч то  р у с с к о м у  с д іл а т ь  бы ло н е т р у д н о  в ъ  си л у  н е  м е н іѳ  

Д а в н и х ъ  т о р г о в ы х ё ' сн о ш ен ій  съ  В о сто к о м ъ  ч е р е зъ  п о с р е д ст в о  х а за р ъ ,  

котор ы м ъ  о д н о  в р е м я  р у с с к іе  с л а в я н е  бы ли п одч и н ен ы .
Н о  н а  к ак ом ъ  бы  я з ы к і  н и  бы л и н а п и са н ы  эт и  загадоч н ы й  

к н и ги , о н і ,  п о в и д и м о м у , и м іл и  б о л ь ш о е  з н а ч е н іе  дл я  д а л ь н ій ш е й  

д ія т е л ь н о с т и  К и р и л л а  и  М еѳ о д ія . В ъ  т і  в р е м е н а  в ъ  х р и ст іа н с к о й  

ц ер к в и , н а  В о с т о к і  и  н а  З а н а д і ,  г о сп о д ств о в а л о  у б іж д е н іѳ  в ъ  том ъ , 
"что ц ер к ов н ы м и  я зы к а м и  м о г у т ъ  бы ть тольк о тр и  я зы к а — еврейский , 

Т р е ч ес к ій  и  л а т и н ск ій , т о ч н іе ,  д в а  я зы к а— г р еч ес к ій  и  л а т и н ск ій ,



ц зы к и  д в у х ъ  г л а в н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  м ір о в ъ . В ъ  эт о м ъ  у б іж д ѳ н іи  

в ы р а ж а л о сь  ф а к т и ч ес к о е  г о с п о д с т в о  д в у х ъ  с т а р ы х ъ  к у л ь т у р ъ , н е  

с ч и т а в ш и х ъ  н у ж н ы м ъ  д ѣ л а т ь  у с т у п к и  н а р о д а м ъ  м о л оды м ъ , стоявт- 

ш им ъ  н а  н и зщ е й  с т е п е н и  р а з в и т ія  к у л ь т у р ы . Ф а к т ъ  с у щ е ст в о в а н ія  

є в а н г е л ія  и  п с а л т и р и  н а  р у с с к о м ъ  и л и  г о т ск о м ъ  язы к ѣ , а  т а к ж е  

ф ак тъ  с у щ е с т в о в а н ія  в ъ  э п о х у  К и р и л л а  х р и с т іа н с к а г о  б о г о с л у ж е н ія  

и  св . П и с а н ія  н а  я зы к а х ъ  н і к о т о р ы х ъ  в о сто ч н ы х ъ  н а р о д о в ъ , как ъ , 
н а п р ., н а  а р а б ск о м ъ , ар м я н ск ом ъ  и  д р ., д о л ж е н ъ  бы л ъ о с л а б и т ь  въ  

л с и х и к ѣ  К и р и л л а  г о с п о д с т в о  у к а за н н а г о  в с е о б щ а г о  у б іж д е н ія ,  ц а- 

р и в ш а г о  в ъ  г р ек о -р и м ск о м ъ  х р и с т іа н с к о м ъ  м ірѣ .
И зъ  К о р с у н я  К и р и л л ъ  съ  б р а т о м ъ  о т п р а в и л и сь  д а л ѣ е  к ъ  м іс т у  

св о ег о  н а з н а ч е н ія . И сп о л н и в ъ  в о зл о ж е н н о е  н а  н и х ъ  п о р у ч е н іе , б р а т ь я  

в е р н у л и с ь  о б р а т н о  н а  р о д и н у .
В ъ  8 6 2  г. в ъ  К о н с т а н т и н о п о л ь  я в и л о сь  п о с о л ь с т в о  о т ъ  к н я зе й  

М о р а в іи  и  П а н н о н іи  Р о с т и с л а в а , С в я т о п о л к а  и К о ц ѳ л а  съ  п о л и т и 
ч еск о й  м и с с іе й . М о р а в ія  и  с о сѣ д н я я  съ  н е й  П а н н о н ія  н а х о д и л и с ь  

в ъ  п р е д ѣ л а х ъ  н ы н ѣ ш н е й  А в с т р о -В е н г р іи  (т а м ъ , г д і  т е п е р ь  н а х о 
д я т с я  В е н г р ія  и Ч е х ія )  и  п р ед с т а в л я л и  и з ъ  с е б я  г о с у д а р с т в а , осн о -  

в а н н ы я  за п а д н ы м и  сл а в я н а м и . Н а х о д я с ь  п о  с о сѣ д с т в у  съ  Г е р м а н іеи ,  
М о р а в ія  си л ь н о  т е р п іл а  о т ъ  е я  п о с т у п а т е л ь н а ™  д в и ж е н ія . Ч тобы  

сл о м и ть  М о р а в ію , Г е р м а н ія  за к л ю ч и л а  со ю зъ  съ  Б о л г а р іе й , в л а с т в о 
в а в ш ей  н а д ъ  П а н н о н іе й  (в ъ  н ы н іш н е й  В е н г р іи )  и , с л ід о в а т е л ь н о ,  

б ы в ш ей  н о  с о с ід с т в у  съ  М о р а в іей . В ъ  эт о  в р ем я  М о р а в ія  в х о д и л а  

у ж е  в ъ  с ф е р у  в л ія н ія  р и м ск о й  ц ер к в и , и  л а т и н о -н ім е ц к о е  д у х о в е н 
ств о  п р о п о в ід ы о  х р и с т іа н с т в а  в ъ  М о р а в іи  п о д г о т о в л я л о  о н ім е ч е н іѳ  

сл а в я н ъ  и  п о д ч и н е н іе  и х ъ  г е р м а н ск о й  к у л ь т у р і .  С ам а Г е р м а н ія  въ  

то в р е м я  б ы л а  н о с и т е л ь н и ц е й  р и м с к о -х р и с т іа н с к о й  к у л ь т у р ы , п р и 

ч ем ъ  я зы к о м ъ  ц ер к в и , ш колы  и  л и т е р а т у р ы  бы лъ л а т и н ск ій , е д и н 
ст в ен н ы й  я зы к ъ , к отор ы й  п р и зн а в а л с я  за п а д н о й  ц ер к о в ь ю . В с л ід с т в іе  

т іс н о й  с в я зи , в ъ  к о т о р о й  н а х о д и л и с ь  т о г д а  п о л и т и к а  и  ц ер к о в ь , 

за к л ю ч е н іе  п о л и т и ч еск и ™  со ю за  съ  В и з а н т іе й  д л я  М о р а в іи  св я зы 
ва л о сь  съ  з а м ін о й  о д н о г о  , ц е р к о в н а г о  в л ія н ія  д р у г и м ъ : М о р а в ія  

у х о д и л а  и зъ  с ф ер ы  ц е р к о в н а г о  в л ія н ія  п а п ы  и  п о п а д а л а  в ъ  с ф е р у  

ц ер к о в н а г о  в л ія н ія  к о н ст а н т и н о п о л ь с к а г о  п а т р іа р х ;а . К н я з ь я  Р о с т и -  

сл а в ъ ,. О в я то п о л к ъ  и  К о ц е л ъ  о т л и ч н о  п о н и м а л и  - эт о , и  п о т о м у  п о 
со л ь ств о  и х ъ , д о б и в а я с ь  со ю за  съ  В и з а н т іе й , п р о си л о  г р еч ес к а г о  

и м п е р а т о р а  п р и с л а т ь  в ъ  М о р а в ію  г р е ч е с к и х ъ  п р о п о в ід н и к о в ъ , к о 

т о р ы е  м о гл и  бы  оп ы тн о  в е с т и  б о р ь б у  съ  л а т и н о -н ім е ц к и м ъ  д у х о -  

в е н ст в о м ъ .
В и з а н т ія , в р а ж д о в а в ш а я  съ  Б о л г а р іе й , о х о т н о  со гл а си л а сь  н а  

эт о т ъ  с о ю зъ , а  в ъ  к а ч е с т в і  м и с с іо н е р о в ъ  р іш е н о  бы ло п о сл а т ь  ис? 
п ы т а н н ы х ъ  у ж е  в ъ  эт о м ъ  д і л і  К и р и л л а  и  М еѳ о д ія , к о т о р ы е, б л а 



г о д а р я  зн а н ію  о д н о г о  и зъ  с л а в я н с к и х ъ  я зы к о в ъ , от л и ч н о  м о гл и  

сп р а в и т ь с я  со  с в о е й  з а д а ч е й , д а  к с т а т и  р а сш и р и т ь  с ф е р у  в д ія н ія  

В и з а н т іи .
К и р и л л ъ , в сп о м н и в ъ  с у щ е с т в о в а н іе  п е р е в о д о в ъ  к н и гъ  св . П и с а -  

н ія  н а  „ р у с с к о м ъ " , г о т ск о м ъ , а р м я н ск о м ъ  и  д р . я зы к а х ъ , п р и ш ел ъ  

к ъ  у б ѣ ж д е н ію  в ъ  н е о б х о д и м о с т и  п е р е в е с т и  д л я  м ор ав ов ъ  св . П и -  

с а н іе  н а  зн ак ом ы й  е м у  съ  д ѣ т ст в а  д р е в н е б о л г а р с к ій  я зы к ъ . Т ол ь к о  

т а к о й  п е р е в о д ъ  м о гъ  с о д ѣ й ст в о в а т ь  о зн а к о м л е н ію  м о р а в о в ъ  съ  о с 
н о в а м и  х р и с т іа н с к а г о  у ч е н ія  и  п о с л у ж и т ь  м о гу ч и м и  о р у д іе м ъ  

.въ б о р ь б ѣ  съ  л а т и н о -н ѣ м е ц к и м ъ  д у х о в е н с т в о м ъ . В и з а н т ій с к о е  п р а 

в и т е л ь с т в о  сум ѣ л о  о ц ін и т ь  п л а н ъ  К и р и л л а  и , ч тобы  в к л ю ч и ть в ъ  

с ф е р у  с в о ег о  в л ія н ія  д а л е к у ю  М о р а в ію , к о т о р а я  п о л и т и ч ес к и  В и -  

я а н т іи  у г р о ж а т ь  н е  м огл а , он о  о т с т у п и л о  о т ъ  т а к т и к и , к а к о й  д е р 

ж а л о с ь  в ъ  о т н о ш е н іи  к ъ  Б о л га р іи : он о  го т о в о  бы ло д о п у с т и т ь  д л я  

М о р а в ія  б о г о с л у ж е н іѳ  н а  сл а в я н ск о м ъ  я з ы к і;  п о  к р а й н ей  м і р і ,  он о  

И е за п р е т и л о  э т о г о  К и р и л л у  и  М ѳѳ о д ію . в
О коло 8 6 2  г . К и р и л л о м ъ  бы л а  с о с т а в л е н а  сл а в я н ск а я  а зб у к а ,  

с о с т о я в ш а я , п о  сл о в а м ъ  ч е р н о р и зц а  Х р а б р а , и з ъ  3 8  б у к в ъ . Э та  

а зб у к а , п о  и м ен и  и з о б р іт а т е л я ,  п о л у ч и л а  н а з в а н іе  к и ри л ли ц ы . И з ъ  

.3 8  б у к в ъ  эт о й  а зб у к и  2 4  бы л и  за и м ст в о в а н ы  и зъ  г р еч ес к а г о  а л ф а 
в и т а , а  остал ь н ы м  1 4  и з о б р іт е н ы  К и р и л л о м ъ , п р и ч ем ъ  н ік о т о р ы я  

и з ъ  п о с л ід н и х ъ  н а п о м и н а ю т ъ  бук в ы  в о сто ч н ы х ъ  а зб у к и ; т а к ъ , 
б у к в ы  ц , ч , ш , щ  н а х о д я т с я  в ъ  н е с о м н ін н о й  с в я зи  съ  бук в ам и  е в 

р е й с к о й  а зб у к и .
С о ст а в и в ъ  а з б у к у , К и р и л л ъ  п р е д п р и н я л и  п е р е в о д ъ  н а  д р е в н е 

б о л г а р с к ій  я зы к ъ  и зб р а н н ы х ъ  м іс т ъ  и зъ  є в а н г е л ія  и  а п о ст о л а , р а с 
к о л  о ж ен н ы х ъ  п о  н е д іл я м и  д л я  ц е р к о в н а г о  у п о т р е б л е н ія . П ер в ы я  

•слова, п е р е в е д е н н ы м  К и р и л л о м ъ , бы л и  с л ід у ю щ ія :  „ В ъ  н а ч а л і  б і  

О л о в о , и  С лово б і  къ  Б о г у , и  Б о гъ  б і  С л о в о " . П е р е в е д е н ы  бы ли  

и  главны м  б о г о сл у ж еб н ы м  к н и ги .
П р о п о в ід ь  х р и с т іа н с т в а  н а  я з ы к і ,  бл и зк о м ъ  къ  я зы к у  м о р ав ов ъ , 

-и м іл а  у с п і х ъ .  Н о  Г е р м а н ія  в ъ  л и ц і  с в о ег о  д у х о в е н с т в а  н е  сч и та л а  

■нужными о т к а зы в а ть ся  о т ъ  с в о е й  п о л и т и к и  в ъ  о т н о ш е н іи  къ  М ор а-  

с іи .  Л а т и н о -н ім е ц к о е  д у х о в е н с т в о  в с т у п и л о  в ъ  б о р ь б у  съ  с л а в я н 
ск и м и  п ер в о у ч и т е л я м и  т ім ъ  съ  б о л ь ш ей  э н е р г іе й , ч то  сч и тал о  М о 
р а в ію  стр а н о й , в х о д я щ ей  в ъ  с ф е р у  в л ія н ія  З а п а д н о й  ц ер к в и . О но  

с т а л о  н а п а д а т ь  н а  сл а в я н ск ій  я зы к ъ , д о к а зы в а я , ч то  х р и с т іа н с к о е  

б о г о с л у ж е н іе  м о ж е т ъ  с о в ер ш а т ь ся  тольк о н а  т р е х ъ  я зы к а х ъ : е в р е й -  

с к о м ъ , г р еч ес к о м ъ  и  л а т и н ск о м ъ . В ъ  д о к а за т е л ь с т в о  эт о го  оно  ссы л а
л ось  н а  то , ч то  н а д п и сь  П и л а т а  н а  к р е с т і  Х р и с т а  бы л а с о ст а в л е н а  

столько н а  э т и х ъ  я зы к а х ъ . Э то о с н о в а н іе , в ъ  с х о л а ст и ч е ск о й  ф о р м і,  

^выражало м н о г о в ік о в у ю  п р и в ы ч к у  л а т и н ск а го  д у х о в е н с т в а  в с т р іт и т ь



н а  п р а к т и к ѣ  х р и с т іа н с к о е  б о г о с л у ж е н іе  тол ьк о н а  т р е х ъ ,  т о ч н ѣ е , н а  

д в у х ъ  я зы к а х *  —  л а т и н ск о м *  и  г р е ч е с к о м * . К и р и л л у  и  М еѳ о д ію , 
зн а в ш и м *  о с у щ е с т в о в а л и  п е р е в о д о в *  н а  г о т с к ій , а р а б с к ій , арм ян- 

ск ій  и  д р . я з . ,  п р и ш л о сь  п р и в о д и т ь  до в о д ы  п р о т и в ъ  „тр и я зы ч н ой  

е р е с и " , и л и  „ е р е с и  п и л а т н и к о в ъ " , у к а зы в а я  н а  т о , ч то  Х р и с т о с *  

за п о в ѣ д а л ъ  а п о с т о л а м *  н а у ч и т ь  в ся  я зы к и , ч то  в ъ  д е н ь  П яти деся ти  

н и ц ы  а п о с т о л а м *  бы лъ  н и с п о с л а н *  Д у х ъ  С в., к отор ы й  с о ш е л *  н а  

н и х ъ  в ъ  в и д ѣ  о г н е н н ы х *  я зы к о в ъ  и  д а р о в а л *  и м ъ  з н а н іе  я зы к ов ъ  

р а зн ы х ъ  н а р о д о в ъ . Н а к о н е ц * , К и р и л л *  п р я м о с о сл а л ся  н а  ф а к т *  

в у щ ес т в о в а н ія  п е р е в о д о в *  св . П и с а н ія  и б о г о с л у ж е н ій  н а  и н ы х *  

я зы к а х * , кром ѣ л а т и н ск а г о  й  г р еч ес к а г о .
Б о р ь б а  с л а в я н с к и х *  п е р в о у ч и т е л е й  съ  н ѣ м ец к и м ъ  д у х о в е н с т в о м *  

п р о д о л ж а л а сь  п р и  к р а й н е  т я ж е л ы х *  д л я  с л а в я н с к и х *  п е р в о у ч и т е л е й  

о б с т о я т е л ь с т в а х * . В ъ  эт о й  б о р ь б ѣ  б р а т ь я  ск о н ч а л и сь , сн а ч а л а  К и 

р и л л * , п о т о м ъ  М е ѳ о д ій .
П о  см ер т и  б р а т ь е в *  л а т и н ск о е  б о г о с д у ж е н іе  в ы тѣ ен и л о  и зъ  М о

р а в ія  с л а в я н с к о е . У ч ен и к и  К и р и л л а  и  М е ѳ о д ія  бы л и  и згн а н ы  и зъ  

М о р а в іи  н ѣ м ец к и м ъ  д у х о в е н с т в о м * , и б о л ь ш а я  ч а ст ь  и х ъ  у д а л и л а сь  
в ъ  Б о л г а р ію . З д ѣ с ь , н а  б о л ѣ е  б л а г о д а р н о й  п о ч в ѣ , п о д г о т о в л ен н о й  

о б щ е н іе м ъ  б о л г а р ъ  съ  г р ек а м и , сл а в я н с к о е  б о г о с л у ж е н іе  прин ялось,, 
а  в ъ  с в я зи  с ъ  б о г о с л у ж е б н о й  л и т е р а т у р о й  в о з н и к а е т *  за м ѣ ч а т е л ь -  

н а я  б о л г а р ск а я  п и сь м е н н о с т ь , д у х о в н а я  и  св ѣ т ск а я , и м ѣ в ш а я  в п о -  

с д ѣ д с т в іи  б о л ь ш о е  в л ія н іе  н а  р а з в и т іе  р у с с к и х *  сл а в я н ъ .
16. Древняя Болгарія. Б о л г а р ск о е  г о с у д а р с т в о  о сн о в а н о  бы ло в ъ  

6 7 9  г . б о л г а р а м и , к оч ѳв ы м ъ  ■ н а р о д о м *  т ю р к ск а го  п р о и с х о ж д е н ія , ко
тор ы й  за в о е в а л и  с л а в я н ъ , н а с е л я в ш и х ъ  сѣ в ер о -в о ст о ч н у ю  ч а ст ь  Б ал 
к а н ск а го  п о л у о ст р о в а . Б о л га р ы , к а к *  н а р о д ъ  к о ч ев о й , п р и в ы к л и  к ъ  

н а б ѣ г а м ъ  и  в о й н а м и . Э то р а зв и л о  с р е д и  н и х ъ  стр о гу ю  в о е н н у ю  д и с

ц и п л и н у  и  с и л ь н у ю ,м о н а р х и ч е с к у ю  в л а ст ь . З а в о е в а в ъ  с л а в я н ъ , бол
гар ы  ск оро сл и л и сь  съ  п о сл ѣ д н и м и  в ъ  о д и н ъ  н а р о д ъ ; по с в о ей  м ало
ч и с л ен н о с т и , он и , р а зсѣ я в ш и сь  с р е д и  с л а в я н * , за б ы л и  свой  

я зы к ъ  и  с т а л и  го в о р и т ь  н а  язы к ѣ  сл а в я н ск о м * ; н о  в о е н н а я  д и с ц и 
п л и н а  и  к р ѣ п к а я  в л а сть  тю р к ск аго  п р о и с х о ж д е н ія  с о х р а н и л и с ь  ср еди  

сл а в я н ъ -б о л г а р ъ  и  д а ж е  П родолж ал и  р а зв и в а т ь с я  в ъ  б о р ь б ѣ  съ  силь
н о й , ц е н т р а л и зо в а н н о й  В и з а н т іе й , ст р ем и в ш ей ся ' п о к о р и ть  и х ъ .

Д л я  у с п ѣ ш н о с т и  б о р ь бы  съ  В и з а н т іе й  Б о л г а р ія  д о л ж н а  бы л а дѣ- 

л а т ь  у  В и з а н т ій  за и м ст в о в а н ія  в ъ  эк о н о м и ч еск о й , соц іа л ъ н о -п о л и ти -  

ч еск о й  и  к у л ь т у р н о й  о б л а с т я х * . К а к ъ  с т р а н а  съ  п р е о б л а д а й !е м ъ  

сел ъ ск а го  х о зя й с т в а , б о л г а р ск о е  н а с е д е н іе  р а зд ѣ л и л о с ь  н а  д в а  клас?  

са— б о я р ъ -зе м л е в л а д ѣ л ь ц ѳ в ъ  и  к р е с т ь я н ъ , н а х о д и в ш и х с я  в ъ  эконо.- 
м и ч еск о й  и ю р и д и ч е с к о й  за в и си м о ст и  о т ъ  п е р в ы х ъ . И зъ  б о я р *  же- 

н а б и р а л с я  к л а ссъ  а д м и н и с т р а т о р о в *  и  с у д е й . В о  гл ав ѣ  б о л г а р ъ  сто я л *



к н я зь , к отор ы й  ст р ем и л ся  св ою  в л а сть  с д ѣ л а т ь  р а в н о й  в л а ст и  в и -  

за н т ій с к а г о  и м п е р а т о р а .
О коло 8 6 5  г. б ол гар ы  п р и  к н я з і  Б о р и с ѣ  п р и н и м а ю т ъ  к р е щ е н іе  

о тъ  В и з а н т іи — п р и зн а к ъ , ч то  в и за н т ій с к а я  к у л ь т у р а  о д е р ж а л а  б о л ь 

ш ую  п о б ѣ д у  н а д ъ  н и зш е й  к у л ь т у р о й  б о л г а р ъ . П е р в о е  д у х о в е н с т в о  

у  б о л га р ъ  бы ло и зъ  г р ек о в ъ , и б о г о с л у ж е н іе  со в ер ш а л о сь  н а  г р е ч е -  

ском ъ я зы кѣ . Х р и с т іа н с к а я  р е л и г ія , так и м ъ  о б р а зо м ъ , п р ев р а т и л а с ь  

въ  р у к а х ъ  г р ек о в ъ  въ  о р у д іе  э л л и н и за ц іи  б о л г а р ъ . З а  к ул ьтур н ы м ъ  

п е р е в ѣ с о м ъ  съ  т е ч е н іе м ъ  в р е м е н и  д о л ж ен ъ  бы лъ п о сл ѣ д о в а т ь  и  п е 

р е в і с ь  п о л и т и ч ес к ій  в с л ід с т в іе  н е п о с р е д с т в е н н а ®  т е р р н т о р іа л ь н а ®  

с о с ід с т в а  Б о л г а р ія  и В и з а н т іи . О п а са я сь  э т о го , б о л т а р ск ій  к н я зь  

п ы та л ся  в ъ  р е л и г іо з н о м ъ  о т н о ш е н іи  с в я за т ь  свою  с т р а н у  съ  д а л е 

к ой  за п а д н о й  ц ер к о в ь ю , п о д о б н о  т о м у , к ак ъ  м о р а в ск ій  к н я зь  п ы тал ся  

и з ъ  с т р а х а  п е р е д ъ  н ім е ц к и м ъ  за в о е в а н іе м ъ , н а о б о р о т ъ , св я за т ь  свою  

с т р а н у  в ъ  р е л и г іо зн о м ъ  о т н о ш е н іи  съ  д а л е к о й  В и з а н т іе й .  П о п ы т к а  

б о л га р ск а го  к н я зя  н е  у д а л а с ь . Н о  за т о  в ъ  Б о л г а р ія  т ім ъ  съ  б о л ь 
ш ей  п р ед у п р е д и т е л ь н о с т ь ю  п р и н я ты  бы л и  у ч ен и к и  К и р и л л а  и  М е -  

ѳ о д ія , к о т о р ы е п р о п о в ід ь ю  сл а в я н ск а го  б о г о с л у ж е н ія  со зд а в а л и  н і -  
к отор ы й  д р о т и в о в іс ъ  э л л и н и за ц іи  б о л г а р ъ . С л ав я н ск ая  п и сь м ен н о ст ь , 

с о зд а н н а я  К и р и л л о м ъ  и  М е ѳ о д іе м ъ , бы л а з д і с ь  у с в о е н а  и д а л а  си л ь 
ны й т о л ч ок ъ  к ъ  р а зв и т ію  б о л га р ск а го  п р о с в іщ е н ія .

П р н  п р е е м н и к і  Б о р и с а  С и м е о н і ( 8 9 3 — 9 2 7 )  н а с т у п а е т ъ  зо л о т о й  

в ік ъ  бол га р ск о й  п и сь м ен н о ст и . С и м еон ъ  в ъ  м о л о д о сти  ж и л ъ  в ъ  к а -  

ч е с т в і  за л о ж н и к а  п р н  в и за н т ій ск о м ъ  д в о р і ,  г д і  д о л у ч и д ъ  х о р о 

ш е е  о б р а з о в а н іе . О нъ  зн а л ъ  х о р о ш о  г р е ч е с к ій  я зы к ъ  и  у м іл ъ  и з 
л а га т ь  м ы сли  но п р а в и л а м и  г р еч ес к о й  р е т о р и к и . С д іл а в ш ж с ь  б о л 
га р ск и м и  ц а р ем ъ , С и м ео н ъ  у п о т р е б л я л и  в с і  у с и л ія  д л я  то го , ч тобы  

ср а в н я т ь  к у л ь т у р н о  б о л га р ъ  съ  гр ек а м и : о н ъ  п о к р о в и т е л ь с т в о в а л и  

за н я т ія м ъ  л и т е р а т у р о й , д а ж е  сам ъ  п р и н и м а л и  у ч а с т іе  в ъ  н и х ъ , о с н о 

вал и  б и б л іо т е к у  и  т . д .
Р а с ц в іт ъ  б о л га р ск о й  п и сь м е н н о с т и  п р о д о л ж а л ся  н едол го: п р и  

п р е е м н и к і  С и м ео н а  П е т р і  ( 9 2 7 — 9 6 8 )  В и з а н т ія  и е я  в л ія н іе  б е р у т ь  

п е р е в іс ь  в ъ  Б о л г а р ія . В ъ  н а ч а л і  Х І -г о  в ік а  Б о л г а р ія  п о д п а д а е т ъ  

п о д ъ  в л а сть  В и з а н т ія  и  п о л и т и ч еск и . С ъ п о т е р е й  п о л и т и ч еск о й  н е 
за в и си м о ст и  т е р я е т с я  и ц ер к о в н а я  са м о ст о я т ел ь н о ст ь ; л и т е р а т у р н о е  

т в о р ч ест в о  и з с я к а е т ъ . В ъ  к он цѣ  Х І І -г о  в . Б о л га р ія  в о зв р а щ а ет ®  

с е б і  п о л и т и ч еск у ю  н е за в и си м о ст ь , а  в ъ  н а ч а л і  Х ІІІ -г о  церк овную ,, 
и с о о т в іт с т в е н н о  эт о м у  н а б л ю д а е т с я  и н ік о т о р о е  в о зр о ж д е н іе  б о л 
га р ск о й  п и сь м е н н о с т и . Н о  п о л и т и ч ес к ія  п р и ч и н ы — с о п е р н и ч е с т в о  с ъ  

гр ек а м и , о т с у т с т в іе  в н у т р е н н я г о  е д и н с т в а , н а б іг и  т а та р ъ  и у с и л е -  
н іе  с ер б о в ъ  в ъ  с ів е р о -з а н а д н о й  ч а ст и  Б а л к ан ск аго  п о л у о ст р о в а —  

со зд а л и  в ъ  Б о л г а р іи  о ч ен ь  н е б л а г о п р ія т н у ю  .о б с т а н о в к у  дл я  е я
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к у л ь т у р н а г о  и  л и т ѳ р а т у р н а г о  р а з в и т ія . К о г д а  н а  Б а л к а н с к о м ! пол у- 

о стр о в ѣ  я в и л и с ь  т у р к и , Б о л г а р ія  н е  в ъ  с и л а х ъ  бы ла о к а за т ь  и м ъ  со- 

п р о т и в л е н іе  и  в ъ  1 3 9 3  г . б ы л а  за в о е в а н а  т у р к а м и .

17. Древняя болгарская литература. Д р ев н я я  б о л г а р ск а я  л и т е 
р а т у р а , е я  х а р а к т е р ъ  и  н а п р а в л е н іе  в п о л н ѣ  о п р е д ѣ л я ю т с я  х а р а к т е 
р о м !  и  н а п р а в л е н іе м ъ  л и т е р а т у р ы  в и з а н т ій с к о -х р и с т іа н с к о й . В ъ  н ей  

и м ѣ ю т ся  п р о и з в е д е н ія  д в у х ъ  р о д о в ъ : п е р е в о д н ы я  и  о р и ги н ал ьн ы я .

Д р е в н е б о л г а р с к а я  п е р е в о д н а я  л и т е р а т у р а  с о с т о и т ъ , в о -п е р в ы х ъ ,  

и з ъ  к н и гъ  р е л и г іо з н о -н р а в с т в е н н а г о  с о д е р ж а н ія , каковы : к н и ги  свя

щ ен н а ™  П и с а н ія , т о л к о в а н ія  н а  н и х ъ  о т ц о в ъ  ц е р к в и , б о го сл у ж еб н ы й  

к н и г и , с о д е р ж а щ ія  м ол и тв ы , п ѣ с н о п ѣ н ія  и  ч т е н ія , ж и т ія  св я ты хъ , 
с к а за н ія  о х р и с т іа н с к и х ъ  м у ч е н и к а х ъ , в ъ  о т д ѣ д ь н ѳ с т и  и  в ъ  сборн и -  

к а х ъ , н а з ы в а е м ы х !  м и я ея м и -ч ет ь я м и  и  п а т е р и к а м и , п р о н о в ѣ д и  и 

п о у ч е н ія  (н а п р .,  п е р е в е д е н н ы й  п р и  у ч а с т іи  ц а р я  С и м ео н а  сборни къ  

и з ъ  н р а в о у ч и т е л ь н ы х !  о т д ѣ л о в ъ  б е с ѣ д ъ  Іо а н н а  З л а т о у с т а , н а зв а н 

н ы й  „ З л а т о с т р у е м ъ " , с б о р н и к ъ  „ А н д р іа т и с ъ "  —  с о б р а н іе  сл ов ъ  I. 
З л а т о у с т а  к ъ  а н т іо х ій ц а м ъ  п о  п о в о д у  н и з в е р ж е н ія  с т а т у и  Ѳ ео д о с ія ). 

И з ъ  п о у ч е н ій  о с о б ен н ы м ъ  в н и м а н іе м ъ  п о л ь зо в а л и сь  у  п е р е в о д ч и к о в !  

п о у ч е н ія  и  н а с т а в л е н ій  о т ц а  къ  сы н у , сб о р н и к и  н а с т а в л е н ій  и раз-  

с у ж д е н ій  о п о р о к а х ъ  и  д о б р о д іт е л я х ъ  („ П а н д е к т ъ ^  А н т іо х а , „ Л і-  

ст в и ц а " , Іо а н н а  С и н а й ск а г о ), сб о р н и к и  и з р е ч е н ій  и аф о р и зм о в ъ  на  

э т и  ж е  тем ы  (съ  и м ен а м и  б и б л е й с к и х ъ  и  х р и с т іа н с к и х ъ  л и ц ъ — Со
л о м о н а , Іи с у с а -с ы н а  С и р а х о в а  и  я зы ч е ск и х ъ  —  М ен а н д р а  М удр аго). 

З а м ѣ д а т е л е н ъ  . п о у ч и т е л ь н ы й  _ с б о р н и к ъ  п о д ъ  н а з в а н іе м ъ  „ П ч ел а , 
р і ч и  и  м у д р о с т и  о т ъ  є в а н г е л ія , а п о с т о л а , с в я т ы х ъ  м у ж е й  и  внѣ ш - 

н и х ъ  ф и д о с о ф о в ъ " .

К ъ  э т о м у  о т д ѣ л у  п е р е в о д н о й  л и т е р а т у р ы  тѣ сн о  п р и м ы к аетъ  осо

б ы й  р о д ъ  п р о и з в е д е н ™ — ап ок ри ф ы , т. е . с к а за н ія  о в е т х о за в ѣ т н ы х ъ  

и  н о в о за в ѣ т н ы х ъ  с о б ы т ія х ъ  и  л и ц а х ъ , п р е д с т а в л я ю щ ія  д о п о л н ен ія  

и л и  и зм ѣ н е н ія  с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ  р а з с к а зо в ъ  в ъ  Б и б л іи , а  такж е  

к н и ги  с у е в ір н а г о  х а р а к т е р а — а с т р о л о г и ч е ск ія  и  г а д а т ел ь н ы я . А п о
к р и ф ы  п о л ь зо в а л и сь  б о л ы п и м ъ  р а с п р о с т р а н е н іе м ъ  в ъ  Б о л г а р іи  не  

тол ьк о  с р е д и  м ір я н ъ , н о  и  д у х о в н ы х ъ  л и ц ъ . И зъ  п о с л ѣ д н и х ъ  осо

б е н н у ю  зн а м ен и т о с т ь  п р іо б р ѣ л ъ  п о п ъ  Іе р е м ія , у с е р д н о  р а сп р о ст р а -  

н я в ш ій  а п о к р и ф ы  (н а п р ., п е р е в е д е н н ы я  съ  г р еч ес к а г о  я з . „лож ны я"  
м ол и тв ы  п р о т и в ъ  б о л ѣ зн е й — т р я с а в и ц ъ  и н е ж и т а , п р е д с т а в л я е м ы х !  

в ъ  о б р а з а х ъ  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ , п р и ч и н я ю щ и х ъ  б о л ѣ зн и ) и  даж е  

•самъ с о ст а в л я в ш ій  и х ъ  (н а п р ., „С л ово о д р е в ѣ  к р ес т н о м ъ — и з в іщ е -  

н іе  св. Т р о и ц ы " — и с т о р ія  п р о и с х о ж д е н ія  д р е в а , и зъ  к от о р а го  были  

« д ѣ л а н ы  к р ест ы  д л я  р а с н я т ія  Х р и с т а  и  д в у х ъ  р а з б о й н и к о в !) .  И зъ  

■ в е т х о з а в іт н ы х ъ  а п о к р и ф о в ъ  п е р е в е д е н ы  бы л и  в ъ  Б о л г а р іи  ск а за н ія  

о б ъ  А д а м  і ,  Е н о х ѣ , М е л х и с е д е к ѣ , А в р а а м ѣ , М о и сеѣ , Д а в и д і ,  Солсѵ



ж о н і  („ К н и г а  св я т ы х ъ  т а й н ъ  Е н о х о в ы х ъ " , „ Р о ж д е н іе  М е л х и с е д е к а " ,  
.„ О тк р ов ен іе  А в р а а м а " , „ И с х о д ъ  М о и с е е в ъ " , „О С о л о м о н і и  К и т о -  

в р а с ѣ " ). И зъ  н о в о за в ѣ т н ы х ъ  а п о к р и ф о в ъ  п е р е в е д е н ы  сл ѣ д у ю щ іѳ :  

„ П р о т о е в а н г е л іе  Іа к о в а " , „Н и к оди м ов о  Е в а н г е л іе " , „ Е в а н г ел іе  Ѳомы"; 

к р о м і того  —  с к а за н ія  о х о ж д е н ія х ъ  а п о ст о л о в ъ  н а  п р о п о в ід ь ;  о с о 
б е н н о  м н ого  а п о к р и ф и ч еск и х ъ  ск а за н ій  п е р е в е д е н о  о к о н ч и н і м ір а ,  
стр а ш н о м ъ  с у д і  и за г р о б н о й  ж и зн и  п р а в ед н ы х ъ  и  г р іш н ы х ъ  (ап о-  

■крифйческій „ А п о к а л и п с и с ъ  Іо а н н а  Б о го сл о в а " , „ В и д ін іе  а п о с т о л а  

П ав л ц " , „ Х о ж д е н іе  Б о го р о д и ц ы  по м у к а м ъ " , „С лов о М еѳ о д ія  П а т а р -  

ск аго  о ц а р ст в іи  явы къ н о с л ѣ д н и х ъ  в р е м ѳ н ъ " ).

Д р у г о й  о т д і л ъ  п е р е в о д н о й  л и т е р а т у р ы — и с т о р и ч е ск ія  с о ч и н е н ія .  
В ъ  Б о л г а р іи  бы ло п е р е в е д е н о  н іс к о л ь к о  в и з а н т ій с к и х ъ  х р о н и к ъ ,  

в ъ  к о т о р ы х ъ  и з л а г а е т с я  в с е о б щ а я  и с т о р ія  о т ъ  А д а м а  и  д о  п о з д н ій -  

ш и х ъ  в р е м е н ъ . К ъ  н и м ъ  о т н о ся т ся : х р о н и к а  Іо а н н а  М ал  алы , Г е о р г ія  

А м а р т о л а  и С и м ео н а  М ѳ т а ф р а ст а . С ю да  ж е  м ож н о о т н е с т и  и  п е р е 

в о д ъ  к р а т к а го  п е р е ч н я  и м п е р а т о р о в * ' с о с т а в л е н н а я  п а т р іа р х о м ъ  

Н и к и ф о р о м ъ .
Т р е т ій  о т д іл ъ  п е р е в о д н о й  л и т е р а т у р ы — б е л л ет р и с т и к а . К ъ  н е й  

о т н о с я т ся  с л ід у ю щ ія  и с т о р и ч е с к ія  п о в іс т и :  „О Т р о я н ск о й  в о й н і" ,  

(п о в іс т ь ,  со ст а в л е н н а я  н е  п о  Г о м ер у , а  п о  к о м п н л я ц ія м ъ  Д и к т и са  и  

Д а р е т а ;  п о м іщ е н а  в ъ  х р о н и к а х ъ  М алалы  и  М а н а с с іи ), „ А л е к с а н д р ія " , 
( п о в іс т ь  о б ъ  А л е к с а н д р і  М а к едо н ск о м ъ  (п е р е в о д ъ  съ  г р е ч е с к а я  со- 

ч и н е н ія , н е п р а в и л ь н о  п р и п и с ы в а в ш а я с я  сп о д в и ж н и к у  А л е к с а н д р а  

К а л л и с ѳ е н у  и  н о с я щ а я  н а з в а н іе  „ П се в д о к а л л и сѳ е н ъ "  —  п о м іщ е н а  

в ъ  х р о н и к і  М алалы ); п о в іс т и  в о ст о ч н а г о  п р о и с х о ж д е н ія , н о  п е р е -  
в е д е н н ы я  съ  г р е ч е с к а я  язы ка: „ С т е ф а н и т ъ  и  И х н и л а т ъ "  (сб о р н и к ъ  

ц о с т о ч н ы х ъ  б а с е н *  и с т о ч н и к *  к о т о р ы х ъ  и м іе т с я  в ъ  и н д ій ск о м ъ  

■ сборникі —  „ П а н ч а т а н т р а " , т. е . „ П я т и к н и ж іѳ " ; С т е ф а н и т ъ  о зн а -  

ч а е т ъ — у в ін ч а н н ы й , И х н и л а т ъ — с л ід я щ ій ;  в ъ  а р а б ск о м ъ  о р и г и я а л і  

д р у г о е  з а г л а в іе — К а л и л а , п р я м од уш н ы й , и  Д и м н а , л ук ав ы й , с о о т в іт -  

с т в у ю щ е е  и м ен ам ъ  д в у х ъ  ш ак ал ов ъ  в ъ  „ П а н ч а т а н т р і" — К а р а т а к а  и  
Д а м а н а к а ), „ В а р л а а м ъ  и  Іо а са ф ъ "  (х р и с т іа н с к а я  п е р е р а б о т к а  э п и 
з о д а  и зъ  ж и зн и  Б у д д ы ), „ А к и р ъ  П р ем у д р ы й "  (п е р е р а б о т к а  ск азк и  

•о С а н х е р и б і  и  е г о  м у д р ом ъ  с о в іт н и к і  Г ѳ й к а р і  и зъ  сб о р н и к а  „Т ы 

ся ч а  и  о д н а  н о ч ь " ).
С о б с т в ен н о -н а у ч н а я  п е р е в о д н а я  л и т е р а т у р а — н и ч т о ж н а , что о б ъ 

я с н я е т с я  м о л о д о сть ю  б о л г а р с к а я  н а р о д а , н е с л о ж н о с т ь ю  е г о  т р у д о в о й  

Д ія т е л ь н о с т и  и , с л ід о в а т е л ь н о , о т с у т с т в іе м ъ  ж и зн е н н о й  п о т р еб н о ст и  

въ  н а у ч н ы х ъ  с о ч и н е н ія х ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  о с о б ен н о й  н у ж д ы  н е  о щ у 
щ а л а  и е я  у ч и т ел ь н и ц а  В и з а н т ія . К ъ  н а у ч н о й  л и т е р а т у р і  м ож но  
о т н ест и , п е р е в о д н ы й  эн ц и к л о п е д и ч ес к ій  сб о р н и к ъ , и з в іс т н ы й  , в ъ  

д р е в н е -р у с с к о й  л и т е р а т у р і  п о д ъ  н а зв а н іем ъ  „С в я тосл ав ов а  сб о р н и к а



1 0 7 3  года"  и п р е д с т а в л я ю щ ій  к о п ію  п е р е в о д н а г о  с о ч и н е н ія , я в и в -  

ш а го ся  в ъ  Б о л г а р іи  п р и  ц а р ѣ  С и м еон ѣ  (с о д е р ж а н іе  сбор н и к а: статью  

и  отры в к и  п о  д о гм а т и к ѣ , ф и л о со ф іи , и с т о р іи ) .

И з ъ  н а и б о л ѣ е  в ы д а ю щ и х ся  б о л г а р ск и х ъ  п и с а т е л е й  з а с л у ж и в а е т е  

в н и м а н ія , п р е ж д е  в с ег о , со в р ем ен н и к ъ  ц а р я  С и м ео н а , п р есв и т ер ъ  

Іо а н н ъ , б о л гар ск ій . э к за р х ъ . К ром ѣ  п е р е в о д ч е с к о й  д ія т е л ь н о с т и  (п е 
р е в о д ъ  р у к о в о д ст в а  п о  д о г м а т и ч еск о м у  б о г о с л о в ію  „О  п р а в о й  в і р і “ 

св . Іо а н н а  Д а м а ск и н а , с о ст а в л е н н о й  п о  А р и с т о т е л ю  „Д іал ектик и"  

Іо а н н а  Д а м а ск и н а  и  „О бъ  ось м ы х ъ  ч а с т я х ъ  слова" и л и  „Г р ам м а
ти к и "  то го  ж е  а в т о р а ,, п е р е в о д ъ  ж и т ій  св . А н т о н ія  В е л и к а г о  и св. 

м у ч ен и к а  П а н к р а т ія ) , Іо а н н ъ  Э к за р х ъ  за н и м а л ся  и  с о ст а в л ен іем ъ . 
са м о ст о я т ел ь н ы х ъ  с о ч и н е н ій . И зъ  н н х ъ  о с о б е н н о  з а м іч а т е л ь н о  

о б ш и р н о е  с о ч и н е н іе  „ Ш е с т о д н е в ъ "  (п р о ст р а н н о е  о б ъ я с н е н іе  б и б л ей -  

ск аго  р а з с к а за  о ш ес т и  д н я х ъ  т в о р е н ія  м ір а ), со ст а в л е н н о е  н а  осн о 

в а н ій  г р е ч е с к и х ъ  т р у д о в ъ  В а с и л ія  В е л и к а г о , С е в е р іа н а  Г ев ал ьск аго  

и  с о ч и н е н ій  А р и с т о т е л я  п о  е с т е с т в о в ід ін ію .  П е р е в о д н ы е  и  о р и ги 

н а л ь н ы е т р у д ы  Іоа н н а  Э к за р х а  пом им о т о го , ч то  д а в а л и  о б р а зо в а 

тел ь н ы й  м а т е р іа л ъ  б о л га р ск о й  п у б л и к і ,  и м іл и  гр о м а д н о е  зн а ч е н іе  

и  д л я  р а з в и т ія  л и т е р а т у р н а г о  д р е в н е б о л г а р с к а г о  язы ка: м н о г ія  слова  

и  н а у ч н ы е  тер м и н ы , в п ер в ы е  у п о т р е б л е н н ы е  им ъ  в ъ  его  с о ч и н е н ія х ъ  

и п е р е в о д а х ъ , в ош л и  в ъ  д р е в н е б о л г а р с к ій  я зы к ъ , а  о т т у д а  п оп ал и  

в ъ  р у с с к ій  и  у п о т р е б л я ю т с я  до с и х ъ  н о р ъ .
Т р у д ы  д р у г о г о  бол га р ск а го  п и са т е л я , К о н с т а н т и н а  П р е св и т е р а ,,  

со в р ем ен н и к а  Іо а н н а  Э к за р х а , и м ію т ъ  б о л ь ш о е  з н а ч е н іе  о с о б ен н о  

д л я  р а з в и т ія  д р е в н е б о л г а р ск а г о  язы к а , к отор ы м ъ  у ж е  м ож н о  было- 
п е р е д а т ь  я сн о  и  о т ч ет л и в о  о т в л е ч е н н о е  с о д е р ж а н іе .

Т р е т ь и м ъ  в ы даю щ и м ся  п и с а т е л е м ъ  бы л ъ ч ер н о р и зе ц ъ  (м он ахъф  

Х р а б р ъ  (к о н ц а  IX  и  н а ч а л а  X  в .) ,  к о то р о м у  п р и н а д л е ж и т ъ  з а м і ча

т е  л ъ н ое с о ч и н е н іе , ,— С к а за н іе  о п и сь м е н а х ъ  сл а в я н с к и х ъ " . О но со
с т о я т ь  и з ъ  д в у х ъ  ч а стей : и зъ  и ст о р и ч еск о й , в ъ  к от о р о й  и зл а г а е т с я ,  
к ак ъ  я в и л и сь  у  сл а в я н ъ  п и сь м ен а , и  а п о л о г ет и ч е ск о й ,, в ъ  которой- 

Х р а б р ъ  за щ и щ а е т ъ  п р а в о  сл ав я н ъ  н а  н а ц іо н а л ь н у ю  п и сь м ен н о ст ь . 
Д ія т е л ъ н о с т ь  ч ер нори зц а. Х р а б р а  о т н о с и т ся  к ъ  т о м у  в р ем ен и , когда= 

ещ е  бы л и ж и в ы  л и ц а , п о м н и в ш ія  д ія т е л ь н о с т ь  К и р и л л а  и М еѳ о д ія ,.  
и п о т о м у  е г о  с о ч и н е н іе  н м іе т ъ  б о л ь ш о е  з н а ч е н іе . О бъ  и с т о р іи  с л а 
в я н ск и х ъ  п и сь м е н ъ  о н ъ  п и ш е т ъ  такъ : „ П р е ж д е  с л а в я н е  н е  и м іл и  

п и сь м е н ъ  и , б у д у ч и  я зы ч н и к ам и , ч и та л и  и г а д а л и  ч ер т а м и  и  р і 

зам и . П р и н я в ш и  к р е щ е н іе , они  н а ч а л и  п о л ь зо в а т ь с я  ри м ск и м и  и  
г р еч ес к и м и  п и сь м ен а м и ; сл ав я н ск ая  р іч ь  о ст а в а л а сь  б е зъ  у с т р о е н ія .. . .  

и так ъ  п р о д о л ж а л о сь  м н ого л іт ъ .  П о то м ъ  ч е л о в ік о л ю б е ц ъ  Б о гъ , 
у с т р а и в а ю щ ій  в с е  и н е  о ста в л я ю щ ій  ч е л о в іч ѳ с т в о  б е з ъ  р а з у м а , но- 

в с е  къ  р а з у м у  п р и в о д я щ ій  и  сггасаютцій, пом и л ов ал ъ  р о д ъ  с л а в я н -



‘Скій и  п о сл а л ъ  им ъ  К о н с т а н т и н а  ф и л о со ф а , н а зы в а ем а ™  К и р и л л ом ъ , 
м уж а п р а в ед н а г о  и и с т и н н а ™ , к отор ы й  со тв о р и л ъ  и м ъ  т р и д ц а т ь  

п и сь м ен ъ  и в о с е м ь — о д н и  п о  ч и н у  г р е ч е с к и х ъ  п и сь м е н ъ , а  д р у г ій  

•сообр азн о  зв у к а м ъ  с л о в ен ск о й  р іч и " .  П р и  этом ъ  Х р а б р ъ  у к а з ы в а е т е ,  
к ак ія  буквы  за и м ст в о в а н ы  бы ли и зъ  гр еч ес к а ™  а л ф а в и т а , а  к а к ія  

бы ли и зо б р ѣ т ен ы  К и р и л л о м ъ . В о  в то р о й  ч а ст и  т р у д а  Х р а б р ъ  р а з -  

-см атр и в аетъ  го с п о д с т в о в а в ш ее  в ъ  г р ек о -р и м ск о м ъ  х р и ст іа н с к о м ъ  

м і р і  у б ѣ ж д е н іе  в ъ  т о м ъ , ч то  я зы к ам и  б о г о с л у ж е н ія  и св . П и с а н ія  

м о гу т ъ  бы ть тол ьк о три : е в р е й с к ій , г р е ч е с к ій  и  л а т и н ск ій . О нъ п и 

ш е т е :  „И н ы е ж е  го в о р я т ь : к ъ  ч ем у  сл а в я н ск ія  кн иги ? В ѣ д ь  п и сь 
м е н а  сл а в я н ск ія  н е  со зд а л ъ  н и  Б о гъ , н и  апостолы ; вѣ дъ о н и  н е  су -  

щ ес т в у ю т ъ  и ск о н и , к ак ъ  п и сь м е н а  е в р е й с к ія , р и м ск ія  и эл л и н ск ія , 

он и  н е  у т в ер ж д е н ы  и ск о н и  сам и м ъ  Б огом ъ . Т ѣ , к отор ы е г о в о р я т ь  

т ак ъ , д у м а ю т ь , п о  св о ем у  н е в ѣ ж е с т в у , что Б о г ъ  со т в о р и л ъ  п и с ь 
м ена; он и , о к а я н н ы е, у т в ер ж д а ю т ъ , ч то  Б о г ъ  са н к ц іо н и р о в а л ъ  т р и  

•языка, ч то  сам ъ  Б о г ъ  о б ъ  эт о м ъ  п и ш е т ъ  въ  єв а н гел ій : и  бѣ д о 
ска н а п и с а н а  ж и дов ск ы , ри м скы , и ел л и н ск ы ,— а п о  сл а в я н ск и  н е  

‘бы ло н и ч ег о  н а п и са н о ; п о эт о м у  и с л а в я н ск ія  к н и ги — н е  о т ъ  Б о г а " . 
Т і х ъ ,  к о т о р ы е д ѣ л а ю т ъ  п о д о б н ы й  в о зр а ж е н ія  п р о т и в ъ  сл а в я н ск о й  

п и сь м ен н о ст и , Х р а б р ъ  п р и р а в н и в а е т е  къ  б е зу м ц а м ъ  и  съ  точк и  з р і -  

н ія  т ѣ х ъ  п о з я а н ій , к отор ы я въ  то  в р ем я  с у щ ест в о в а л и , м ѣ тк о  н а п а д а е т е  

в ъ  свою  о ч ер ед ь  н а  н и х ъ  О нъ р а з ъ я с н я е т е ,  ч то  Б о гъ  н е  со зд а в а л ъ  

•ни ев р е й с к а г о , н и  л а т и н ск а го , н и  г р еч ес к а г о  я зы к о в ъ , ч то  посл ѣ  

п о т о п а  п р о и зо ш л о  п р и  с т о л п о т в о р е н іи  в ав и л он ск ом ъ  см ѣ ш ен іе  

•язы ковъ, п осл ѣ  ч его  я в и л и сь  р а зн ы е  язы к и , что сн а ч а л а  и гр ек и  

н е  нм ѣ ли  с в о и х ъ  п и сь м ен ъ , а  за и м ст в о в а л и  п и сь м е н а  у  ф и н и -  

.к ій ц ев ъ , ч то  за т ѣ м ъ  эт и  п и сь м е н а  с о в ер ш ен ст в о в а л и сь  у  гр ек о в ъ  

ф азн ы м и  л и ц а м и  и  в ъ  р а зн ы я  в р е м е н а . Ч тобы  ок о н ч а тел ь н о  с р а зи т ь  

■грековъ, н а н а д а в ш и х ъ  н а  сл а в я н ск у ю  п и сь м ен н о ст ь , Х р а б р ъ  я з в и 

т ел ь н о  з а м іч а є т е :  „А  д л я  сл о в ен ск и х ъ  к н и гъ  со тв о р и л ъ  п и сь м е н а  

■единъ м у ж ъ  св я той  К о н с т а н т п н ъ , н азы в аем ы й  К и р и л л о м ъ , и  эт о т ъ  

м уж ъ  п е р е в е л ъ  н а  сл а в я н ск ій  язы к ъ  к н и г и  в ъ  н ем н о го  л іт ъ ,  а они  

■(греки)— м н ого-м н ого  л і т ъ  т р у д и л и сь  н а д ъ  св о ею  п и сь м ен н о ст ь ю . 
П о эт о м у  сл а в я н ск ія  п и сь м ен а  б о л іе  святы , ч ім ъ  г р еч ес к ія : с л а в я н 
ск ія  со зд а н ы  святы м ъ м у ж ем ъ , а  г р е ч е с к ія — гр ек а м и -я зы ч н и к а м и " .

И зъ  я в л е н ій  к у л ъ т у р н о -п р о с в іт и т е л ь н а г о  х а р а к т ер а , и м ів ш и х ъ  въ  

Б о л г а р ія  в а ж н о е  в л ія н іе , н е о б х о д и м о  о т м іт и т ь  в о зн и к н о в е н іе  и  п р о 
д о л ж и т ел ь н о е  с у щ е с т в о в а н іе  богом и л ьск ой  е р е си , н а зв а н н о й  там ъ  по  

и м ен и  е я  п р о п о в ід н и к а  п о п а  Б о гу м и л а . О со б ен н о ст ь ю  его  у ч е н ія  

бы лъ д у а л и зм ъ , т.. е. п р и з н а н іе  д в у х ъ  н а ч а л ъ — д о б р а г о  (Б ога) и зл ого  

■(дьявола), ц р и ч ем ъ  зл о м у  н а ч а л у  п р и п и сы в а ет ся  с о т в о р ен іе  м ір а  

в е щ е с т в е н н а ™  и в л а ст ь  н а д ъ  лю дьм и до  п р и ш ес т в ія  Х р и ста ; в о п л о -



щ е н іѳ  Х р и с т а  богом и лы  п р и зн а в а л и  п р и зр а ч н ы м и , а н е  д ій с т в и -  

т ел ь н ы м ъ ; он и  о т р и ц а л и  т а и н ст в а , обр я ды , іє р а р х ію , проповіды вали "  

б о р ь б у  съ  м атер іа л ь н ы м ъ  н а ч а л о м ъ  и  в е л и  а ск е т и ч ѳ с к ій  о б р а зъ  

ж и зн и . Н а  п р и з н а н іе  богом и л ам и  д в у х ъ  н а ч а л и , д о б р а го  и  злого,: 

п о в л ія л ъ , н ев и д и м о м у , д у а л и зм ъ  п р о и с х о ж д е н іе  б о л га р ск а го  народа;- 

с л ія н іѳ  б о л г а р ъ -за в о е в а т е л е й  съ  п од ч и н ен н ы м и  сл а в я н а м и  п о в е л о  къ. 
с л ія н ію  д в у х ъ  к у л ь т о в ъ — к у л ь т а  ц о б р ы х ъ  п р ед к о в ъ -о р г а н и за т о р о в ъ ,  

у с т р а н и в ш и х с я  о т ъ  у  п р а в л е н ія  в и ди м ы м и  м ір о м ъ ,— это , о ч ев и д н о , сла- 

в я н с к іе  б о ги , съ  злы м и п р ед к а м и  о р г а н и за т о р а м и , которы м ъ п р и н а д л е 

ж и т !  н а  з е м л і  г о с п о д с т в о —  это , о ч ев и д н о , б о ги -н р ед к и  б о л га р ъ -к о -  

ч ев н и к о в ъ , за в о е в а т е л е й  сл а в я н ъ . П р и в ы ч к а  м ы слить м ір ъ  д у а л и 
ст и ч е ск и  в н е с е н а  бы л а  б о л га р а м и  и  в ъ  х р и с т іа н с к о е  у ч е н іе .  В ъ о т -  

р и ц а н іи  т а и н с т в ъ , о б р я д о в ъ , іє р а р х ій  о к а за л о сь  п р о т е с т у ю щ е е  о т н о -  

ш ё н іе  ю н о й  сл ав я н ск ой  п с и х и к и  к ъ  сл о ж н о й  м ы сл и  в и з а н т ій о к а го 

г р е к а ,  в ы р а б а т ы в а в ш е й с я  ты ся ч ел ѣ т ія м и . О т р и ц а н іе  м а т ер іа л ь н а г о  

н а ч а л а  и а с к е т и зм ъ  о п я ть  т а к и  бы ли р е а к ц іе й  м ол одой  д и с ц и п л и 

н и р о в а н н о й  н а т у р ы  б о л г а р и н а  п р о т и в ъ  р а с п у щ е н н о й  н а т у р ы  в и за н -  

т ій ск а г о  г р ек а . Т а к ъ  к ак ъ  б о л г а р е  н а х о д и л и сь  в о о б щ е  в ъ  н е п р е 
р ы в н ой  п о л и т и ч ес к о й  и  к у л ь т у р н о й  борь бѣ  съ  гр ек а м и , то  е с т е 
с т в е н н о , ч то  э т а  б о р ь б а  в н е с е н а  бы л а и въ о б л а ст ь  вѣры: м ы сл я -  

щ іе  бо л гв р ы  дол ж н ы  бы ли с т р ем и т ь ся  п р и д а в а т ь  и н о е  тол к ов ан іе-  

х р и с т іа н с к о м у  у ч е н ію , н е ж е л и  в и з а н т ій с к іе  гр ек и .
К ъ  богом и л ьск ой  е р е с и  б л и зк о  п о д х о д и л а  . д р е в н я я  е р е с ь  м ан и -  

х е й с к а я , в о зн и к ш а я  н а  В о с т о к ѣ  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  д р ев н я г о  и р а н -  

ск а го  д у а л и зм а ; н о с л ѣ д н ій  п р и зн а в а л и  д в а  н а ч а л а — А г у р а м а з д у —  

д о б р о е  н а ч а л о , А р и м а н а — зл о е  н а ч а л о  и  д в ѣ н а д ц а т ь  д у х о в ъ . С воею  

б л и зо ст ь ю  къ м а н и х е й с т в у  богом илы  в о сп о л ь зо в а л и сь  тѣ м ъ , ч то  

с т а л и  док азы в ать  и  р а с п р о ст р а н я т ь с в о е  у ч е н іе  п р и  п о с р е д ст в ѣ  п о д х о д я 
щ и х !  с о ч и н е н ій  д р е в н и х ъ  е р е т и к о в ъ . К ъ так и м ъ  со ч и н ен ія м ъ  о т н о 

сятся: „ В и д ін іе Й с а іи "  (о  с о ш е ст в іи  н а  зем л ю  Х р и с т а  съ  п р и зр а ч н о ю , и  

Не д ій с т в и т е л ь н о ю  п л о ть ю ), „ П р е н іе  д іа в о л а  съ  Г осп одом ъ "  (у ч е 
н іе  о сил ѣ  и в л а ст и  д іа в о л а ) . О р и ги н ал ьн ы я  с о ч и н е н ія  богом иловъ- 

д о  н а с ъ  н е  дош ли; в м ѣ сто  н и х ъ  со х р а н и л и сь  б о го м и л ь ск ія  сочи н ен ія . 
в ъ  п о зд н ѣ й ш е й  п е р е д ѣ л к ѣ  п р ав осл ав н ы м и  б о л га р а м и , и л и  ж е  ап о-  

к р и ф и ч еск ія  со ч и н е н ія  съ  богом и л ьск и м и  в став к ам и . Т аковы  соч и 
н е н ія :  „ С к а за н іе  о с о зд а н іи  т в а р и  Б о ж іе и  н а  м о р і  Т и в ер іа д ск о м ъ " ,. 
„ В и д ін іе  В а р у х а " , „ Б е сѣ д а  т р е х ъ  св я т и т ел е й "  (к о см о го н ія  б о го м и 
л о в ъ —  т в о р е н іе  м а т ер іа л ь н а г о  м ір а  дь я в о л о м ъ ). В ъ  л а т и н ск о м ъ  п е 
р е в о д і  съ  у т р а ч ен н а г о  б о л га р ск а го  о р и ги н а л а , п о д ъ  н а зв а н іем ъ -  

„ Ь іЪ е г  8 а п с і і  ё о і і а ш ш "  („ К н и г а  св. Іо а н н а " ), и зл а г а е т с я  б огом и л ь
ск о е  у ч е н іе  в ъ  ф о р м і б е с ід ы  Іо а н н а  Б о го сл о в а  съ  Х р н стом ъ . 

н а  Т а й н о й  в е ч е р и  (и с т о р ія  т в о р е н ія  м ір а , я в л е н іе  Х р и с т а  д л я :



и зб а в л ѳ н ія  ч ѳ л о в ѣ к а  о т ъ  в л а с т и  д іа в о л а , о т к р о в е н іе  о к о н ч и н і  
м ір а ).

Б о го м и л ь ск а я  е р е с ь  в ы зв а л а  п р о т и в ъ  с е б я  б ор ь бу: с о ч и н е н ія  е р е 
ти к о в *  и ап ок ри ф ы  бы ли за п р ещ ен ы ; бы л ъ  и з д а н * , и н д е к с *  (к а т а 
л о г * ) за п р е щ е н н ы х *  к н и г ъ — „ С т а т ь я  о к н и г а х *  и с т и н н ы х *  и  л о ж 
н ы х *  “ ; п о я в и л и сь  п о л ем и ч е с к ія  с о ч и н е н ія  („ С л о в о  К озьм ы  п р ес в и 

т е р а  н а  п о я в и в ш у ю ся  е р е с ь  б огом и л ю " , „ П о сл а н іе  іер у са л и м с к а г о  м о
н а х а  А ѳ о н а с ія  к ъ  н ік о е м у  П а н н у , н а ч и т а в ш ем у ся  б а с е н *  п о п а  І е р е -  

м іи  и  р а с п р о ст р а н я в ш ем у  и х ъ “).
И зъ  Б о л г а р іи  б о го м и л ь ск а я  е р е с ь  п е р е ш л а  ч е р е зъ  за п а д н у ю  ч асть  

Б а л к а н ск а го  п о л у о с т р о в а  и  с ів е р н у ю  И т а л ію  въ  ю ж н у ю  Ф ранцію , 
г д і  н а ш л а  с е б і  б л а г о п р ія т н у ю  п о ч в у  и  п о р о д и л а  е р е с ь  а л ь б и го й 
ц е в *  в ъ  X I I — X I I I  вв.

Д р е в н е б о л г а р с к а я  л и т е р а т у р а  н а  р о д и н і  б о л ь ш ею  ч а ст ь ю  п о г и б л а  

с р е д и  бор ь бы  съ  В и з а н т іе й  и  Т у р ц іе й  и  с о х р а н и л а с ь  в ъ  Р о с с іи ,  
к у д а  о н а  п о п а л а  съ  п р и н я т іе м ъ  р у с с к и м и  х р и с т іа н с т в а .

18. Древній церковнославянскій языкъ. С л а в я н ск іе  п е р в о у ч и 
т е л и  зн а л и  я зы к ъ  т і х ъ  б о л г а р ъ , к о т о р ы е ж и л и  в ъ  С о л у н і  и  е г о  

о к р е с т н о с т я х * . Э то т ъ  я зы к ъ  м ож н о н а зв а т ь  со л у н ск и м ъ  н а р ѣ ч іе м ъ  

д р ев н я г о  б о л га р ск а го  я зы к а . Н а  это  н а р іч іе  К и р и л ъ  и  М е ѳ о д ій  п е 
р е в о д и л и  св я щ ен н ы й  к н и ги ; н о  с л ід а м *  с л а в я н с к и х *  п е р в о у ч и т е л е й  

ш л и  и х ъ  у ч ен и к и . Т а к ъ  с о зд а л ся  ц е р к о в н о -л и т е р а т у р н ы й  сл а в я н ск ій  

я зы к ъ , к отор ы й  съ  п о я в л ен іе м ъ  в и за н т ій с к о -х р и с т іа н с к о й  р е л и г іи  и  

б о л га р ск о й  л и т е р а т у р ы  у  с е р б о в *  и  р у с с к и м *  сл а в я н ъ  д іл а е т с я  ц ер к о в 
н ы м * и  л и т е р а т у р н ы м *  я зы к о м *  и  у  д о с л ід н и х * .  З д іс ь  с р е д и  н а 
р о д о в ъ , г о в о р и в ш и х *  н а  я зы к а х * , о т л и ч а в ш и х с я  о тъ  я зы к а  с о л у н -  

с к и х ъ  б о л г а р ъ , д р е в н ій  ц е р к о в н о -с л а в я н ск ій  я зы к ъ  п о д в е р г а е т с я  в л ія -  

н ію  и  в и д о и з м ін е н ію  со стор он ы  я зы к ов ъ  с ер б ск а г о  и  р у сск а г о . И  

в ъ  сам ой  Б о л г а р іи  д р е в н ій  ц е р к о в н о -с л а в я н ск ій  я зы к ъ  съ  т еч ен іем ъ . 
в р е м е н и , п о  м і р і  то го , к ак ъ  к у л ь т у р а  б о л га р ск а я  р а с п р о с т р а н я е т с я  

съ  ю га , о т ъ  С ол ун я , къ  с ів е р у ,  п о д в е р г а е т с я  в л ія н ію  ж и в ы х *  б о л 

г а р с к и х *  н а р іч ій  с ів е р н о й  Б о л г а р іи  и  в и д о и з м ін я е т с я .
Д р ев н ій  ц ер к о в н о -сл а в я н ск ій  я зы к *  э п о х и  К и р и л л а  и  М еѳ о д ія  

о б л а д а е т *  о с о б ен н о с т я м и , к отор ы я  о т л и ч а ю т *  его  о т ъ  сов р ем ен н а ™  

р у с с к а г о  язы ка: главн ы й ф о н е т и ч е с к ія  о с о б ен н о с т и  ег о  су т ь  с л ід у ю -  

щ ія : с у щ е с т в о в а н іе  н о с о в ы х *  г л а с н ы х *  (ю сы ), в м іс т о  к о т о р ы х ъ  въ. 
р у с с к о м *  я з ы к і  у п о т р е б л я ю т с я  ч и сты е гл а сн ы е  у , ю , я , а ’ с у щ е -  

с т в о в а н іе  г л у х и х *  г л а с н ы х *  С ѵ  6) , к о т о р ы е в ъ  с о в р е м ен н о м *  р у с 
с к о м *  я з ы к і  в ъ  к о н ц і  сл ов ъ  и  к о е - г д і  в ъ  с р е д и н і  сл ов ъ  п е р е ш л и  

в ъ  п р о ст ы е  зн а к и , о б о зн а ч а ю щ іе  т в ер д о ст ь  и л и  м ягк ость  п р о и зн о ш е-  

н ія  п р е д ш е с т в у ю щ и х *  с о г л а с н ы х * , а  в ъ  ср ед и н ѣ  сл о в а  п е р е ш л и —-ъ 
въ  б іг л о е  о, а 6 в ъ  б і г л о е  е; к р а т к о г л а с іе , к о то р о м у  в ъ  р у сск о м * .



язы кѣ  с о о т в ѣ т с т у е т ъ  п о л н о г л а с іе , т . є . у п о т р е б л е н іе  вм ѣ сто  р у с с к и х ъ  

сл о го в ъ  оро, оло, ере , еле  ц е р к о в н о -с л а в я н с к и х ъ — р а , л я , £>?о, лтѣ; 
р у с с к и м ъ  сл о г а м ъ  ор , ол , ел  м е ж д у  д в у м я  со гл а сн ы м и  в ъ  ц е р -  

к о в н о -сл а в я н ск о м ъ  язы к ѣ  с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ  сл о ги :— ръ , л г ,  /рь, ль; 
у п о т р е б л е н іе  въ  н а ч а л і  сл о в ъ  іо т и р о в а н н а г о  е в м ѣ сто  р у с с к а г о  о; 
с м я г ч е н іе  д п е р е д ъ  ] в ъ  эюд, в м ѣ сто  р у с с к а г о  ж, и  т  в ъ  ш т  (щ), 
в м ѣ сто  р у с с к а г о  ч.

С к л о н ен ія  и  с п р я ж е н ія  д р е в н я г о  ц ер к о в н о -сл а в я н ск а го  я зы к а  

о т л и ч а ю т ся  б о л ь ш ею  сл о ж н о сть ю  н  о б и л іе м ъ  ф о р м ъ , н е ж е л и  в ъ  р ус-  

ск ом ъ  язы кѣ .

Н а к о н ец ъ , и си н т а к си съ  д р е в н я г о  ц ер к о в н о -сл а в я н ск а го  я зы к а , 
о ч ев и д н о , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  г р е ч е с к а г о  си н т а к си са , б о л ѣ е  ск л о н я ет ся  

к ъ  п о д ч и н ен н о  п р е д л о ж е н ій , н е ж е л и  к ъ  со ч и н е н н о , к ак ъ  язы к ъ  

р у с с к ій .
19. Восточные славяне наканунѣ образованія государства.

С о й д я  съ  Е а р п а т ск а г о  н а г о р ь я  в ъ  р а в н и н у , р у с с к іе  с л а в я н е  з а 
н я л и  п р е ж д е  в с ег о  р ѣ ч н ы е б а ссей н ы  б л и ж а й ш ей  за п а д н о й  п ол ов и н ы  

в с е й  стр а н ы . В ъ  п е р в о й  п о л о в и н і ІХ -г о  в. р у с с к іе  с л а в я н е  д іл я т с я  

н а  п л ем е н а , и зъ  к о т о р ы х ъ  к а ж д о е  за н и м а е т ъ  о п р е д іл е н н у ю  т е р р и -  

т о р ію  н а  э т и х ъ  б а с с е й н а х ®  Т а к ъ , у л и ч и  и  т и в ер ц ы  за н я л и  т ер р и -  

т о р ій  по Д н іс т р у  и  ю ж н о м у  Б у г у ; к ъ  с ів е р у  и къ  за п а д у  о т ъ  

н и х ъ  п о с е л и л и сь  в о л ы н я н е , д у л іб ы  и б у ж а н е  (н о  за п а д н о м у  Б у г у );  

с р е д н е е  т е ч е н іе  Д н іп р а  бы ло за н я т о  п ол я н ам и ; т е р р и т о р ія  п о  б а с 
с е й н у  П р и п е т и  за н я т а  бы ла д р ев л я н а м и . В с і  эт и  п л е м е н а  м о гу т ъ  

б ы ть  о т н е се н ы  къ  г р у п п і  тож н о -р у еск и х ъ  сл а в я н ъ . З е м л и  м е ж д у  

Н р и п е т ь ю  и  Б е р е зи н о й  бы ли за н я т ы  д р его в и ч а м и ; по Д е с н і  р а з с е -  

л и л и сь  с ів е р я н е ,  п о  С о ж у — р а д и м и ч и , п о  О к і— в я тич и: э т о — г р у п п а  

с р е д н е р у с с к и х ®  сл а в я н ъ . В ъ  в е р х о в ь я х ъ  В о л г и , Д н іп р а  и  З а п а д н о й  

Д в и н ы  п о сел и л и сь  к р и в и ч и , б а с с е й н ъ  о з е р а  И л ь м е н я  бы л ъ  за н я т ь  

н о в г о р о д ск и м и  слав я н ам и : э т о — г р у п п а  сл ав я н ъ  с ів е р н о -р у с с к и х ъ .
С т р а н а , за н я т а я  р у сск и м и  сл ав я н ам и , бы ла п ок р ы та  гу сты м и  

л іс а м и  и  н еп р о х о д и м ы м и  б ол отам и . О гром н ы я р ік и ,  б о га т ы я  ры бой , 
л і с а ,  и зо б и л у ю щ ія  пуш ны м ®  з в ір е м ъ  и  п ч ел а м и , п р е д о п р ѳ д іл и л и  

з а н я т ія  р у с с к и х ъ  сл ав я н ъ : о н и  за н и м а л и сь  л о в л ей  п у ш н ы х ъ  з в ір е й ,  
л іс н ы м ъ  и ч ел о в о д ст в о м ъ  (б о р т н и ч ест в о м ъ ), ск о то в о д ств о м ъ  и зе м л е -  

д іл іе м ъ .  З е м л е д й л іе м ъ  п ер в о н а ч а л ь н о  р у с с к іе  с л а в я н е  за н и м а л и сь  

м ал о, так ъ  к ак ъ  д р у г іе  б о л і е  л ег к і е пр ом ы слы  съ  н збы тк ом ъ  в о з 
н а г р а ж д а л и  т р у д ъ . Т ак и м ъ  о б р а зо м ъ , о сн ов н ы я за н я т ія  р у с с к и х ъ  

сл а в я н ъ  п о  и х ъ  р а з с е л е н іи  съ  Е а р п а т ск а г о  н а г о р ь я  о ст а л и сь  т і  ж е ,  
ч то и  п р еж д е ; м ал о того: о б и л іе  в о д н ы х ъ  и л іс н ы х ъ  б о г а т ст в ъ ,  
д о б ы в а е м ы х ъ  б е з ъ  о с о б ен н ы х ъ  т р у д н о с т ей , д о  н ік о т о р о й  с т е п е н и  

ж акъ бы  в о зв р а щ а ю т ъ  р у сск а го  сл а в я н и н а  къ  э п о х і  я р е о б л а д а н ія



-о х о т н и ч ест в а , т . е . к ъ  н ѣ к отор ы м ъ  ч ер т а м ъ  п ер в о б ы тн а го  р о д о в о го  

к ом м ун и зм а . М ѣ ста , у д о б н ы я  д л я  о сн о в н ы х ъ  за н я т ій  русск аго  сл а 
в я н и н а , н е  ш ли сп л ош ь, а п р ер ы в а л и сь  б о л о т а м и . Я в л я л а сь  н е о б х о 
д и м о с т ь  о ты ск ать  в ъ  л ѣ с у  с у х ія  м іс т а ,  г д і  м ож но бы ло бы р а зс т а -  

ви ть  п р и с п о с о б л е н ія  д л я  л ов л и  з в ір е й  и  п ч ел о в о д ст в а  и л и  р а с ч и с 
т и ть  о т ъ  д е р е в ь е в !  п о л е  д л я  х л іб о п а ш е с т в а . Т а к ія  м іс т а  п о п а д а 
л и сь  н а  зн а ч и т е л ь н о м ! р а зст о я н іи  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а . О к оп ав ш и  с е б і  

к о л ь ц е о б р а зн ы м ! в ал ом ъ  д о ст а т о ч н о е  п р о ст р а н ств о , п о с е л е н е ц ь  за -  

в о д и л ъ  н а  н ем ъ  св о е  п р и м и т и в н о е  х о зя й с т в о . Т а к ъ  о б р а зо в а л и сь  

о т д іл ь н ы е  дв оры , и л и  го р о д и щ а . Э ти  д в ор ы  н а х о д и л и с ь  н а  р а з с т о я 

н іи  і — 8 в е р с т ъ  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а . К о гд а  е с т е с т в е н н ы й  б о г а т ст в а  въ  

о к р е с т н о с т я х !  та к о го  о т д іл ь н а г о  д в о р а  и ст о щ а л и сь , р у с с к ій  сл а в я 

н и н !  п о к и д а л ъ  е г о  и  п е р е х о д и л ъ  н а  н о в у ю  е щ е  н еи ст о щ ен н у ю  

м іс т н о с т ъ . Т ак ов ы  бы л и у с л о в ія  ж и зн и  д л я  б о л ь ш и н ст в а  р у с с к и х ъ  

с л а в я н ъ . Ч а с т ь  и х ъ  одн ак о  п о п а л а  въ  и ск л ю ч и тел ьн ы я  у с л о в ія  д і я -  

т ел ь н о с т и , п о б у д и в ш ія  и х ъ  за н я т ь ся  о б м ін о м ъ , т. е . т о р г о в л ей  съ  к у л ь 
тур н ы м и  стр а н а м и , н у ж д а в ш и м и ся  в ъ  сы р ы хъ  п р о и з в е д е н ія х ъ  н а ш ей  

стр ан ы . Р а з л и ч іе  в ъ  у с л о в ія х ъ  д ія т е л ь н о с т и  р а зн ы х ъ  р у сск о -сл а в я н -  

с к и х ъ  п л е м е н ъ  п о р о д и л о  у ж е  в ъ  г л у х о й  д р е в н о с т и  п р а зл и ч іе  въ  

о б ы ч а я х ъ , н р а в а х ъ  и х а р а к т е р і  и х ъ . Т а к ъ , д р е в л я н е , о б и т а в ш іе  в ъ  

л іс и с т о й  с т р а н і ,  н о  с в и д іт е л ь с т в у  л іт о я и с ц а ,  в е л и  „ зв ір и н с к ій "  о б 
р а зъ  ж н зн и , то гд а  как ъ  к іе в с к іе  п о л я н е , за н я в ш іѳ с я  т о р го в л ей , о т л и 
ч ал и сь  м я гк остью  н р а в о в ъ  и  б ол ьш ею  к у л ь т у р н о с т ь ю .

Х а р а к т ер ъ  за н я т ій  и  х о д ъ  р а з с е л е н ія  д о л ж е н ъ  бы лъ о т р а зи т ь ся  

н а  п а т р іа р х а л ь н о -р о д о в о м ъ  с т р о і  сл а в я н ъ . П а т р іа р х а л ь н о -р о д о в о й  

со ю зъ  и м іл ъ  д в і  о сн о в ы — о б щ ій  т р у д ъ  р о д а , в л а д ѣ ю щ а го  и з в іс т н о ю ' 

с о б ст в ен н о ст ь ю , -и в л а сть  п а т р іа р х а . Э ти  д в і  основы  с к р іп л я л и с ь  

к ул ьтом ъ  и р ед к о в ъ -о р г а н и за т о р о в ъ . П р и  то м ъ  х а р а к т е р і ,  как ой  

п р іо б р іт а т о т ъ  за н я т ія  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  по р а з с е л е н іи , о б щ ій  р одов ой  

т р у д ъ  п е р е с т а л ъ  бы ть в о зм о ж н ы м !; н а т р іа р х ъ  у ж е  н е  м огъ  р у к о в о 
д и т ь  т р у д о м ъ  р а зб р а с ы в а в ш и х ся  п о  о б ш и р н о м у  л іс н о м у  п р о ст р а н ст в у  

п о с е л е н ц е в ъ . И н ы м и  словам и, р о д ъ , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  н о в ы х ъ  у с л о в ій  

т р у д а  в ъ  л іс и с т ы х ъ  п р о с т р а н с т в а х !  в о сто ч н о й  р ав н и н ы , н ач ал ъ  

у с и л е н н о  д р о б и т ь ся  н а  сем ь и , в о  г л а в і  к о т о р ы х ъ  с т а н о в и т ся  х о 
з я и н !  д в ор а , Д ом овлады ка, о т ец ъ  сем ь и . В м і с т і  съ  т ім ъ  и н е р а з -  

д іл ь н о е  р о д о в о е  и м у щ ест в о  п е р е с т а е т !  с у щ ест в о в а т ь , и  н а  его  

м іс т о  в о зн и к а ет ъ  ч а ст н а я  с ем е й н а я  с о б ст в ен н о ст ь .
С ем ья , в ы д іл и в ш а я с я  и зъ  р о д а , н е  бы л а п о х о ж а  н а  со в р ем ен н у ю  

сем ью : о н а  со ст о я л а  и зъ  д о м о х о зя и н а , е г о  ж е н ъ  (к о т о р ы х ъ  бы ло  

д в і — т р и ), д і т е й  и  н е в ы д іл и в ш и х ся  его  р о д с т в ен н и к о в ъ — б р а т ь е в ъ , 
п л е м я н н и к о в !. Б р ак ъ  основы вался  н о  п р е и м у щ е с т в у  н а  п о х и щ е н іи  

ж ен щ и н ъ . У  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  это  п о х и щ е н іе  п р іу р о ч и в а л о сь  к ъ



п р а зд н е с т в а м ъ  в ъ  ч ес т ь  б о г о в *  к о г д а  ж и т е л и  с о б и р а л и сь  н а  „и гри щ а  

м еж ю  бел ы * у  св я щ ен н ы х ъ  и с т о ч н и к о в *  н а  б е р е г а х ъ  р ѣ к ъ  или  

о з е р *  в о о б щ е  „ у  в оды " , к ак ъ  г о в о р и т ь  л іт о п и с е ц ь .
Р е л и г іо зн ы я  в о з з р ін ія  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  в ъ  эт о  в р ем я  п о д в е р 

гаю тся  н ік о т о р ы м ъ  в и д о и з м ін е т я м ъ .  П о -п р е ж н е м у  со х р а н я ет ся , по- 

ч и т а н іе  с т и х ій  п р и р оды  п о д ъ  и м ен а м и  П е р у н а , Д а ж ь б о г а , (Х о р са ), 
В е л е с а , С тр и бога  и, в ір о я т н о , С варога. П о  п р е ж н е м у  мы  видим ъ. 

п о ч н т а н іе  я р ед к о в ъ -о р г а н и за т о р о в ъ  р о д а  п о д ъ  и м ен ем ъ  Р о д а  с ъ  

Р о ж а н и ц а м и , т . е .  п р а п р а д ід а  съ  е г о  ж ен а м и  (Р о д ъ  ч ест в о в а л ся  

т а к ж е  п о д ъ  и м ен ем ъ  ч у р а , и л и  щ у р а ); п р и  эт о м ъ  д у ш и  п р ед к о в ъ -.  
о р г а н и за т о р о в ъ  п р ед с т а в л я л и с ь  в ъ  о л и ц е т в о р е н ія х ъ  Д ол и , С удины , 

С удь би н ы , Г о р я , Н у ж д ы , Зл ы дн и ; съ  н о н я т ія м и  Р о д а  и  Р о ж а н и ц ъ  

связы вался о б щ и н н о -р о д о в о й  б р а к *  а с ъ  н и м ъ — и д е я  о д о л і  и  с у д ь б і:  

п р и  р о ж д е н іи  р е б е н к а  его  д о л я  у ж е  п р е д о п р е д іл е н а ,  и  Р о ж а н и ц ы  

ігр едск азы в аю тъ  е м у  е г о  с у д ь б у .
Н а  р я д у  съ  эти м и  стар ы м и  богам и  у  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  п р іобр ѣ -  

т а ю т ъ  о с о б е н н о е  зн а ч е н іе  новы е: л іш ій ,  в о д я н о й  и  дом ов ой .

Г у с т о й  л і с *  в ъ  к отор ом ъ  т а к ъ  м н о го  д и к и х ъ  з в ір е й ,  в ъ  кото-: 

р о м ъ  о т ъ  в р е м е н и  д о  в р е м е н и  р а зд а ю т с я  стр а ш н ы е зв у к и , н а п о 
м и н аю щ ее .н е  то  ч ь и -т о  стон ы , н е  то ч е й -т о  зл о б н ы й  х о х о т *  л і с *  

в ъ  к от о р о м ъ  т а к ъ  л егк о  за б л у д и т ь с я  и п о г и б н у т ь , п о р о д и л ъ  у  р у с -,  

ск аго  сл а в я н и н а  о б р а з ь  л іс н о г о  б о га , л іш а г о .  Л ѣ ш гй , х о з я и н *  

л іс н ы х ъ  б о г а т ст в ъ , п р ед с т а в л я л с я  ч е л о в ік о м ъ  д и к а го  в и д а , вы ш и 

ною  въ  са м о е  в ы сок ое д е р е в о . Л іш ій — с у щ е с т в о  зл о е: обращ аясь- 

в ъ  д е р е в ь я  н  о т к л и к ая сь  э х о м ъ , 'о н ъ  с т а р а е т с я  сб и т ь  съ  д о р о ги  

ч е л о в ік а  в ъ  с в о и х ъ  в л а д ін ія х ъ  и  п о г у б и т ь  его . О тсю да  возникло- 

и о к л о н е т е  л іш е м у , с о п р о в о ж д а в ш ее ся  ж е р т в о п р и н о ш ен ія м и . Ж ер т в о -  

п р и н о ш ен ія , м ол и тв ы  и п о к л о н е н ія  со в ер ш а л и сь  в ъ  р о щ а х ъ  п ер ед ъ . 
к а к и м ъ -н и б у д ь  д е р е в о м *  к о т о р о е  и гр а л о  р ол ь  и з о б р а ж е н ія  л іш а г о .  

Л і т і й  былъ богом ъ  н е  тольк о л іс а ,  н о  и  р а с т и т ел ь н о с т и  в о о б щ е. 
Въ п о л і  л іш ій  п р и н н м а е т ъ  и н о й  о б р а з *  з д і с ь  он ъ  п р ев р а щ а ет ся -  

в ъ  сам ую  м а л ен ь к у ю  бы л и н к у. П о  я зы ч еск и м ъ  п р ед с т а в л ен ія м ъ  

л іш ій  н а х о д и т с я  въ  д р у ж б і  съ  д р у г и м ъ  б о г о м ъ — в о д я н ы м *
В одяной  бы лъ  о л и ц е т в о р е н іе м ъ  в о д н о й  с т н х іи — р і к *  о з е р *  

и с т о ч н и к о в * , б о л о т ъ . О нъ  п р ед с т а в л я л с я  в ъ  в и д і  о б н а ж е н н а г о  косма- 

та го  -старика, к отор ы й  ж и в р тъ  н а  д н і  р ік ъ ,  о зе р ъ , в ъ  о м у т а х ъ , г д і  

у  н е г о  ест ь  в е л и к о л іп н ы е  хором ы . Э то — х о зя и н ъ  в о д ъ  и  н х ъ  бо
г а т ст в ъ . Онъ н о д н и м а е т ъ  н а  в о д і  б у р и  и  т о п и т ъ  с у д а  и  к у п а ю 

щ и х ся . Д о ч ер и  в о д я н о г о — р у са л к и . Э то— зл ы я  с у щ е с т в а , к отор ы я  в *  

лунньтя н оч и  в ы х о д я т ъ  и зъ  воды , н ін іе м ъ  и  ч а р а м и  з а м а н и в а ю т *  

ч е л о в ік а  в ъ  в о д у  и  там ъ  щ ек оч атъ  его  до  с м ер т и . П о ч и т а н іе  в од я 
н о г о  в ы р аж ал ось  въ  п р и н е с е н ій  ж е р т в ъ  р і к а м *  о зе р а м ъ , иеточн и»



к а м ъ , в ъ  б р о с а н іи  м о н ет ъ  в ъ  кол одцы  и  п р . В о  в р ем я  б о л ѣ зн и  р у с -  

с к іе  п р и б іг а л и  к ъ  в о д і ,  к ак ъ  к ъ  ц іл е б н о й  с т и х іи .
Д ом овой — это о л и ц е т в о р е н іе  дом ов л ады к и , съ  к отор ы м ъ  л іш ій  

н а х о д и т с я  во в р а ж д ѣ . С ъ р а з д о р б л е н іе м ъ  р о д а  н а  сем ь и  п о ч и т а н іе  

Р о д а  у с т у п а е т ъ  м іс т о  п о ч и т а н ію  п р ед к о в ъ -о р г а н и за т о р о в ъ  сем ь и . 
Д ом ов ой  п р ед с т а в л я л с я  в ъ  о б р а з і  ста р и к а , сп л ош ь о б р о сш а го  с і -  

ды м и в о л осам и . О н ъ — х о зя и н ъ  дом а. П р е д п р ія т ія  главы  сем ьи у д а ю т с я  

т ол ьк о въ том ъ  с л у ч а ѣ , е с л и  о д о б р я ю т ся  дом овы м ъ ; е сл и  дом ов ой  
н е  о д о б р я е т ъ  к а к и х ъ -н и б у д ь  его  п р е д п р ія т ій , гл а в а  іе м ъ н  т е р п и т ь  

н е у д а ч у . С р ед и  до м а ш н я го  ск о та  ест ь  у  дом ов ого  лю бим ы я ж и в отн ы я  

и  нелю бим ы м : л ю би м ы я  п р о ц в іт а ю т ь , нелю бим ы м  ч а х н у т ь . Д ом овой  

ж и в ё т ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  д о м і ,  п о д ъ  п еч к ой . О ч а іъ  и  п еч к а  и м іл и  у  

д р е в н и х ъ  н а р о д о в ъ  с в я щ е н н о е  з н а ч е н іе , п о т о м у  ч то  ок ол о  н и х ъ  х о 
р о н и л и  р о д с т в ен н и к о в ъ , н а  н и х ъ  со в ер ш а л и сь  ж ер т в о п р и н о ш ен ія . 

П еч ь  и м іе т ъ  с и л у  о ч и щ аю щ ую  и  й с ц іл я ю щ у ю . С ъ п е р е х о д о м ъ  и зъ  

о д н о го  ж и л и щ а  в ъ  д р у г о е , н о в о е , т у д а  п е р е с е л я е т с я  и  дом овой . Э то  

п е р е с е л е н іе  с о п р о в о ж д а л о сь  особы м ъ  о б р я до м ъ , к о е - г д і  с о х р а н и в 
ш и м ся  и т еп ер ь : х о зя й к а  в ъ  ста р о м ъ  д о м і  т о п и т ъ  п еч к у  въ

п о с л ід н ій  р а зъ , б е р е т ъ  о т сю д а  г о р я ч іе  у г о л ь я , п е р е н о с и т ь  и х ъ  

в ъ  н о в о е  ж и л и щ е  и зд ѣ сь  н а  новом ъ  о ч а г і  р а зв о д и т ь  перв ы й  

огонь; съ  с о в е р ш е н іе м ъ  эт о го  о б р я д а , до м о в о й  п е р е х о д и т ь  в ъ  новое  

ж и л и щ е.
К р о м і э т и х ъ  г л а в н ы х ъ  б о ж е с т в ъ , у  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  бы ли и  

д р у г іе  в т о р о с т е п е н н ы е , зн а ч е н іе  к о т о р ы х ъ  съ  т е ч е н іе м ъ  в р е м е н и  

бы ло б о л і е  и л и  м е н і е  за б ы т о . Т а к ъ , со х р а н и л и с ь  с в ід і н і я .  объ  

„ у п ы р я х ъ " , т . е .  м е р т в е ц а х ъ , „ в о л к о д л а к а х ъ " , т. е . о б о р о т н я х ъ ,  
и м ію щ и х ъ  с п о с о б н о с т ь  н оч ью  ры ск ать  в ол к ам и , а д н ем ъ  п р и н и м ать  

о б р а зъ  л ю д ей ; эт и  ж е в ол к одл ак н  съ ѣ д а ю т ъ  и л и  н о х и щ а ю т ъ  со л н ц е, 
м іс я ц ъ  и з в із д ы  во в р ем я  за т м е н ій . В ъ  св я зи  съ  п р едставл ен и ям и  

о в о л к о д л а к а х ъ  у  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  с у щ е ст в о в а л и  п р ед с т а в л ен ій  о  

я р е в р а щ е н ія х ъ  л ю д ей  в ъ  з в ір е й ,  п т и ц ъ , р ы б ъ , д е р е в ь я  и  т. д.
Ж р е ч е с к а ґ о  сосл ов ія ' у  р у с с к и х ъ  сл ав я н ъ  н е  бы ло, но к о е -к а к іѳ  

за р о д ы ш и  его  п оя в и л и сь: и м ен н о , и зъ  об іцей м ассы  н а с е л е н ія  стал и  

в ы д іл я т ь с я  в і щ і е  л ю д и , в о л х в ы , к о т о р ы е у м іл и  о б р а щ а т ь ся  съ  
бо га м и  п р и  п ом ощ и  сл ов а , зак л я т ім , за го в о р а  и  у га д ы в а т ь  б у д у щ е е .  
Э ти л ю д и  о б л а д а л и  ч у д о д ій с т в е н н о й  силой: он и  м огл и  п р ев р а щ а т ь  

л ю д ей  в ъ  ж и в о т н ы х ъ  и л и  п т и ц ъ , м огли  н а г о н я т ь  н а  л ю д ей  б о л із н и ,  
о н и  м огли р а с п о р я ж а т ь с я  в іт р а м и , д о ж д я м и , б у р я м и .

Н а  о т к р ы ты х ъ  м іс т а х ъ ,  п о  п р е и м у щ е с т в у  н а  в о зв ы ш ен н ы х ъ ,  
ста в и л и сь  идолы , к отор ы м ъ  м ол и л и сь  и п р и н о си л и  въ  ж е р т в у  

м я со ж и в о т н ы х ъ , х л іб н ы я  п е ч ен ь я , н а п и т к и , п т и ц ъ , о с о б ен н о  п ѣ т у -  

х о в ъ , л о ш а д ей , и н о г д а  д а ж е  л ю д ей . М олитвы  и ж ер тв ы  связаны



бы л и съ  г а д а н ія м и . Ч а стн ы я  и  о б щ ест в ен н ы й  п р е д п р ія т ія  обы к н о

в е н н о  н а ч и н а л и сь  т ол ьк о  п о сл ѣ  г а д а н ія  о б ъ  его  у с п і х і ,
20. Возникновеніе русскаго государства. Р а з  сел и в ш и сь  по б а с 

с ей н а м и  Д н ѣ п р а  и  о зе р а  И л ь м ен я , р у с с к іе  с л а в я н е  п о п а л и  н а  о ж и 

в л ен н ы й  торговы й  п у т ь . Н а ш а  л ѣ т о п и сь  т а к ъ  о п и сы в а ет ъ  его: онъ  

ш ел ъ  и зъ  К о н ст а н т и н о п о л я  п о  Ч е р н о м у  м орю  д о  у с т ь я  Д н іп р а ,  
за т ѣ м ъ  п о  Д н ѣ п р у  д о  его  в е р х н и х ъ  и сто к о в ъ ; д а л ѣ е  п у т ь  ш е л ъ  во- 

л ок ом ъ , т . е . тащ и л и  с у д а  п о  с у х о м у  п у т и  до  р ік и  Л овати : рѣ к а  

Л овать в е л а  в ъ  о зе р о  И л ь м ен ь , и зъ  к о т о р а го  в ъ  свою  о ч ер ед ь  вы 
т е к а е т е  р ѣ к а  В о л х о в ъ , в п а д а ю щ а я  в ъ  Л а д о ж ск о е  о зе р о  (Н е в о );  о т 
сю д а  п о  рѣ к ѣ  Н ев ѣ  п у т ь  ш ел ъ  в ъ  Ф и н ск ій  за л и в ъ  и Б а л т ій с к о е  м оре; 

и зъ Б а л т ій с к а г о  м ор я  п у т ь  т я н у л с я  в д о л ь  б е р е г о в ъ  З а п а д н о й  Е вроп ы ; 

з а т ім ъ  о н ъ  в е л ъ  в ъ  С р ед и зем н о е  м ор е к ъ  Р и м у , а  о т т у д а  д а л ь ш е  

по С р ед и зем н о м у  м орю  сн о в а  в ъ  К о н ста н т и н о п о л ь .
Т о р г о в о м у  д в и ж е н ію , с о в ер ш а в ш ем у ся  п о  эт о й  к р у го в о й  д о р о г і ,  

д ал и  то л ч ек ъ  г р ек и , к о т о р ы е е щ е  до  Р . X . за в е л и  м н огоч и сл ен н ы й  

к ол о н ій  н а  с ів е р н ы х ъ ' б е р е г а х ъ  Ч е р н а г о  м ор я  и  н а  в о ст о ч н ы х ъ  б е 
р е г а х ъ  А зо в ск а г о . В а ж н ій ш ія  и зъ  э т и х ъ  к о л о н ій  бы л и  с л ід у ю щ ія :  

О л ьв ія , б л и зъ  н ы н іш н я г о  Н и к о л а ев а , Х е р с о н е с ъ  Т а в р и ч е с к !  н а  

ю г о -за п а д н о м ъ  б е р е г у  К ры м а, Ѳ ео д о с ія  н а  ю го -в о ст о ч н о м ъ  б е р е г у  

К ры м а, П а н т и к а п е я — н ы н іш н я я  К е р ч ь , Ф а н а го р ія  н а  Т а м ан ск ом ъ  

п о л у о с т р о в і, Т а н а и съ  п р и  у с т ь і  Д он а . Т о р г о в о -п р о м ы ш л ен н а я  д ія т е л ь -  

н остъ  э т и х ъ  к о л о н ій  е щ е  за д о л г о  д о  Р . X . н а п р а в и л а сь  н а  б а с се й н ъ  

Д н іп р а ,  по к о т о р о м у  г р е к и  п о л у ч а л и  съ  б е р е г о в ъ  Б а л т ій ск а г о  м ор я  

я н та р ь .
Р а зсе л и в ш и съ  п о  Д н іп р у ,  р у с с к іе  с л а в я н е  н е и з б іж н о  дол ж н ы  

бы ли в т я н у т ь с я  въ  т о р го в о е  д в и ж е н іе , с о в ер ш а в ш ее с я  по в ел и к о м у  

в о д н о м у  п у т и  и зъ  С к а н д и н а в !  в ъ  Г р ец ію  („ и з ъ  В а р я г ъ  в ъ  Г р е к и " ),  
т ім ъ  б о л іе ,  что ст р а н а  д о ст а в л я л а  гр о м а д н ы й  м а т ер іа л и  д л я  т о р 

говли; м іх а ,  м ед ъ , в о ск ъ .
Р а з в и т !  в н іш н е й  то р го в л и  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  с о д ій с т в о в а л о  

е щ е  о д н о  в а ж н о е  о б с т о я т е л ь с т в о . В ъ  то в р ем я , к о г д а  р у с с к іе  с л а 
в я н е  сп у ск а л и сь  съ  К а р п а т ск а г о  н а г о р ь я  в ъ  в о с т о ч н о -е в р о п ей ск у ю  

р а в н и н у , съ  к р а й н я го  в о сто к а  е я  и з ъ -з а  В о л г и  и Д о н а  п о я в и л и сь  

а з іа т с к іе  к о ч ев н и к и  тю р к ск а го  п р о и с х о ж д е н ія — х а за р ы . С ъ V II в. 
х а за р ы  п о сел и л и сь  на' с ів е р н ы х ъ  б е р е г а х ъ  Ч е р н а г о  и  К а сп ій ск а г о  

м о р ей  и за н я л и  степ ь  м е ж д у  Д н іп р о м ъ  и  В о л го й . В ъ  скором ъ в р ем ен и  

х а за р ы  н а ч и н а ю т ъ  п е р е х о д и т ь  о т ъ  о ч ев о го  бы та съ  его  х и щ н и ч ест в о м ъ  

къ м ирны м и за н я т ія м ъ  и за в о д я т ь  у с еб я  го р о д а , в ъ  к о т о р ы х ъ  п р о в о 
д я т ь  зи м н е е  в р ем я . В ъ  V I I I  в. ср е д и  н и х ъ  п о сел и л и сь  и зъ  З а к а в 
к а зь я  пр ом ы ш л ен н ы е е в р е и  и  ар а б ы . Е в р е и  о к а за л и  н а  х а з а р ъ  

б о л ь ш о е  к у л ь т у р н о е  в л ія н іе :  х а за р с к ій  к а г а и ъ  съ  в ы сш и м и к л а с-



с о м ъ  х а з а р ъ  п р и н я л и  іу д е й с т в о . С тол и ц а  х а з а р ъ  И ти л ь , о сн о в а н н а я  

н а  н и ж н е м ъ  т е ч е н іи  В о л г и , сдѣ л а л а сь  с о ср ед о т о ч іе м ъ  о ж и в л ен н ы х ъ  

т о р го в ы х ъ  с н о ш ен ій  м еж д у  б а л т ій ск и м ъ  сѣ в ер о м ъ  и  а р абск и м и  в о -  

сток ом ъ  окол о то го  в р е м е н и , к о гда  у  а р а б о в ъ  ц а р ст в о в а л а  д и н а ст ія  

А б б а с и д о в ъ  и  сто л и ц а  и х ъ  о сн о в а л а сь  в ъ  Б а г д а д і .

В ъ  том ъ  ж е  Ѵ Ш  в . х а за р ы  п о к о р и л и  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ , с о с і -  

д и в ш и х ъ  со с т еп ь ю , а  и м ен н о: п о л я н ъ , с ів е р я н ъ  и  в я т и ч ей . И го  

х а з а р ъ  бы ло, п о в и д и м о м у , н ет я ж к о е; п о с л ід с т в ія  ж е  его  д л я  р у с с к и х ъ  

сл а в я н ъ  бы ли о ч ен ь  важ ны : степ н ы я  рѣ чны я д о р о ги  къ  р ы нкам и  

Ч е р н а г о  и  К а сп ій ск а г о  м оря  ста л и  отк р ы ты м и , и  Д н іп р о в с к а я  Р у сь , 
п о д ъ  п о к р о в и т ел ь ст в о м ъ  х а з а р ъ  за в е л а  д ія т е л ь н у ю  торгов л ю . Р у с -  

с к іе  с л а в я н е  п о я в л я ю тся  съ  п р ед м е т а м и  св о ей  т о р го в л и  н е  тол ьк о  

в ъ  г р е ч е с к іе  и  х а з а р с к іе  г о р о д а , но и  в ъ  а р а б ск у ю  ст о л и ц у  Б а г д а д ъ , 

г д і  и х ъ  в в д іл ъ  а р а б с к ій  п и са т е л ь  Х о р д а д б е  (окол о 8 4 6  г .) .  М н о го 
ч и сл ен н ы е  к л ады  съ  а р а б ск и м и  сер еб р я н ы м и  м он ет а м и  (ди р гем ам и ),. 
н а й д е н н ы е  в ъ  о б л а с т и  Д н іп р а  и  о т н о с я щ іе с я  ко в р ем ен и , н а ч и н а я  

съ  п о с л ід н и х ъ  л і т ъ  V II в ., п о д т в е р ж д а ю т ъ  с у щ е ст в о в а н іе  д ія т е л ь -  

н ы х ъ  т о р го в ы х ъ  с н о ш е н ій  съ  а р а б ск и м и  в о сто к о м ъ .
Р а з в и т іе  в н іш н е й  т о р го в л и  п о в ел о  у  в о сто ч н ы х ъ  сл а в я н ъ  к ъ  в о з -  

н и к н о в ен ію  ц іл а г о  р я д а  г о р о д о в ъ , т . е . с б о р н ы х ъ  т о р го в ы х ъ  п ун к тов ъ ,. 
м іс т ъ  о б м ін а  р у с с к и х ъ  зв ір о л о в о в ъ  и б о р т н и к о в ъ . Б ол ь ш ая  ч асть  

э т и х ъ  г о р о д о в ъ ,— К іе в ъ , П е р ея с л а в л ь , Ч е р н и г о в ъ , С м о л ен ск ъ , Л ю- 

б е ч ъ , Н о в г о р о д ъ , Р о с т о в ъ , П о л о ц к ъ , в о зн и к л и  и зъ  п р е ж н и х ъ  одн о- 

д в о р к о в ъ , р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  у д о б н ы х ъ  м іс т а х ъ  по в о д н о м у  п у т и  

и з ъ  В а р я г ъ  в ъ  Г р ек и . К ъ  эт и м и  го р о да м ъ  ста л и  т я г о т іт ь  въ  эко- 

н о м н ч еск о м ъ  о т н о ш ен іи  об ш и р н ы е р ай он ы , дл я  к о т о р ы х ъ  эт и  го р о да  

с т а н о в я т ся  к ак ъ  бы  ц ен т р а м и . О со б ен н о  в а ж н о е  зн а ч е н іе  д о л ж ен ъ  

бы лъ п р іо б р іс т и  К іѳ в ъ , сам ы й ю ж н ы й  торгов ы й  ц е н т р и  р у с с к и х ъ  

с л а в я н ъ , в о зн и к ш ій  въ  з е м л і  п о л я н ъ  н а  о п у ш к і огр о м н а го  л іс а , .  
т я н у в ш а г о с я  д а л е к о  н а  с ів е р ъ .  С ю да в ъ  К іе в ъ  тов ары  стекали сь .' 
со в с ег о  с ів е р а :  съ  В о л х о в а , З а п а д н о й  Д вины , в е р х н я г о  Д н іп р а  и 

е г о  п р и т о к о в ъ . Е с т е с т в е н н о е  эк о н о м и ч еск о е  т я г о т ін іе  в с ег о  с ів е р а  

к ъ  К іе в у  м огло в с е г д а  п р ев р а т и т ь с я  въ  эк о н о м и ч еск у ю  за в и с и м о с т ь  

о т ъ  К іе в а :  д л я  эт о го  д о ст а т о ч н о  бы ло К іе в у  п р ек р а т и т ь  п р о п у ск и  

л о д о к ъ  съ  то в а р а м и  съ  с ів е р а  н а  ібгъ  къ  ч ер н ом ор ск и м и  и  каспий

ск им и р ы н к ам и .
В ъ  п е р в о й  п о л о в и н і ІХ -г о  в. в ъ  ю го -в о ст о ч н о й  ч асти  н а ш ей  

р а в н и н ы  п р о и с х о д и т ь  в а ж н о е  с о б ы тіе : и зъ  А з іи  п о я в л я ет ся  в ъ п р ѳ -  
д іл ы  х а за р ск а го  ц а р ст в а  о р д а  н о в ы х ъ  к о ч е в н н к о в ъ т ^ н е ч е н іг о в ъ , съ  

котор ы м и  х а за р ы  п л о х о  сп р а в л я ю т ся . С теп н ы я торговы я д ор оги  но  
р ік а м ъ ,  бы вш ія  д о т о л і  св ободн ы м и  и безо п а сн ы м и , дѣ л аю тоя  о п а с 
ны ми; т ор гов л я  р у с с к и х ъ  сл ав я н ъ  н а ч и н а ет ъ  испы ты вать болы дія .



н е у д о б с т в а  и у щ е р б ъ . К ъ  п о л о в и н і I X  в. п е ч е н іг и  за н я л и  у ж е  

п о ч т и  в с е  с т е п н о е  п р о ст р а н с т в о  и п р и д в и н у л и сь  до в о л ь н о  б л и зк о  

къ К іе в у . Х а за р с к о е  ц а р ст в о , п р о д о л ж а в ш е е  е щ е  с у щ е с т в о в а т ь , у ж е  

н е  м огло о б е зп е ч и т ь  п р а в и л ь н о с т и  т о р г о в ы х *  с н о ш ен ій  р у с с к и х ъ  

сл а в я н ъ  съ  ю г о м *  и в о с т о к о м * . Р у с с к іѳ  то р го в ы е г о р о д а  бы л и  п р е д о 
ста в л ен ы  са м и м *  с е б і .  Э то  в ы н у ди л о  и х ъ  сам и м ъ  п о з а б о т и т ь с я  о 

с в о е й . б е зо п а с н о с т и : р у с с к іѳ  г о р о д а  с т р о я т *  г о р о д с к ія  с т ін ы , в о о р у 
ж аю тся, з а в о д я т *  у  с еб я  в о й с к а , со п р о в о ж д а ю т *  т о р го в ы е  к а р а в а н ы  

о х р а н н ы м и  о т р я д а м и .

С ъ в о о р у ж е н іе м ъ  р у с с к и х ъ  г о р о д о в *  со в п а л о  д р у г о е  в а ж н о е  с о -  

б ы т іе . В ъ  п ер в о й  п о л о в и н і  I X  в. С к а н д и н а в ія  (Ш в е ц ія , Н о р в е г ія  

и Д а н ія ) , н а с е л е н н а я  гер м а н ск и м и  п л ем е н а м и , о б н а р у ж и в а е т *  н е 

о б ы к н о в ен н о е  д в и ж е н іе , в ы зв а н н о е  а б со л ю т н ы м *  п е р е н а с е л е н іе м ъ ,  
д о ст и г н у т ы м *  эт о й  с т р а н о й . Д р у ж и н ы  ск а н д и н а в о в * , с д іл а в ш и х с я  

и з в іс т я ы м и  в ъ  З а п а д н о й  Е в р о п і  п о д ъ  и м е н е м *  д а н о в ъ  и л и  н о р 
м а н н о в * , н а  с о т н я х *  с у д о в *  с о в е р ш а ю т *  о п у с т о ш и т е л ь н ы е  н а б і г и  

н а  за ц а д н ы я  г о с у д а р с т в а , за х в а т ы в а ю т *  ц і і ы я  о б л а с т и  и  о сн о в ы 
в а ю т *  свои  г о с у д а р с т в а . Э ти  ж е  сам ы е ск а н д и н а в ы , и з в іс т н ы е  у  

н а с ъ  п о д *  и м е н е м *  в а р я г о в ъ , ок ол о п ол ов и н ы  I X  в . с т а л и  п р о н и 

ц ать  д о  Ф и н ск ом у за л и в у  и  в ел и к о м у  в о д н о м у  п у т и  къ  н о в г о р о д 
ск и м *  сл а в я н а м *  и  ф и н н а м *  и  о б л а г а т ь  и х ъ  д а н ь ю . П о  л іт о п и с 

н о м у  п р е д а н ію , н о в го р о д ц ы  п о д н я л и  в о зс т а н іе  п р о т и в ъ  п р и ш е л ь ц е в *  

и  п р о гн а л и  и х ъ  з а  м о р е . Н о  ч тобы  о б е зо п а с и т ь  с е б я  о т ъ  н а п а д е н ій  

в а р я го в ъ  н а  б у д у щ е е  в р ем я , н о в го р о д ц ы  н а н и м а л и  о т д іл ь н ы я  д р у 
ж и н ы  и зъ  в а р я г о в ъ  ж е . О д н а  и з ъ  т а к и х ъ  .д р у ж и н ъ , п р и н а д л е ж а в 

ш а я  к *  ск а н д и н а в ск о м у  п л е м е н и  Р у с ь , п л о тн о  у с ѣ л а сь  в ъ  Н о в г о 

р о д ск о й  о б л а ст и , п о с т р о и л а  к р іп о с т и  в ъ  у д о б н ы х *  м іс т а х *  и и зъ  

в р е м е н н ы х *  за щ и т н и к о в *  н о в г о р о д с к и х *  сл а в я н ъ  п р ев р а т и л а сь  съ  

к н я зе м *  во г л а в і  в ъ  п о с т о я н н ы й  п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  к л а сс ъ . Т а к ъ  

в о зн и к л о  м іс т  но е  н о в г о р о д ск о -р у с ск о е  к н я ж ест в о  Р ю р и к а  (в ъ  8 6 2  г ., 

п о п р е д а н ію , но въ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и ,в ѣ р о я т н о , р а н ь ш е). О коло т ого  ж е  

в р е м е н и  в о зн и к л о  д р у г о е  м іс т н о е  в а р я г о -р у с с к о е  к н я ж ес т в о  в ъ  з е м л і  

п о л я н ъ , в ъ  К іе в і ,  о с н о в а н н о е  А с к о л ь д о м ъ  н Д и р о м ъ , п р и ч ем ъ  я ер в ы м ъ  

д ѣ л ом ъ  э т и х ъ  к н я з е й  бы ло о с в о б о ж д е н іе  п о л я н ъ  от ъ  д а н и  х о за р а м ъ ,  
б о р ь б а  с ъ . в р а ж д еб н ы м и  К і-ѳву щ рев ля н ам и , за т ѣ м ъ  съ  п е ч е н іг а м и  

и , н а к о н е ц ъ , п о х о д *  н а  К о н с т а н т и н о п о л ь  ( 8 6 0  г .) ,  ч то б ы  о т о м ст и т ь  

г р е к а м *  з а  н а р у щ ѳ н іе  то р го в а го  д о го в о р а , у с т а н о в л е н н а я  е щ е  в ъ  

п е р в о й  п о л о в и н і I X  А ., к  з а  н е с п р а в е д л и в о с т и , п р и ч и н ен н ы я  р у с 

ск и м *  к у п ц а м * . Т р е т ь е  к н я ж ѳ ст в о , о с н о в а н н о е  т а к и м ъ  ж е  п у т е м ъ  

в а р я га м и , бы ло к н я ж ест в о  Р о г в о л о д а  в ъ  П о л о ц к і,  ч е т в е р т о е -—Т у р а  
въ  Т у р о в і  д а  р . П р и п е т и .

И зъ  в с іх * ,  э т и х *  к н я ж е с т в *  о с о б е н н о е  в л ія н іе  д о л ж н о  бы ло п р і-



о б р іс т и  К іе в с к о е  по е г о  эк о н о м и ч еск о м у  зн а ч е н ію . В а р я ж с к іе  к н я зь я  

эт о  пон им ал и , и  н а и б о л ѣ е  т а л а н т л и в ы й  и зъ  н и х ъ , О л ег ъ  ( 8 7 9 — 9 1 2 ) ,  
за в л а д ѣ в а е т ъ  у  А с к о л д а  и  Д и р а  К іе в о м ъ  и  д іл а е т ъ  его  ц е н т р о м ъ  

р у с с к а г о  К іе в с к а г о  к н я ж ес т в а , в ъ  с о ст а в ъ  к от о р а го  в х о д и т ь  . бол ь
ш и н ст в о  р у с с к и х ъ  с л а в я н ъ . К н я зю  и  е г о  д р у ж и н і ,  с о с т а в л я в ш е й с я  

и зъ .в а р я г о в ъ , ск о р о , в п р о ч ем ъ , с л и в ш и х с я  съ  т у зем ц а м и , и  т у зе м ц е в ъ -  

к у п ц о в ъ , в ы п а д а е т ъ  о с у щ е с т в л е н іе  за д а ч и : о х р а н а  т о р го в ы х ъ  п у т е й  

к ъ  ю гу  и в о с т о к у . Д л я  эт о й  ц і л и  О л ег ъ  п о с т р о и л ъ  н а  ю гѣ К іев ск аго  

к н я ж ес т в а  р я д ъ  к р ѣ п о с т е й  („ з а с т а в ь " ) ,  а  з а т ім ъ ,  с о б р а в ъ  огр ом н ы я  

ъ о е н н ы я  силы  и зъ  в а р я г о в ъ  и т у з е м ц е в ъ , со в ер ш и л ъ  п о х о д ъ  н а  

ІВ и за н т ію , р е з у л ь т а т о м ъ  к о т о р а г о  бы ло з а к л ю ч е н іе . в ы г о д н а ®  тор -  

® в а г о  д о г о в о р а  съ  гр ек а м и . В ъ  этом ъ  п о х о д ѣ  у ч а ст в о в а л и  р а зн ы я  

р у с с к ія  п л е м е н а , за и н т е р е с о в а н н ы й  в ъ  у д а ч н о м ъ  и с х о д і  п о х о д а . Н о  

и  д р у г ія  п л е м е н а  р у с с к ія , ст о я в ш ія  в ъ  с т о р о н і  о тъ  т о р г о в а ®  п у т и ,  

в ы н у ж д ен ы  бы ли п о к о р и т ь ся  г о с у д а р с т в е н н о й  с и л і ,  в о зн и к ш е й  н а  

•б ер ег у  Д н іп р а .
М н о го ч и сл ен н ы е п о х о д ы  р у с с к и х ъ  к н я зе й  в ъ  X  в , достав л я л и  

м н о ж ест в о  п л ін н ы х ъ , к о т о р ы е  п р ев р а щ а л и с ь  в ъ  р а б о в ъ  и  п р о д а в а 
л и сь  н а  г р е ч е с к и х ъ  и а р а б с к и х ъ  р ы н к а х ъ  в м і с т і  съ  м іх а м н , м е -  
д о м ъ , воск ом ъ  и  п р оч и м и  п р о д у к т а м и  л іс н ы х ъ  п р о м ы сл о в ®

21 Принятіе русскими славянами христіанства. Д ія т е л ь н ы я  

т о р го в ы я  с н о ш ен ія  п р и д н іп р о в с к и х ъ  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  съ  др у ги м и  

н а р о д а м и  н е  м огл и  о с т а т ь с я  б е з ъ  в л ія н ія  н а  н и х ъ . О со б ен н о  си л ь 
н о е  в л ія н іе  д о л ж н а  бы ла п р іо б р іс т и  и х ъ  б л и ж а й ш а я  с о с ід к а  В и 
за н т ія , с т р а н а , к о т о р а я  в ъ  то  в р е м я  бы л а в ъ  Е в р о п і  са м о й  б огатой , 
•си льной и п р о с в іщ е н н о й  и  к о т о р а я , с л ід о в а т е л ь н о , б ор ол ась  за  св ое  

с у щ е с т в о в а н іе  н а и л у ч ш и м и  т о г д а  с р ед ст в а м и . В л ія н іе  В и з а н т іи  вы 
р а зи л о с ь  в ъ  т о м ъ , ч то с р е д и  р у с с к и х ъ  сл а в я н ъ  ста л а  р а с п р о ст р а 
н я т ь ся  х р и с т іа н с к а я  р е л и г ія . П ер в о н а ч а л ь н о  о н а  р а сп р о ст р а н я л а сь  

с р е д и  то го  сл о я  го р о дск о г о  н а с е л е н ія , к отор ы й  н а х о д и л с я  в ъ  о со 
б е н н о  д ія т е л ь н ы х ъ  т о р го в ы х ъ  и л и  и н ы х ъ  с н о ш е н ія х ъ  съ  В и за н т іе й ,  

/т.; е., с р е д и  т о р г о в а ®  к л а сса  и  к н я ж еск о й  д р у ж и н ы . К н я ж еск а я  д р у 
ж и н а  п ер в о н а ч а л ь н о  со ст о я л а  п о  п р е и м у щ е с т в у  и зъ  в а р я го в ъ -ск а н -  

д и н а в о в ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  о д н а  ч а ст ь  п р и д ер ж и в а л а сь  я зы ч ест в а , а 

д р у г а я  ч а ст ь  бы л а х р и ст іа н с к о й . Х р и с т іа н ст в о  с р е д и  в ар я го в ъ -ск а н - 

.д и н а в о в ъ  р а с п р о ст р а н я л о с ь  и з ъ  д в у х ъ  и ст о ч н и к о в ®  и зъ  Г р е ц іи  и  

с ъ  З а п а д а . О тп р а в л я я сь  по в ел и к о м у  в о д н о м у  п у т и  въ  К о н ст а н т и 
н о п о л ь , он и  н е р ід к о  н а н и м а л и сь  н а  с л у ж б у  къ  в и за н т ій ск о м у  и м п е
р а т о р у . Ж и в я  въ  К о н с т а н т и н о п о л і и н о гд а  в ъ  т е ч е т е  м н оги х®  л іт ъ ,  
н ік о т о р ы е  в а р я ги -ск а н д и н а в ы  п р и н и м ал и  к р о щ е н іе  и  ста н о в и л и сь  х р и -  

•ст іай ам и . Х р и с т іа н ъ -в а р я г о в ъ  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л і бы ло н е  мало; 

.д о к а за т ел ь ст в о м ъ  с л у ж и т ь  то , что в ъ  К о н с т а н т и н о п о л і бы ла ц ѳр -



ковь  в а р я го в ъ  в о  и м я  п р о р о к а  И л ь и . У ѣ зж а я  и зъ  К о н стан ти н оп ол я !  

н а за д ъ , эт и  в а р я ги  х р и с т іа н е  ч а ст о  п о с т у п а л и  н а  с л у ж б у  къ своим ъ. 
с о о т е ч е с т в е н н и к а м !— р у сск и м ъ  к н я зь я м ъ .

Д р у г о й  п у т ь  р а с п р о с т р а н е н ія  х р и с т іа н с т в а  с р е д и  в а р я г о в ъ -с к а н 
д и н а в о в !  бы лъ за п а д н ы й . С ъ X  в. в ъ  С к ан ди н ав ™  п р о п а га н д и р у ет ся !  

эн ер ги ч н ы м и  л а т и н ск и м и  м и сс іо н ер а м и  х р и с т іа н с т в о , и  м н о г іе  в а 

р я ги -ск а н д и н а в ы  с та н о в и л и сь  х р и с т іа н а м и  п о  за п а д н о м у  о б р я д у . Н е 
м а л о е  ч и сл о  т а к и х ъ  в а р я г о в ъ -с к а н д и н а в о в !  д о л ж н о  бы ло и о п а д а ть .  

н а  с л у ж б у  къ  н а ш и м ъ  к н я зь я м ъ . П о эт о м у  в ъ  д р у ж и н ѣ  р у сск а го -  

к н я зя  бы ло зн а ч и т е л ь н о е  ч и сл о  х р и с т іа н ъ . Ч т о  э т о  н а  сам ом ъ  д і л і ,  

т а к ъ , в и д н о  и зъ  д о г о в о р а  И г о р я  съ  г р ек а м и  ( 9 4 4  г .) .  В ъ  этом ъ  д о 

г о в о р і  у п о м и н а ю т ся  д в і  п ол ов и н ы  д р уж и н ы : к р е щ е н н а я  и  н е к р е щ е н -  

ная; п е р в а я  к л я н е т с я  в ъ  с о б л ю д е н ы  д о го в о р а  х р и ст іа н с к и м ъ  Б огом щ , 

в т о р а я  П е р у н о м ъ . Х р и с т іа н ск а я  ч а ст ь  д р у ж и н ы , в и д и м о , бы ла н е  м а

л о ч и с л ен н а  и  д а ж е  п о л ь зо в а л а сь  б ол ьш и м и  а в т о р и т е т о м ! , та к ъ  какъ , 

в ъ  д о г о в о р і  к л я н у т ся  сн а ч а л а  д р у ж и н н и к и -х р и с т іа н е , а з а т ім ъ  у ж е-  

д р у ж и н н и к и  я зы ч н и к и . А в т о р и т ет н о с т ь  х р и с т іа н с к о й  ч а ст и  др у ж и н ы  і 
м о ж е т ъ  бы ть о б ъ я с н е н а  т ім ъ ,  ч то  в о -п е р в ы х ъ , к л я т в а  и м ен н о  этой» 

ч а ст и  д р у ж и н ы  д л я  г р е к о в ъ -х р и с т іа н ъ  бы ла в а ж н іє  кл ятвы  я зы ч е 
ской ч асти ; в о -в т о р ы х ъ , т ім ъ ,  ч то  х р и с т іа н с к а я  ч а сть  д р у ж и н ы  бы ла  

б о л і е  и л и  м е н і е  г р а м о тн о й  и с л ід о в а т е л ь н о  м огл а и сп о л н я т ь  к а н -  

ц е л я р ск ія  о б я за н н о ст и ; в ъ  т р е т ь и х ъ , н а к о н е ц ъ , т ім ъ ,  что с а м ъ . 
И г о р ь , в ір о я т н о , в н у т р е н н о  ск л о н я л ся  къ  х р и с т іа н с т в у . Л ітоп и сь .-  

п е р е д а е т ъ , ч то  д л я  п р о и з н е с е н ія  кл я тв ы  д р у ж и н н и к и -х р и с т іа н е  были, 
п р и в ед ен ы  в ъ  „ со б о р н у ю "  ц ер к ов ь  св. И л ь и  в ъ  К іе в і .  „С оборны м и "  

ц ер к в а м и  т о г д а  н азы в ал и сь  п р и х о д с к ія , в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  д о -  

м овы м ъ . Е с л и  в ъ  К і е в і  бы ла „ со б о р н а я "  ц ер к о в ь , т о , в ір о я т н о ,.  

бы ли и  д о м о в ы е— у  б о г а т ы х ъ  к у п ц о в ъ  и  в а р я го в ъ ; е сл и  в ъ  К іе в і  бы л и  

ц ер к в и  х р и с т іа н с к ія , то  д ол ж н ы  бы ли н а х о д и т ь с я , п р и  н и х ъ  и  с в я щ е н 

н и к и , а  в ъ  так ом ъ  с л у ч а і  в ъ  К іе в і  дол ж н ы  бы л и бы ть б о го сл у ж еб н ы й  

к н и ги  и в о о б щ е  за ч а т к и  гр а м о т н о ст и  и  п и сь м е н н о с т и . Н а  каком ъ  

я з ы к і  бы ли н а п и са н ы  эт и  к н и г и — в о п р о съ  сп орн ы й . П р е д п о л а г а ю т ! ,,  

ч то  н а  гот ск о м ъ , к отор ы й  бы лъ р о д с т в е н ъ  я зы к у  в а р я г о в ъ -с к а н д и -  

н а в о в ъ . Н о  в о зм о ж н о , что и  н а  я з ы к і  с л а в я н с к о м !, и м ен н о  д р е в н е -  

б о л га р ск о м ъ , е сл и  н е  н а  я з ы к і р у сск о м ъ .
П р е е м н и ц а  И г о р я  О л ьга , в ір о я т н о , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  х р и ст іа н с к о й  

ч а ст и  д р у ж и н ы , н р и н и м а е т ъ  вв К іе в і  к р е щ е н іе  (окол о 9 5 4  г .) ,  к огда , 

во в л а ст ь  о ф ф и ц іа л ь н о  в с т у п а е т ъ  е я  сы нъ С в я т о сл а в и . К о в р ем ен и  
В л а д и м и р а  ( 9 7 8 — 1 0 1 5 )  х р и с т іа н е  в ъ  К іе в і  до л ж н ы  бы ли состав л я ть  

у ж е  д ов ол ьн о  бол ь ш у ю  о б щ и н у , п р и  ч ем ъ  в ъ  е я  со ст а в ь  в х о д и л а  

зн а ч и т е л ь н а я  ч асть  к н я ж еск о й  д р у ж и н ы , с о ст о я в ш ей  п о  п р е и м у щ е 
с т в у  и зъ  в а р я го в ъ  и ч асть т у зе м н а г о  б о я р ск о -к у н е ч ес к а г о  класса..



Б ъ  9 8 7  г. п о д ъ  е я  в л ія н іе м ъ  и , в ѣ р о я тн о , о т ъ  св я щ ен н и к о в ъ  в а р я -  

г о -ск а н д и н а в о в ъ  н е о ф ф и ц іа л ь н о  п р и н и м а е т е  к р е щ е н іе  В л а д и м и р ъ ; в ъ  

9 8 9  г. В л а д и м и р ъ  п р о в о зг л а ш а е т е  с е б я  х р и с т іа н и н о м ъ  о ф ф и ц іа л ь н о  

и в ъ  9 8 9 — 9 9 0  гг . к р е с т и т ь  п р и  п ом ощ и  г р е ч е с к и х ъ  св я щ ен н и к о в ъ  

я а с е л е н іе  К іе в а . И з ъ  К іе в а  х р и с т іа н с т в о  р а с п р о с т р а н я й с я  п о  д р у 

ги м и го р о д а м и  в е л и к а г о  в о д н а г о  п у т и . В ъ  9 9 2  г. у ч р е ж д а ю т ся  с л і -  

д у ю щ ія  е и а р х іи :  Н о в го р о д ск а я , Ч е р н и г о в с к а я , В л а д и м и р о -В о л ы н ск а я , 

П ол оц к ая , Т у р о в с к а я , Б ѣ л го р о д ск а я , Р о с т о в с к а я  и  Т м у т а р а к а н ск а я . 

И зъ  г о р о д о в ъ  х р и с т іа н с т в о  д о л ж н о  бы ло съ  т е ч е н іе м ъ  в р е м е н и  р ас
п р о ст р а н и т ь с я  и  п о  д е р е в н я м и , т . е. п о  од н о д в о р к а м и  р у с с к и х ъ  

с л а в я н ъ , н о  к р а й н е  т у г о  и зн а ч и т е л ь н о  п о з ж е , ч ѣ м ъ  п о  го р о д а м и .
П р и н я т іе  х р и с т іа н с т в а  бы ло д ѣ л о м ъ  н о  п р е и м у щ е с т в у  в ы сш аго  

р у с с к а г о  к л а сса , и  п р и т о м ъ  в ы сш аго к л а сс а  в ъ  К іе в і .  О б ъ я с н я е т ся  

это т ѣ м ъ , ч то , в о -и е р в ы х ъ , К іе в ъ  бы л ъ  эк он ом и ч еск и м и  и  п о л и 
т и ч еск и м и  ц е н т р о м ъ  р у с с к о й  зе м л и — в ъ  К іе в ъ  стек а л и сь  тов ар ы  со  

в сег о  р у в ск а г о  г о с у д а р с т в а , в ъ  н е м ъ -ж е  со ср ед о т о ч и в а л о сь  гл а в н о е  

у п р а в л е щ е  р у с с к о й  зем л ей ; к а к ъ  ц е н т р и  р у с с к о й  зе м л и , К іе в ъ  ско- 

р ѣ е , чѣм ъ как ой  л и б о  д р у г о й  р у с с к ій  г о р о д ъ , д о л ж ен ъ  бы лъ с о зн а 
в а т ь  н а з р ів а ю щ ія  г о с у д а р с т в е н н ы й  за д а ч и . В а ж н ѣ й ш е й  о ч е р е д 

н ой  за д а ч е й  в ъ  э п о х у  В л а д и м и р а  бы ло р а з в и т іе  р у с с к а г о  м о г у щ е 
ств а , эк о н о м и ч еск а го  и п о л и т и ч ес к а г о . Д л я  о с у щ е с т в л е н ія  эт о й  з а 
д а ч и  т р еб о в а л о сь  н а с а ж д е н іе  к у л ь т у р ы  в ъ  р у сск о м ъ  н а р о д ѣ . С ам ы м и  

к у л ь т у р н ы м и , сам ы м и  богаты м и  и  сам ы м и сильн ы м и н ар одом ъ  въ  

то в р ем я  бы ли в и з а н т ій с к іе  гр ек и . Б о г а т с т в о  В и з а н т іи , е я  эк о н о 

м и ч еск о е  р а з в и т іе  и м ѣ л и  в о зм о ж н о ст ь  собст в ен н ы м и  гл а за м и  н а б л ю 
д а т ь  р у с с к іе  к уп ц ы  и  п осл ы  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л і;  е я  в о ен н у ю  с и л у  

р у с с к и м и  к н я зь я м ъ  и  д р у ж и н і  п р и ш л о сь  и сп ы та т ь  н е  р а зъ : доста^  

точ н о  в сп о м н и т ь  н е у д а ч н ы е  и сх о д ы  л о х о д о в ъ  А ск о л ь д а  и  Д и р а  

( 8 6 0  г .) ,  д в у х ъ  п о х о д о в ъ  И г о р я  ( 9 4 1  и  9 4 4 ) ,  в т о р о го  б о л га р ск а го  

н о х о д а  С в я тосл ав а  (9 7 1 ) ;  о п р о с в іщ е н іи - ж е  гр ек о в ъ  и з в іс т н о  бы ло  

в с е м у  м ір у . Е с т е с т в е н н ы м и  вы в одом ъ  о т сю д а  бы лъ с л ід у ю щ ій :  ч то 
бы р а зв и т ь с я  эк о н о м и ч еск и , ч тобы  у с и л и т ь  м о г у щ е ст в о  г о с у д а р с т в а ,  
н е о б х о д и м о  у св о и т ь  к у л ь т у р у  В и з а н т іи . О дним ъ и зъ  о сн о в н ы х ъ  э л е -  

м ен т о в ъ  в и за н т ій ск о й  к у л ь т у р ы  бы л а х р и ст іа н с к а я  р ел и г ія ; р е л и г ія  

в о о б щ е  о р г а н и з у е т е  о т н о ш ен ія  л ю д ей  к ъ  вы сш и м и  м іровы м ъ с и 
лам и  и  д р у г ъ  къ  д р у г у ;  г р ек и  св о е  п р ев о с х о д ст в о  н а д ъ  д р у ги м и  

н а р о д а м и  о б ъ я сн я л и  пом ощ ью  т ого  Б о г а , к о т о р о м у  о н и  м ол и л и сь . 
Э то т ъ  Б о г ъ , Б о гъ  х р и с т іа н ъ , п о с л і  р у с с к и х ъ  п о р а ж е н ій , с т а л ъ  к а 
за т ь с я  м о г у щ е с т в е ы н іе  П е р у н а  и  я зы ч еск о й  ч а ст и  к н я ж еск о й  д р у 

ж и н ы , и  в ы сш ем у  го р о д ск о м у  о б щ ес т в у . О тсю да  д л я  в ы сш аго  р у с с к а г о  

о б щ ес т в а  н е и з б іж е н ъ  бы лъ вы води: ч тобы  ср а в н я ть ся  п о  м о г у щ е ст в у  

съ  г р ек а м и , н е о б х о д и м о  о т д а т ь с я  п о д ъ  п о к р о в и тел ь ст в о  г р еч ес к а г о
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Б о га . П р и зн а н іе  г р еч ес к а г о  Б о га  н е  о зн а ч а л о  е щ е  д л я  н а ш и х ъ  п р ед 

ков ъ  п о л н а го  о т р и ц а н ія  н а ц іо н а л ь н ы х ъ  богов ъ : б о ги  п р о д о л ж а л и  с у 
щ еств о в а т ь ; н о  о т в е р г н у т ы е , он и  п р ев р а т и л и сь  в ъ  г л а з а х ъ  н а ш и х ъ  

х р и с т іа н ъ  в ъ  б іс о в ъ ,  к о т о р ы е в с я ч е ск и  с т а р а л и с ь  о т о м ст и ть  своим ъ  

п р еж н и м ъ  п о к л о н н и к а м ъ  з а  о т п а д е н іе .

С ъ  п р и н я т іе м ъ  х р и с т іа н с т в а  в ъ  р у с с к о м ъ  г о с у д а р с т в ѣ  п о я в л я ет ся  

н а  р я д у  съ  п о л и т и ч еск о ю  в л а сть ю  к н я зя  и  его  д р у ж и н ы  н о в а я  си
л а — х р и с т іа н с к а я  ц ер к о в ь  и  н ов ы й  к л а ссъ  л и ц ъ , и г р а ю щ и х ъ  важ ную  

р о л ь , а  и м ен н о  д у х о в е н с т в о , н а ч и н а я  съ  н и зш а г о  и  к о н ч а я  в ы сш и м ъ —  

е п и с к о п а м и  и  м и тр о н о л и то м ъ . П ер в о н а ч а л ь н о  м и т р о п о л и т ъ  и  е п и 
скопы  бы л и  г р ек и . К а к ъ  лю ди  в ы сок ой  к у л ь т у р ы , в ы с ш е е  д у х о в е н 
ств о  н р іо б р іл о  в л ія н іе  н е  тол ьк о  в ъ  ч и сто  д у х о в н ы х ъ  д ѣ л а х ъ , но 

и в ъ п о л и т и к ѣ :  в ъ  л и цѣ  в ы сш аго д у х о в е н с т в а  р у с с к іе  к н я зь я  п р іо б -  

р ѣ л и  к л а сс ъ  о п ы тн ы х ъ  п р о св ѣ щ ен н ы х ъ  л ю д ей , со в ѣ та м и  к о тор ы хъ , 
м о ж н о  бы ло п о л ь зо в а т ь ся  д л я  у л у ч ш е н ія  за д а ч ъ  у п р а в л е н ій  по 

о б р а з ц у  в и за н т ій с к а г о  у п р а в л е н ій .
22. Двоевѣріе. О сн о в н а я  п р и ч и н а  п р и н я т ія  К іев ск о ю  Р у с ь ю  х р и 

с т іа н с т в а  бы л а к у л ь т у р н о -г о с у д а р с т в ен н а я : п р и н я т іе  х р и ст іа н с т в а  

о т ъ  гр ек о в ъ  д о л ж н о  бы ло п р и в е с т и  в ъ  К іев ъ  н  в ъ  д р у г іе  гор ода  

К іе в с к о й  Р у с и  к у л ь т у р н ы х ъ  гр ек о в ъ , к о то р ы е, п р о с в іщ а й  р у с с к и х ъ ,  
н а у ч и л и  бы  и х ъ  б о л і  е  у т о н ч ен н ы м ъ  с п о с о б а м ъ  б о р ь б ы  з а  су щ е ст в о -  

в а н іе .  П о эт о м у  в ъ  р у сск о м ъ  го р о дск о м ъ  о б щ ест в ѣ  э п о х и  п р и н я т ія  

к р е щ е н ія  е д в а -л и  м н о го  бы ло т а к и х ъ  л и ц ъ , к о то р ы я  м огл и  бы  ц і 

н и т ь  х р и с т іа н с к у ю  р е л и г ію  са м у  п о  с е б і ,  н е за в и с и м о  о т ъ  т і х ъ  кул ь- 

т у р н о -г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  в ы годъ , к отор ы я  съ  е я  н р и н я т іе м ъ  св я зы 
в а л и сь . Ч т о б ы  п о н я т ь  в о зв ы ш ен н о ст ь  х р и с т іа н с к а г о  у ч е н ія  и  п о ж е 

л а т ь  с о о б р а зн о  е м у  у с т р о и т ь  свою  ж и зн ь , н е о б х о д и м о  г л у б о к о е  и зу -  

ч е н ія  св . П и с а я ія  и к о м м ен т а р іев ъ  к ъ  н и м ъ  о т ц о в ъ  ц ер к в и , н е о б 
х о д и м о  д а л і е  о зн а к о м л ен іе  съ  и с т о р іе й  ц ер к в и , съ  б іо гр а ф ія м и  х р и -  

с т іа н с к и х ъ  д ія т е л е й  и  т . д . Н и ч ег о  п о д о б н а г о  н е  м огл о  бы ть у  н асъ  

в ъ  э п о х у  п р и н я т ія  к р е щ е н ія . К р о ш еч н а я  ч а ст ь  к іев ск а г о  гор одского  

о б щ ес т в а  ч у в ст в о в а л а  п р ев о с х о д ст в о  х р и с т іа н с к о й  р е л и г іи  н а д ъ  б ід -  

я ы м ъ  сл а в я н ск и м ъ  я з ы ч е с т в о м *  о т н о си л а сь  к ъ  н е й  б л а г о г о в ій н о ,  

«свято и сп о л н я л а  к у л ь т ъ  х р и с т іа н с к ій , у с в о и л а  н ік о т о р ы я  э л е м ен 
т а р н ы й  н р а в ст в ен н ы я  п р а в и л а , н о  в м іс т и т ь  в ъ  с е б і  у ч е н іе  хр и -  

о т іа н с к о е  в ъ  е г о  ц іл о м ъ  н е  м огл а  и  о н а . Д р у г а я  б о л і е  зн а ч и т е л ь 
н а я  ч асть  к іе в ск а г о  го р о дск о г о  о б щ е с т в а  п р и д е р ж и в а л а с ь  х р и с т іа н -  

-ства ч и ст о  в н іш н и м ъ  о б р а зо м ъ — и л и  и зъ  п о д р а ж а н ія  г р е к а м *  какъ  

б о л ь ш а я  ч асть  в а р я г о в ъ  и  б о я р ск о -к у п е ч ес к а г о  к л асса ,' и л и  п отом у, 
ч то  п р ед к и  у ж е  бы ли х р и ст іа н а м и . Т р е т ь я  ч а сть  ст а л а  х р и с т іа н 

ской  и з ъ  п о в и н о в е н ія  к н язю ; эт а  ч а ст ь  к іе в ск а г о  н а с е л е н ія , с л і -  

.до в а т ел ь н о , у ж ъ  с о в с ім ъ  п л о х о  зн а л а  х р и с т іа н с к о е  у ч е н іе . Н а к о н е ц *



ч е т в е р т а я  ч а ст ь , гл ав н ы м ъ  о б р а зо м ъ  н и зш ій  к л а ссъ  г о р о д а  К іе в а , в е 

р о я т н о , п р о д о л ж а л а  о с т а в а т ь с я  п р и  с в о и х ъ  я зы ч е ск и х ъ  в ѣ р о в а н ія х ъ . З а  

и с к л ю ч ен іе м ъ  п е р в о й , к р а й н е  н и ч т о ж н о й  ч а ст и  к іе в ск а г о  о б щ ес т в а ,  
•болѣе с о зн а т е л ь н о  о т н о с и в ш ей ся  къ х р и с т іа н с к о м у  у ч ен ію , о с т а л ь н а я  

п о д а в л я ю щ а я  м а сса  к іе в л я н ъ  д о л ж н а  бы ла о ст а т ь ся  п о  св ои м ъ  н а -  

вы к ам ъ , в о ззр ѣ н ія м ъ , о б р а з у  ж и зн и  ч и ст о  я зы ч еск о й , а  х р и ст іа н с к о ю  

тол ьк о  п о  и м ен и . Э т а  м а с са  тол ьк о  п о  л р о ш е с т в іи  д е с я т к а  и  с о т е н ъ  

л і т ъ  м огл а  у св о и т ь  к о е -ч т о  в ъ  х р и с т іа н с т в ѣ , гл ав н ы м ъ  о б р а зо м ъ ,  
е г о  в н іш н ія  ф орм ы , н о  в ъ  э т и  ф орм ы  о н а  д о л ж н а  бы ла в л и в ать  со -  

д е р ж а н іе  ч и сто  я зы ч еск о е: х р н с т іа н с к іе  п р а зд н и к и  дол ж н ы  бы л и  

п о н и м а т ь ся  эт о й  м а ссо й  п о  а н а л о г ій  съ  я зы ч еск и м и  п р а зд н и к а м и ,  

х р о н о л о г и ч е ск и  б л и зк и м и  к ъ  п ерв ы м ъ ; н а  х р и с т іа н с к и х ъ  св я ты х ъ  

та к и м ъ  ж е  о б р а зо м ъ  о н а  д о л ж н а  бы ла п е р е н о с и т ь  ч ер ты  я зы ч е ск и х ъ  

богов ъ : т а к ъ , н а  п р о р о к а  И л ь ю , д е н ь  к о т о р а го  п р а зд н у е т с я  2 0  ію л я ,  
п е р е н е с е н ы  бы ли ч ер ты  П е р у н а , б о га  г р о м а , н а  св. Г е о р г ія  (2 3  ап р ѣ л я )  

Е г о р ія , В л а с ія  п е р е н е с е н ы  бы л и  ч ер т ы  б о г а  В е л е с а  и  т. д . Ч т о  

к а с а е т с я  д о  о б р а за  ж и зн и  эт о й  м ассы , то  он ъ  о п р ед ѣ л я л ся  и р е г у 
л и р о в а л с я  п о л о ж е н іе м ъ  е я  п р е д с т а в и т е л е й  в ъ  о б щ ест в ен н о м ъ  т р у д і  

и  м е н ѣ е  в с е г о  п р а в и л а м и  х р и с т іа н с к о й  м ор ал и . Т ак ов о бы ло п о л о -  

ж е н іе  х р и ст и а н ств а  с р е д и  сам а го  к у л ь т у р н а г о  р у с с к а г о  н а с е л е н ія  

в ъ  го р о д ѣ  К іе в ѣ .

Е с л и  х р и с т іа н с т в о  д а ж е  в ъ  К іе в ѣ  н а сч и т ы в а л о  б о л ѣ е  и л и  м е я ѣ е  

л о н и м а ю щ и х ъ  л ю д ей  ед и н и ц а м и , то  в ъ  р у с с к и х ъ  г о р о д а х ъ , р а сп о л о -  

ж е н н ы х ъ  д а л ь ш е  о т ъ  В и з а н т іи , дѣ л о о б сто я л о  х у ж е :  в ъ  н и х ъ  н е  

.могло в о зн и к н у т ь  и  с о зн а н ія  к у л ь т у р н о -г о с у д а р с т в е н н а г о  зн а ч е н ія  

х р и с т іа н с к о й  р е л и г іи  в с л ѣ д ст в іѳ  то го , ч т о . эт и  го р о д а  н е  р а с п о л а 
г а л и  в ы ж и ты м ъ  о п ы то м ъ  К іе в а . П о эт о м у  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  и зъ  н и х ъ ,  

н а п р ., в ъ  Н о в г о р о д і ,  х р и с т іа н с т в о  п р и н и м а л о сь  1 н е  б е з ъ  со п р о т и в -  

л е н ія , к о т о р о е  бы ло п о д а в л ен о  в о о р у ж е н н о й  си л ой , у п о т р е б л е н н о й  

Д о б р ы н е й , д я д е й  В л а д и м и р а , и  Н овгородски м ъ ты ся ц к и м ъ  П у т я т о й .  
. .(„ П у т я т а  к р ес т и л ъ  м е ч е м ъ , а  Д о б р ы н я  о г н ем ъ " ). Е щ е  м е и і е  п о д а т 

л и в ы м и  о к а за л и сь  г о р о д а  в ъ  Р о с т о в с к о й  о б л а ст и , н а  к р а й н ем ъ  с і -  

в е р о -в о с т о к і  т о г д а ш н ей  р у с с к о й  зем ли : р о ст о в ск и м ъ  еп и ск о н а м ъ
г.у д а е т с я  п р и в и т ь  з д і с ь  х р и с т іа н с т в о  тольк о во в т о р о й  п о л о в и н і X I  в .

Я зы ч е ст в о  д ол го  борол ось  з а  с в о е  с у щ е с т в о в а н іе  в ъ  л и ц і  

в о л х в о в ъ , в о л ш еб н и к о в ъ , п р е д с к а з а т е л е й  б у д у щ а г о , о ч ем ъ  с в и д і -  

т е л ь с т в у ю т ъ  отры воч ны й л іт о п и с н ы я  и з в іс т ія .  П о д ъ  1 0 7 1  г. въ  

л іт о п и с и  р а зс к а зы в а е т с я , ч то в ъ  К і е в і  я в и л ся  в о л х в ъ , п р ел ь щ ен -  
, н ы й б іс о м ъ . О нъ с т а л ъ  п р о п о в ід ы в а т ь  н а р о д у , что ч е р е зъ  пять  

л і т ъ  Д н іп р ъ  п о т е ч е т ъ  н а з а д ъ , ч то  зем л и  со св о и х ъ  м іс т ъ  п е р е й 
д у т ь  н а  ч у ж ія , ч то г р е ч е с к а я  зе м л я  с т а н ет ъ  н а  м іс т о  р у сск о й , а  

р у с с к а я  н а  м іс т о  гр еч ес к о й . С воею  п р о п о в ід ь ю  в о л х в ъ , в ір о я т н о ,
15* •



х о т іл ъ  с к а за т ь , ч то  я зы ч е с к іе  боги  п о р а зя т ъ  х р и с т іа н с к ія  сртаньг  

р а зн ы м и  б ід с т в ія м и , и  во и з б ѣ ж а н іе  э т о го  р у с с к іе  д о л ж н ы  в е р н у т ь с я  

к ъ  я зы ч е ст в у . П о  с о о б щ е н ію  л іт о п и с ц а ,  н е в ѣ ж е с т в е н н а я  ч а сть  н а 
р о д а  с л у ш а л а  в о л х в а , в ѣ р н ы е ж е  с м ія л и с ь , гов ор я: „ б і с ъ  т обою  

и г р а е т ъ  н а  в а г у б у  т е б і " .  П р а в и т е л ь с т в о  н е  д а л о  е м у  п р одол ж ать , 
свою  п р о п о в ід ь :  в ъ  о д н у  н о ч ь , по сл ов ам ъ  л іт о п и с и , в о л х о в ъ  „бы сть. 
б е з ъ  в іс т и " ,  т . е  и с ч е зъ . М еж д у  1 0 7 4 — 1 0 7 8  гг . я в и л ся  въ  Н о в го 

р о д і  в о л х в ъ , к о то р ы й  „ т в о р и л ся  а к и  б о г ъ " , г о в о р и л ъ , ч то п р ед в и -  

д и т ъ  в с е  б у д у щ е е , х у л н л ъ  х р и с т іа н с т в о  и  о б іщ а л с я  п р о й д т и *  п о  

В о л х о в у , каКъ п о  с у ш і .  П р о п о в ід ь  в о л х в а  н м іл а  у с п і х ъ .  Е н и ск о п ъ ,.  

о б л ек ш и сь  в ъ  б о г о сл у ж еб н ы й  о д еж д ы  съ  к р ест о м ъ  въ  р у к і ,  в ы ш ел ъ  

н а  п л о щ а д ь  и  ск а за л и : „кто х о ч е т ъ  в ір и т ь  в о л х в у , п у с т ь  и д е т ъ  За 

н и м и , а к то  в і р у е т ъ  в о  Х р и с т а , п у с т ь  и д е т ъ  ко к р е с т у " . Н а  Сто
р о н і  е п и с к о п а  с т а л ъ  тол ьк о  к н я зь  Г л іб ъ  С в я т о сл а в о в и ч и  съ  д р у 
ж и н о ю , а н а  с т о р о н у  в о л х в а  в ся  н а р о д н а я  м а сса , „ п р о и зв о д я  в е 

л и к ій  м я т еж и "  и  у г р о ж а я  у б и т ь  е п и с к о п а . К р о в а в а я  н а р о д н а я  р а с 
п р а в а  съ  еп и ск о п о м ъ  бы л а п р е д о т в р а щ е н а  тол ьк о с а м о о б л а д а н іем ъ . 

и н а х о д ч и в о ст ь ю  к н я зя . К н я зь , сн р я та в ъ  п о д ъ  п о л у  с в о ег о  п л а ть я  

т о п о р ъ , п о д о ш е л ъ  къ  в о л х в у  и  с т а л ъ  б е с ід о в а т ь  съ  я и м ъ . „ З н а е ш ь -  

л и  ты ,— сп р о си л ъ  е г о  к н я зь , —  ч то  б у д е т ъ  у т р о м ъ  и в о  в е сь  д ен ь  

д о  в е ч е р а ? " — „ В с е  зн а ю " , о т в іч а л ъ  в о л х в ъ .— „А  зн а еш ь -л и , ч то  б у 
д е т ъ  с его д н я ? " — „С отв ор ю  в е л и к ія  ч у д е с а " , о т в іт и л ъ  в о л х в ъ . П р и  

э т и х ъ  с л о в а х ъ  к н я зь  в ы х в а т и л и  и з ъ -и о д ъ  п ол ы  т о п о р ъ  и р а з с ік ъ  

в о л х в а  и о и о л а м ъ . Н е о ж и д а н н а я  г и б е л ь  в о л х в а , с о б и р а в ш а г о с я  тв о
р и т ь  в е л и к ія  ч у д е с а , п р о и з в е л а  н а  т о л п у  о т р е зв л я ю щ е е  в и е ч а т л ін іе ^  

и  т о л п а  м и р н о  р а зо ш л а с ь .
Е с л и  х р и с т іа н с т в о  т у г о  р а с п р о ст р а н я л о с ь  п о  го р о д а м и , то  п о  

д ер ев н я м и  (т . е . н о  о д н о д в о р к а м и ) о н о , в ір о я т н о ,  е щ е  д о л го  и  с о -  

в с ім ъ  н е  п о я в л я л о сь . Т о л ь к о , к о г д а  г о р о д а  с т а л и  сп л о ш ь  х р и с т іа н -  

ским и .по  р е л и г іи , к о г д а  м е ж д у  н и м и  у с т р о и л и сь  б о л і е  удобны е-  

п у т и  с о о б щ е н ія , к о г да  н а с е л е н і е  д е р е в е н ь  ста л о  у в е л и ч и в а т ь с я  и  

в ош л о в ъ  б о л і е  т і с н о е  о б щ е н іе  съ  г о р о д а м и , х р и с т іа н с т в о  д о л ж н о  
бы ло р а с п р о ст р а н и т ь с я  и  т у т ъ . Н о  з д і с ь  п о  д ер ев н я м и  см ы сл ъ  х р и -  

с т іа н с к а г о  у ч е н ія  е щ е  м е н і е  м огъ  бы ть п о н я т ь , в с л ід с т в іе  полнаго' 

о т с у т с т в ія  гр а м о т н о ст и . Я з ы ч е с к ій  б ы т ь , я зы ч е с к ія  в о з з р ін ія ,  п о 
е з ія , в ы р осш ая  н а  п о ч в і  я зы ч еск а го  бы та , сл ег к а  о к р а ш ен н ы я  х р и -  

ст іа н с к о й  т е р м и н о л о г іе й  и  к о е -к а к и м и  о б р я д а м и  х р и с т іа н с к о й  р е 
л и г іи — так ов о  с о с т о я н іе  н а р о д н ы х ъ  м а ссъ , п р о д о л ж а в ш е ес я  съ н и ч 
тож н ы м и  и з м ін е н ія м и  в ъ  п о л ь зу  х р и с т іа н с т в а  ч у т ь -л и  н е  д о  н а ш его  

в р е м е н и .
С м іш е н іе  х р и с т іа н с к и х ъ  в о з з р ін ій  съ  я зы ч еск и м и  н о с и т ь  о со б о е  

н а з в а н іе — „ д в о е в ір іе " .  Д в о е В ір іе  я в л я е т с я  одн и м и  и зъ  х а р а к т е р -



н ы х ъ  ф ак тов ъ  р у с с к о й  ж и зн и . П р о п о в ід н и к и -г р е к и , а за т ѣ м ъ  и  р у с -  

'Скіе в ъ  п р о д о л ж е н іе  м н о г и х *  в ѣ к о в ъ  о б л и ч а ю т *  „ х р и с т іа н ъ , д в о е - ,  
вѣ р н о  ж и в у щ и х * " , о с у ж д а ю т *  т ѣ х ъ , к т о  и м ѣ е т ъ  п о  двѣ  ж ен ы , п о 
р и ц а ю т *  з а  то , ч то  ж е н *  б е р у т ь  съ  п л я с а н іе м ъ , г у д ѣ н іе м ъ  (м у зы 

к ой ) и  п л ѳ с к а н іе м ъ " , в о зм у щ а ю т с я  тѣ м ъ , ч то п р о д о л ж а ю т *  п р и н о 
с и т ь  ж ер тв ы  б о л о т а м * , к ол о дц а м ъ  и  б ѣ са м ъ  (т . е . я зы ч е ск и м *  

б о г а м ъ ), п р е д о с т е р е г а ю т *  о т ъ  п и р о в ъ , н а  к о т о р ы х ъ  п р о и с х о д я т *  

„ и г р а н іе " , „ п л я са н іе "  и  „ г у д ін іе " ,  в о о р у ж а ю т с я  п р о т и в ъ  п ѣ с е н ъ ,  
в о л х в о в а н ія  и  ч а р о д ѣ я н ія . Н о  эт и  п р о п о в ѣ д и  бы ли безси л ь н ы : я зы -  

ч е с к ія  в о зз р ѣ н ія  и  т. д . н а х о д и л и с ь  в ъ  т ѣ сн о й  св я зи  съ  ж и з н е н 
н ы м *  у к л а д о м *  н а р о д н о й  м ассы , съ  п р и м и т и в н о ст ь ю  у с л о в ій  ея  

т р у д о в о й  д ія т е л ь н о с т и . П о к а  э т и  у с л о в ія  о ста в а л и сь  н е и з м ін я е -  

м ы м и, и л и  п о д в е р г а л и с ь  н и ч т о ж н ы м *  и з м ін е н ія м ъ , п о к а  в ъ  м а с 

с а х *  г о с п о д с т в о в а л и  т а к ія  о т н о ш е н ія  к ъ  п р и р о д і,  и  т а к іе  сп особы  

в о з д ій с т в ія  н а  н е е ,  к а к іе  д о ст а л и сь  е й  о т ъ  п р ед к о в *  и  к а к іе  т іс н о  

б ы л и  св я за н ы  съ  о б ш и р н о ст ь ю  з а н я т а я  н а м и  п р о ст р а н ств а , до  т і х ъ  

п о р ъ  е я  б ы т *  д о л ж е н ъ  бы л ъ  о с т а в а т ь с я  н е и з м ін н ы м ъ . С и л а бы та, 
п о д д е р ж и в а в ш а я с я  эт и м ъ  ф а к т о м * , бы л а т а к ъ  в ел и к а , что е й  п о д 

ч и н я л и с ь , п о  с в и д іт е л ь с т в у  о д н о го  с т а р а я  о б л и ч е н ія  („ С л о в а  н і -  

к о е г о  х р и с т о л ю б ц а " — п а м я т н и к *  э п о х и  д о  н а ш е с т в ія  т а т а р ъ ), д а ж е  

„п о п ы  и  к н и ж н и к и " . В ъ  „ С т о г л а в і" , п а м я т н и к і Х Ѵ І-г о  в ік а ,  мы  

в с т р іч а е м ъ  у к а з а н ія  н а  п р о д о л ж а в ш е ес я  у  р у с с к и х ъ  п р а зд н о в а н іе  

я зы ч е с к и х *  п р а зд н е с т в *  съ  и х ъ  „ б езч и н н ы м ъ  г о в о р о м * " , „ б іс о в -  

с к и м и  п и ск а м и " , „ п л я са н ія м и " , „ ск ак ан ія м и "  и „бого м ер зк и м и  д і 
л а м и " . В ъ  „ Д у х о в н о м *  Р е г л а м е н т і" ,  п а м я т н и к і н а ч а л а  Х Ѵ І І І -г о в .  
( 1 7 2 1  г .) ,  е ст ь  у к а з а н іе  н а  р я д *  „ с у е в ір ій "  (т е р м и н * , з а м ін и в ш ій  

■слово „ д в о е в ір іе " ) ,  оч ен ь  р а с п р о с т р а н е н н ы х *  в ъ  т о  в р ем я  ср е д и  

р у с с к а г о  н а р о д а  и  п р е д с т а в л я в ш и х *  п р о д о л ж е н іѳ  я зы ч еск о й  старин ы . 
В ъ  1 7 6 5  г. в ъ  В о р о н е ж і  за п р е щ а е т с я  н а р о д н о е  п р а зд н о в а н іе  в ъ  

ч ес т ь  Б о га  Я р и л а . О ст а т к и  д р е в н е я зы ч е ск а г о  бы та , съ  его  в о зз р і^  

н ія м и , о б р я д а м и  и  п о э з іе й  в ъ  н а р о д н ы х ъ  м а с с а х * , о с о б ен н о  ж и в у 
щ и х *  в ъ  с т о р о н і  о т ъ  г л а в н ы х *  п у т е й  с о о б щ е н ія , с у щ е с т в у ю т *  и  

д о  н а с т о я щ а я  в р е м е н и .
Д в о е в ір іе ,  к ак ъ  х а р а к т ер н ы й  ф ак тъ  р у с с к о й  ж и зн и , н а л о ж и л *  

п е ч а т ь  и  н а  п р о и з в е д е н ія  р у с с к о й  л и т ер а т у р ы .
23. Главные періоды въ исторіи русской литературы. И сторія; 

р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  р а с п а д а е т с я  н а  д в а  г л а в н ы х *  п ер іо д а : І) п е 
р іо д *  д р е в н е й  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы , н ач и н аю щ ей ся  п р и б л и зи т ел ь н о  

о т ъ  I X -г о  в . и  к о н ч а ю щ ій ся  Х Ѵ ІІІ -м ъ  в ік о м ъ , и  II) п е р іо д *  н ов ой  

р у с с к о й  л и т е р а т у р ы , о б н и м а ю щ ій  д в а  в ік а  X V I I I — X I X  и  н а ч а л о  

Х Х - г о  в ік а .
В. Келтуяла.



Учебная конторка.
В о п р о с ъ  о р а ц іон ал ьн ої*  к о н ст р у к ц ій  ш к о л ь н ы х ъ  сто л о в ъ  и  с к а -  

м  е'екъ— вО просъ стар ы й , д а в н о  р ѣ ш ен н ы й  т а к и м и  к р у п н ы м и  а в т о - ' 
р и т ет а м и , к а к ъ  Ф арн ер ъ , М е й ер ъ , К о н ъ , Э р и см ан ъ  и  п р о ч . С ово
к уп н ы м и  у с и л ія м и  н а зв а н н ы х ъ  у ч е н ы х ъ  у с т а н о в л ен ы  о сн о в н ы я  т р е 

б о в а н ія , к отор ы м ъ  д о л ж н а  у д о й л е т в о р я т ь  п р а в и л ь н о  п о с т р о е н н а я  

ш к ол ь н ая  м е б е л ь . Н ов ы м и  у с и л ія м и  въ  эт о м ъ  н а п р а в л е н ій  м о ж н о  

д о ст и ч ь  н ѣ к о т о р ы х ъ  у л у ч ш е н ій  в ъ  д е т а л я х ъ  п о ст р о й к и  ш кольной"  

м е б ел и , н о  осн о в н ы е п р и н ц и п ы  е я  к о н с т р у к ц ій  о с т а н у т с я  н е з ы б 
л ем ы м и .

П р и н ц и п ы  эт н  сл ѣ д у ю щ іе:

1 . Р а з м ѣ р ы -ш к ол ь н ы хъ  сто л о в ъ  и ск а м е ек ъ  до л ж н ы  в о  в с ѣ х ъ  

с в о и х ъ  ч а с т я х ъ  стр о го  со о тв ѣ т ств о в а т ь  р о с т у  у ч а щ и х ся .
2 .  В с ѣ  д е т а л и  ш к ол ь н ы хъ  сто л о в ъ  и  с к а м еек ъ  до л ж н ы  бы ть  

та к ъ  р а зсч и т а н ы , ч тобы  у ч а щ іе с я  п р и  п о са д к ѣ  м огл и  с о х р а н и т ь '  
п р а в и л ь н о е  п о л о ж е н іе  п р и  н а и м е н ь ш е м ъ  н а п р я ж е н ій  м у ск у л о в ъ .

П р ям ы м ъ  с л ѣ д с т в іе м ъ  п е р в а г о  п р и н ц и п а  я в л я ю т ся  с л ѣ д у ю щ ія -  

т р е б о в а н ія , с о б л ю д е т е  к о т о р ы х ъ  д а е т ъ  п р а в о  н а  п р и з н а н іе  ш к ол ь н ой  

м е б е л и  п р а в и л ь н о  п о ст р о ен н о й :

а. В ы с о т а  ск ам ьи  н а д ъ  п ол ом ъ  и л и  п о д н о ж к о й  д о л ж н а  п р и б л и 
зи т е л ь н о  р а в н я т ь с я  д л и н ѣ  г о л е н и  у ч а щ а г о с я , д а б ы  п о с л ѣ д н ій  м огъ  

у п и р а т ь с я  ^всей с т у п н е й  о п о л ъ  и л и  п о д н о ж к у . Э то в ы со та  н ор м а л ь н о  

р а в н я е т с я  2/7 р о с т а  у ч а щ а г о ся . Н е с о б л ю д е н іе  эт о го  т р е б о в а н ія  д ѣ -  

л а е т ъ  оч ен ь  т я го стн ы м ъ  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  п р о д о л ж и т ел ь н о е  с и д ѣ н іе  

н а  ск а м ь я х ъ , т а к ъ  к ак ъ  н о ги  у ч а щ а г о с я , в и с я  в ъ  в о зд у х ѣ , в ъ  п о - '  

и с к а х ъ  тв ер д о й  оп ор ы , со ск а л ь зы в а ю т ъ  со скам ьи , о т ч е г о  н а р у ш а е т с я . 

е д и н с т в е н н о , п р а в и л ь н о е , п р я м о е  п о л о ж е н іе  у ч а щ а го ся .
д. В е р т и к а л ь н о е  р а з с т о я н іе  м е ж д у  за д н н м ъ  к р а ем ъ  ст о л а  и  

п л о ск о ст ь ю  скам ьи (т е х н и ч е с к и — д и ф ф е р е н ц ія )  д о л ж н о  п р и б л и зи т е л ь н о - 
р а в н я т ь с я  р а зс т о я н ію  о тъ  л о к тя  п р я м о  си д я щ а го  у ч а щ а г о ся , к о г да



н л ѳчо е г о  св о б о дн о  о п у щ е н о , д о  п л о ск о ст и  скам ьи . Э то  р а з с т о я н іе  

нор м ал ьн о  р а в н я е т с я  1 5 ° /0 р о с т а  м ал ь ч и к ов ъ  и 1 6 ° /0 р о с т а  д ів о ч е к ъ ;  

но та к ъ  как ъ  п р и  п и сь м ѣ  л ок оть  н ѣ ск ол ьк о  в ы д в и г а ет ся  в п е р е д и  

и п р и п о д н и м а ет ся  (п р и б л и зи т е л ь н о  н а  1 ,5 — 2 с а н т .) , то  м ож н о б е з 

ош и боч н о  п р и н я т ь  д и ф ф е р е н ц ію  в ъ  %  р о с т а  у ч а щ а го ся . Н еп р а в и л ь н а я  
д и ф ф ер ен ц ія , в ы р а ж а ю щ а я ся  в ъ  н е с о о т в іт с т в у ю щ е й  р о с т у  у ч а щ а го ся  

вы сотѣ  за д н я г о  к р а я  ст о л а , в л е ч е т ъ  з а  собою  бок о в о е  и с к р и в л е н іе : 
п о зв о н о ч н и к а  у  у ч а щ и х с я  (с к о л іо зъ ), к о т о р о е  х о т я  н е  оч ен ь  р а с п р о 
с т р а н е н о , н о  в с е т а к и  с у щ е с т в у е т ъ , к ак ъ  это  к о н ст а т и р о в а н о  м н огим и  

и з с л ід о в а т е л я м и , н а н р и м ѣ р ъ , М ей ер о м ъ , Г н л ь о м о м ъ , Э й л е н б у р г о м ъ ,  
А д а м со м ъ , К о т ел ь м а н о м ъ , Л есга ф т о м ъ  и  п р о ч . О со б ен н о  и н т е р е с н а  

т а б л и ц а  М ей ер а , с о ст а в л е н н а я  н а  о с н о в а н ій  и з с л ід о в а н ія  3 3 6  у ч е н и ц ъ  

о д н ой  ш колы , с р е д и  к о т о р ы х ъ  он ъ  н а ш е л ъ  1 8 9  у ч е н и ц ъ  съ  б о л іе  

и л и  м е н і е  я в н о  в ы р а ж ен н ы м и  с к о л іо зо м ъ . Э ти  у ч ен и ц ы , р а с п р ѳ д і-  

л ен н ы я  п о  к л а сс а м и , п р е д с т а в л я л и  с л ід у ю щ у ю  к а р т и н у  н еу к л о н н о  
п р о г р е с си р у ю щ е г о  ск о л іо за :

В ъ  п е р в о м ъ  к л а с с і  ( 6 — 7 %  л і т ъ ) — 4 3 %  о б щ а го  ч и сл а  у ч ен и ц ъ .
„ в т о р о м ъ  „ (7 — 9 „ ) — 5 6 %  „

„ ТрбТЬѲМЪ „ ( 8 — 1 0  „ ) — 5 6 %  „
„ четвѳртомъ „ (ДО 12 „ )— ,57%' „ „ „
„ п я т о м ъ  „ (д о  1 3  „ ) — 7 1 %  „

Э та  т а б л и ц а  съ  н а г л я д н о с т ь ю  у б іж д а е т ъ  н а с ъ , ч то  м е ж д у  п р о 
г р ес си р у ю щ и м и  р а з в и т іе м ъ  с к о л іо за  и  п р о д о л ж и т ел ь н о сть ю  п р еб ы в а н ія  

в ъ  ш к о л і  с у щ е с т в у е т ъ  н е с о м н ін н а я  п р и ч и н н а я  с в я зь . Д о ста т о ч н о  

у б ід и т ъ с я  въ  у к а з а н н о й  п р и ч и н н о й  с в я зи , ч тобы  сам ы м ъ эн ер ги ч н ы м и  

о б р а зо м ъ  п р о т ес т о в а т ь  п р о т и в ъ  н е п р а в и л ь н о с т е й  в ъ  у с т р о й с т в і  

ш к оль н ой  м е б е л и , я в л я ю щ ей ся , х о т я  н е  е д и н с т в ен н о й  (н у ж н о  п р и 

н я т ь  в о  в н и м а н іе  н а с л ід с т в е н н о е  п р е д р а с п о л о ж е н іе , сл а б о ст ь  м у с к у 
л а т у р ы  и  с к е л е т а , к о с о е  п и сь м о  и  п р о ч .) , н о  о д н о й  и зъ  гл а в н ы х ъ  

п р и ч и н и  р а з в и т ія  с к о л іо за  у  ш к ол ь н ой  м о л о д еж и , о со б ен н о  ж ен ск о й , 

с р е д и  к о т о р о й  с к о л іо т и к и  п о п а д а ю т с я  о с о б ен н о  ч а сто . Н о  е сл и  в л ія н іе  

н е п р а в и л ь н о с т е й  в ъ  у с т р о й с т в і  ш к ол ь н ой  м е б ел и  н а  р а з в и т іе  

бок ов ого  и с к р и в л е н ія  п о зв о н о ч н и к а  н е зн а ч и т е л ь н о  (и н а ч е — число  

с к о л іо т и к о в ъ , п р и  п о ч т и  п о в с е м іс т н о м ъ  п р е н е б р е ж е н ы  къ в о п р о су  

о р а ц іо н а л ь н о й  к о н ст р у к ц ій  ш к ол ьн ой  м еб ел и , бы ло-бы  п о р а ж а ю щ е е ,1 
ч то в ъ  д ій с т в и т е л ь н о с т и  н е  н а б л ю д а е т с я ), то  п р о г р е с с и р у ю щ е е  

р а з в и т іе  б л и зо р у к о ст и  н а х о д и т с я  в ъ  п р я м ой  п р и ч и н н о й  св я зи  еъ  

у к а за н н ы м и  н еп р а в и л ь н о ст я м и , к ак ъ  это  н ео п р о в ер ж и м о  у ст а н о в л ен о  

м н о го ч и сл ен н ы м и  и з с л ід о в а н ія м и , к оторы я, п о  сл ов ам и  К о н а , п р е д 
с т а в и л и  „ со к р у ш а ю щ ія  с т а т и с т п ч ес к ія  д о к а за т е л ь с т в а  у в е л и ч е н ія  

б л и зо р у к о ст и  в ъ  с т а р ш и х ъ  к л а сс а х ъ " . Ц ы ло-бы  и зл и ш н е  пр иводи ть .



м н о го ч и сл ен н ы я  с т а т и с т и ч е с к ія  та б л и ц ы , к о то р ы я  п о д т в ѳ р ж д а ю т ъ  

э т о т ъ  р ѣ зк ій  п р и го в о р и  о д н о го  и зъ  а в т о р и т е т н ѣ й ш и х ъ  и зсл ѣ д о в а т е л ей  

ш к о л ь н о й  б л и зо р у к о ст и ; д о ст а т о ч н о  у к а за т ь  г л а в н ѣ й ш іе  е г о  выводы:
1. В ъ  дош к о л ь н о м ъ  в о зр а ст ѣ  к о л и ч ест в о  м іо п о в ъ  н е зн а ч и т е л ь н о .
2 . В ъ  т е ч е н іе  ш к о л ь н ы х ъ  г о д о в ъ  п р о ц е н т и  м іо п о в ъ  си л ь н о  в оз-  

р о с т а е т ъ  с р е д и  д ѣ т е й , п о с т е п е н н о  у в е л и ч и в а я с ь  п о  м ѣрѣ п е р е х о д а  

у ч а щ и х с я  в ъ  с т а р ш іе  кл ассы .
3 . Ч и сл о  м іо п о в ъ  в ъ  г о р о д с к и х ъ  ш к о л а х ъ  б о л ь ш е, ч ѣ м ъ въ  

с е л ь с к и х ъ .

Н у ж н о , одн а к о , о г о в о р и т ь ся , ч то  н е п р а в и л ь н о е  у с т р о й с т в о  ш кольной  

м е б е л и  н е  е д и н с т в е н н а я , х о т я  гл а в н а я , п р и ч и н а  р а з в и т ія  ш кольной  

б л и зо р у к о ст и : в ъ  то м ъ  ж е  н а п р а в л е н ій  д ѣ й с т в у ю т ъ — н еп р а в и л ь н о е  

и л и  н е д о с т а т о ч н о е  о с в ѣ щ е н іе  к л а ссо в ъ , п л о х а я  п е ч а т ь  у ч еб н и к о в ъ  
и  п р оч .

с. Ш и р и н а  скам ьи д о л ж н а  р а в н я т ь с я  4/ 5 б е д р а  у ч а щ а г о с я , что  

с о с т а в л я е т ъ , см о тр я  п о  р о с т у  у ч а щ и х с я , р а зм ѣ р ъ  о т ъ  2 3  д о  3 3  
с а н т и м е т р о в ъ .

П р и  о ч ен ь  ш и р ок ом ъ  си д ѣ н ь ѣ  у ч а щ ій с я  н е  м о ж е т ъ  о п и р а т ь с я  о 

с п и н к у , а  п р и  ч р езм ѣ р н о  у зк о м ъ  си д ѣ н ь ѣ  он ъ  н е  м о ж е т ъ  п ок ой н о  

и у д о б н о  у с ѣ с т ь с я , что п р и в о д и т ь  у ч а щ а г о с я  к ъ  б ы стр о м у  у т о м 
л е н ! .

В т о р о й  п р и н ц и п ъ , к о т о р о м у  д о л ж н а  у д о в л е т в о р я т ь  р а ц іо н а л ь н о  

п о ст р о ен н а я  ш к о л ь н а я  м е б ел ь , с т а в и т ь  н овы я т р е б о в а н ія , п р е д ъ -  

я в л я ем ы я  къ  ш кольны м ъ сто л а м ъ  и  скам ьям ъ:
а. П е р е д н ій  к р а й  ск ам ьи  и  за д н ій  к р а й  в е р х н е й  д о ск и  ст о л а  н е  

дол ж н ы  бы ть у д а л е н ы  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  в ъ  г о р и зо н т а л ь н о м ъ  н а п р а в 

л е н ій  (т е х н и ч е с к и — и м ѣ ть п о л о ж и т е л ь н у ю  д и с т а н ц ію ): а  дол ж н ы  н а 
х о д и т ь с я  в ъ  о д н о й  в ер т и к а л ь н о й  п л о ск о ст и  (н у л е в а я  д и с т а н ц ія ), но  

е щ е  л у ч ш е , е сл и  эт и  к р а я  з а х о д я т ь  д р у г ъ  за  д р у г а , п р ед с т а в л я я  

о т р и ц а т ел ь н у ю  д и с т а н ц ію , п р и б л и зи т е л ь н о  н а  5 са н т н м е т р о в ъ . П р и  

п о л о ж и т е л ь н о й  д и с т а н ц ій  у ч а щ ій с я  н ев о л ь н о  н а к л о н я ет ся  в п е р е д ъ  

п р и  ч т е н іи  и п и сь м ѣ , ч то, к ак ъ  д о к а за н о , в е д е т ъ  къ  р а з в и т !  ск о-  

л іо за , а  в ъ  о с о б е н н о с т и  м іо п іи . Н еза в и с и м о  о т ъ  эт о го , п р и  н а к л о н -  

н ом ъ  п о л о ж е н ій  т у л о в и щ а , г р у д ь  п р и б л и ж а ет ся  къ  ж и в о т у , з а т р у д 
н я я  д ы х а т ел ь н ы я  д в и ж е н ія  г р у д о б р ю ш н о й  п р ег р а д ы , м ѣ ш ая  св о б о д 
н о м у  к р о в о о б р а щ е н ! .  Е д и н с т в е н н о е  п р е и м у щ е с т в о  п о л о ж и т ел ь н о й  

д и с т а н ц ій  то , что о н а  п о з в о л я е т е  у ч а щ и м ся  св о б о дн о  ст о я т ь , в ы х о 

дить и  са д и т ь ся  н а  м ѣ сто; н о  это  п р еи м у щ ес т в о  м о ж ет ъ  бы ть д о 
с т и г н у т о  у ст р о й ст в о м ъ  п о д в и ж н о й  в е р х н е й  д о ск и  с т о л а  и л и  п о д в и ж 
н о г о  си д ѣ н ь я . П р и  с о х р а н е н !  о т р и ц а т ел ь н о й  (е д и н с т в е н н о  п р а в и л ь 
н о й ) д и с т а н ц ій  п о л езн о  сдѣ л а ть  в ъ  за д н ем ъ  к р аѣ  в е р х н е й  д о ск и  стол а  

н е г л у б о к у ю  (в ъ  о д и н ъ  с а н т и м е т р ъ ) о в а л ь н у ю  в ы р ѣ зк у , со о тв ѣ т -



■ствугощую в ы п у к л о сти  г р у д и . П о д о б н а я  в ы р ѣ зк а  д а е т ъ  у ч а щ е м у с я  

в о зм о ж н о ст ь  п и са т ь , н е  н а в а л и в а я сь  н а  за д н ій  к р а й  в е р х н е й  д о ск и  
«стола г р у д ь ю .

ѣ ., С п и н к а  ск ам ьи  д о л ж н а  п о д п и р а т ь  п о я сн и ч н у ю  о б л а сть  п о зв о 
н о ч н и к а . П о д о б н а я  сп и н к а , п о д д е р ж и в а я  п о зв о н о ч н и к ъ  в ъ  в ер т и к а л ь -  

н о м ъ  п о л о ж е н ій , н е  за т р у д н я е т ъ  св о б о д н ы х ъ  д в ш к ен ій  в е р х н е й  ч а 

с т и  т у л о в и щ а . О н а  с о ст о и т ъ  и з ъ  г о р и зо н т а л ь н а г о  б р у с к а  съ  за к р у г 
л е н н ы м и  к р ая м и , ш и р и н о ю  в ъ  7— 8 са н т . В ы со т а  сп и н к и  р а в н я е т с я  

д и ф ф е р е н ц іи , т а к ъ , ч то  в е р х н ій  к р а й  е я  н а х о д и т с я  н а  о д н ом ъ  у р о в н ѣ  

« ъ  за д н и м ъ  к р а ем ъ  с то л а , ч то  д а е т ъ  в озм ож н ость  у ч а щ е м у с я  о п и 
р а т ь с я , п р и  ж е л а н іи , н а  сп и н к у  л ок тя м и , чтобы  им ѣть то ч к у  опоры  

д л я  п л еч ев о г о  п о я са .
с ., У к л о н ъ  в е р х н е й  д о ск и  сто л а  н е  д о л ж ен ъ  п р ев ы ш ать  12— 14 

г р а д у с о в ъ . Т а к о й  у к л о н ъ  д а е т ъ  в о зм о ж н о ст ь  у ч а щ е м у с я  п и са т ь  и л и  

ч и т а т ь , тол ьк о сл ег к а  н а г и б а я  г о л о в у , т а к ъ , ч то  т ет р а д ь  и л и  к н и га  

н а х о д и т с я  н а  н ор м ал ьн ом ъ  р а з с т о я н іи  о т ъ  г л а з ъ , т. е .,  н е  б л и ж е  50  
« с а н т и м е т р о в *  Ч т о б ы  д о с т и г н у т ь  п о д о б н а г о  у к л о н а , д ѣ л а ю тъ  п е р е д н ій  

к р а й  в е р х н е й  д о ск и  ст о л а  в ы ш е за д н я г о  н а  8 — 1 0  са н т и м ет р о в ъ .

сі. Д л и н а  и  ш и р и н а  в е р х н е й  д о ск и  ст о л а  до л ж н ы  бы ть так ъ  р а з  - 
-считаны , ч тобы  п р е д п л е ч ь е  и т ет р а д ь  п р и  п и сь м ѣ , м огл и  св об о дн о  

п о м іс т и т ь с я  н а  н е й . Н ор м а л ь н о  д л и н а  о д н о м іс т н а г о  сто л а  д о л ж н а  
к о л е б а т ь с я , см о тр я  п о  р о с т у  у ч а щ а го ся , м е ж д у  5 5 — 65 са н т и м ет р а м и , 

я  ш и р и н а  ст о л а  д л я  в ся к а го  р о с т а  д о л ж н а  бы ть в ъ  г о р и зо н т а л ь н о й  

ч а ст и  10 с а н т и м е т р о в ъ , д л я  н а к л о н н о й  ч а ст и — 40 са н т и м е т р о в ъ .
Д ля  о б л е г ч е н ія  п о ст р о й к и  ш к ол ь н ы хъ  сто л о в ъ  и  ск ам ей  п о  вы 

ш е й  зл о ж ен н ы м ъ  п р и н ц и п а м ъ  р а зл и ч н ы е  у ч ен ы е  г и г іе н и ст ы  п ы тал и сь  

д а т ь  т абл и ц ы  р а з м ір о в ъ  ш к ол ь н ы хъ  сто л о в ъ  и  ск а м ей  д л я  у ч а щ и х ся  

р а зн а г о  р о с т а , н о  н е  м огл и  д о ст и ч ь  е д и н с т в а  в ъ  этом ъ  о т н о ш ен іи ,  
ч то , в п р о ч е м *  в п о л н і  е с т е с т в е н н о , т а к ъ  к ак ъ  р о с т ъ  у ч а щ и х ся  и  со- 

о т н о ш е н ія  р а зл и ч н ы х ъ  ч а с т е й  и х ъ  т і л а  н е  п р ед с т а в л я ю т ь  в ел и ч и н ъ  

п о с т о я н н ы х *  а и з м ін я ю т с я  в ъ  с о о т в іт с т в іи  съ  р асов ы м и , к л и м а ти 

ч ес к и м и  и  со ц іа л ь н ы м и  у сл о в ія м и , п о д ъ  в л ія н іе м ъ  к о то р ы х ъ  р а з в и 

в а л и сь  у ч а щ іе с я , с л у ж и в ш іе  о б ъ е к т а м и  д л я  и з м ір е н ій .
О тсю да  я сн о , ч то п р и  п о с т р о й к і н о в о й  ш к ол ьн ой  м е б ел и  н е л ь зя  

«елѣдовать с л іп о  р а з м ір а м ъ , у ст а н о в л ен н ы м ъ  т ім ъ  и л и  д р у ги м ъ ,  
х о т я -б ы  а в т о р и т е т н ы м *  и з с л ід о в а т е л е м ъ , а  н е о б х о д и м о  сам ом у п р о 
и з в е с т и  в с і  и з м ір е н ія  у ч а щ и х ся  д а н н о й  ш колы , р у к о в о д ст в у я сь  

т о л ь к о  у ст а н о в л ен н ы м и  осн ов н ы м и  п р и н ц и п а м и , котор ы м ъ д о л ж н а  

у д о в л е т в о р я т ь  р а ц іо н а л ь н о  п о с т р о е н н а н  ш к оль н ая  м еб ел ь . Д л я  то го ,  
ч тобы  о б л егч и т ь  с е б і  п р о и зв о д ст в о  н е о б х о д и м ы х ъ  и з м ір е н ій ,  м ож но  

п о л ь зо в а т ь с я  с л ід у ю щ е ю  т а б л и ц ею  р а з м ір о в ъ  (в ъ  с а н т и м е т р а х ъ )  

ш к о л ь н ы х ъ  сто л о в ъ  и  ск ам ей , с о ст а в л ен н о ю  Э ри см ан ом ъ:
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1

І 0В о о ей со м

а  о
г -4  К

109—119 56,5 48,5 118,5 30 40 ;
10

110 —5 18,5 18,5 ' І 25 1

120—130 62 54 1 20 34 40 10 110 —5 20 20 7 25 2 .
131— 141 67,5 59,5 21,5 38 40 10 120 —5 21,5 21,5 8 30 3

142—152 73 65 23 42' 40 10 120 —5 23 23 8 30 4

153— 163 78,5 70,5 24,5 46 40 10 120 - 5 24,5 24,5 8. 30 5

164—174 85 76 26 50 45 10 130 - 5 26 26 8 35 6

175 и выше 91 82 28 54 45 10 130 —5 28 28 8 35 7

Н ѣ т ъ  со м н ѣ н ія , ч то  ш к ол ь н ая  м е б ел ь , п о с т р о е н н а я  п о  в ы ш е-:  

и зл о ж ен н ы м ъ  п р и н ц и п а м ъ , в ъ  с о ст о я н іи  зн а ч и т е л ь н о  о сл а б и т ь  р а з -  

в и т іе  т а к и х ъ  ш к о л ь н ы х ъ  б о л ѣ зн ей , к ак ъ  с к о л іо зъ  и  м іо п ія , а  т а к ж е  

о к а за ть  б л а го т в о р н о е  в л ія н іе  н а  п р о ц е сс ы  д ы х а н ія  и  к р о в о о б р а щ ен ія ;  

н о  н е л ь з я  у п у с к а т ь  и зъ  в и д у , ч то п о с а д к а  у ч а щ и х с я  з а  р а ц іо н а л ь н о  

п о ст р о ен н ы м и  ш кол ьны м и стол ам и  и  скам ья м и н е  д о б р о в о л ь н а я , а, 
п р и н у д и т ел ь н а я , а  п о т о м у  н е  м о ж е т ъ  д о л го  с о х р а н я т ь ся . П р е д с т а в л я й  

с в о ег о  р о д а  п р и н у д и т ел ь н ы й  ста н о к ъ , р а ц іо н а л ь н а я  ш к о л ь н а я  м е б е л ь  

п а р а л и з у е т ъ  свободн ы м  д в и ж е н ія  у ч а щ а г о ся , к отор ы й , п р и  п р о д о л -  

ж и т ел ь н о м ъ  с и д ѣ н іи , н а ч и н а ет ъ  ч у в ст в о в а т ь  с и л ь н о е  у т о м л е н іе ,  п р о 
и с х о д я щ е е  о т ъ  б е зд ѣ й с т в ія  ц ѣ л ы х ъ  г р у п п ъ  м у с к у л о в ъ , п о д в ер гаю "  

щ и х с я  о д н о о б р а зн о м у  н о л о ж е н ію . К а к ъ -б ы  и д е а л ь н о  н и  бы л а по~ 

с т р о ен а  ш к о л ь н а я  м е б ел ь , о н а  н е  м о ж е т ъ  у с т р а н и т ь  то го  т я г о с т н а г о  

ч у в ст в а , к о т о р о е  о в л а д ѣ в а ет ъ  у ч а щ и м и ся , в ы н у ж д ен н ы м и  цѣ л ы м и ч а
сам и  в ы си ж и в а т ь  в ъ  о д н о о б р а зн о м ъ  п о л о ж е н ій . Н е у д о в л е т в о р е н н а я  

п о т р еб н о ст ь  в ъ  п е р е м ѣ н ѣ  п о л о ж е н ія  т ѣ л а  н а х о д и т ь  и с х о д ъ  въ  к р и -  

в ы х ъ , а н т и г и г іе н и ч е с к и х ъ  п о з а х ъ , п р и н и м а ем ы х ъ  у ч а щ и м и ся  н а  

у р о к а х ъ , съ  ч ѣ м ъ  б е зп л о д н о  б о р ю т ся  п р еп о д а в а т е л и . В р е д ъ , п р о -  

и с х о д я щ ій  о т ъ  п р о д о л ж и т ел ь н а г о  си д ѣ н ь я  в ъ  о д н о о б р а зн о й  п о зѣ , н е  

о г р а н и ч и в а е т ся  а н т и г и г іе н и ч е с к о й  п о са д к о й  у ч а щ и х с я  д а ж е  н а  р а ц і
он ал ьн о  п о с т р о е н н ы х ъ  ш к о л ь н ы х ъ  с т о л а х ъ  и  с к а м ъ я х ъ , а  в е д е т ъ  к ъ



р а зст р о й ст в а м ъ  к р о в о о б р а щ ен ія , и м ѣ ю щ и м ъ  св ои м ъ  п о с л ѣ д с т в іе м ъ  

гол ов н ы я  бол и , к р о в е т е ч е н ія  н о со м ъ , н а б у х а н іе  щ и то в и д н о й  ж ел е зы ,  
п е р е п о л н е н іе  т а зо в ы х ъ  о р г а н о в ъ  кровью ; т а  ж е  п р о д о л ж и т ел ь н о сть  

сн д ѣ н ія  у ч а щ и х ся  н а  ск а м ь я х ъ , х о т я -б ы  р а ц іо н а л ь н о  п о с т р о е н н ы х ъ , 
н м ѣ ет ъ  св о и м ъ  п о с л ѣ д с т в іе м ъ  р а зл и ч н ы я  н а р у ш е н ія  п р о ц е с с а  п и т а -  

н ія: д и с п е п с ія , к а т а р р ы  ж е л у д к а , м а л о к р о в іе  и  х л о р о зъ . Б ы л о-бы  

оп р о м етч и в о  у т в ер ж д а т ь , ч то  п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь  си д ѣ н ія  у ч а щ и х с я  

н а  ск а м ь я х ъ  я в л я е т с я  е д и н с т в ен н о ю  п р и ч и н ою  п е р е ч и с л ен н ы х ъ  бо -  
л ѣ зн ей : ш кольны й б о л ѣ зн и — п р о д у к т и  м н о г и х ъ  н ѳ б л а го н р ія т н ы х ъ  

у с л о в ій , с р е д и  к о т о р ы х ъ  н а и б о л ь ш е е  зн а ч е н іе  и м ѣ ет ъ  п р о д о л ж и т ел ь 

н о е  п р еб ы в а н іе  у ч а щ и х с я  в ъ  я с п о р ч е н н о м ъ  в о зд у х ѣ  к л а ссн ы х ъ  ком 
н а т а , с о д е р ж а щ ем ъ  в ы со к ій  п р о ц е н т и  у г л ек и сл о т ы  и  н ед о ст а т о ч н ы й  

п р о ц е н т и  к и сл о р о д а  и  о зо н а , н о  и  п р о д о л ж а ю щ ее с я  в ъ  т е ч е н іе  м н о
г и х ъ  ч а со в ъ  о д н о о б р а зн о е  с н д ѣ н ь е  н а  ск а м ь я х ъ  и г р а е т ъ  н е  п о сл ѣ д -  

ню ю  р ол ь в ъ  том ъ  п еч а л ь н о м ъ  в л ія н ін , к о т о р о е  ш к ол а и м ѣ ет ъ  н а  

ф и зи ч ес к о е  р а з в и т іе  у ч а щ и х с я , н а  и х ъ  зд о р о в ь е . Н аск ол ьк о  п р о 
д о л ж и т ел ь н о с т ь  с и д ѣ н ія  н а  ск а м ь я х ъ  в р е д н о  о т р а ж а ет с я  н а  ф и зи -  

ч ѳск ом ъ р а з в и т іи  у ч а щ и х с я , м ож н о в и д ѣ т ь  и зъ  сл ѣ д у ю щ ей  таблиц ы , 
п р и в о д и м о й  К о тел ь м а н о м ъ :

Л ѣ т а.
Объемъ плечевыхъ 

мускуловъ.

Объемъ мускуловъ 

голени.

Отношеніе обѣихъ 

группъ мускуловъ.

9 18,43 сайт. ; 26,38 сант. 10 : 14,31

10 18,87 п 27,26 » 10 : 14,44

11 19,61 » 28,00 * 10 : 14,27

12 20,34 . » 29,14 10 : 14,32

13 20,82 „ 29,62 » 10 : 14,23

14 22,24 „ 31,45 10 : 14,14

15 ' 23,85 п 33,00 10 : 13,84

16 25,02 „ 34,28 „ 10 : 13,70

17 26,72 „ 35,73 » 10 : 13,36

18 27,87 >> 36,45 ” 10 : 13,17

Ц ы ф ры  эт о й  т абл и ц ы  н е о п р о в е р ж и м о  у с т а н а в л и в а ю сь  тотъ  ф а к т ъ , 
ч то р а з в и т іе  м у с к у л о в ъ  н и ж н и х ъ  и  в е р х н и х ъ  к о н еч н о с т ей  и д е т ъ



н е р а в н о м ѣ р н о , п р и ч ем ъ  м у ск у л ы  н и ж н и х ъ  к о н е ч н о с т е й  о т с т а ю т *  въ  

св о ем ъ  р а з в и т іи  о т ъ  в е р х н и х *  к о н е ч н о с т е й . Т а к ъ , в ъ  то  в р ем я , 

к ак ъ  у  9 -т и л ѣ т н и х ъ  у ч а щ и х ся  о т н о ш е н іе  о б ѣ и х ъ  г р у п п *  м у ск у л о в *  

с о с т а в л я е т *  10: 1 4 ,3 1 ,  у  1 8 -т и л ѣ т н и х ъ  это  о т н о ш ѳ н іе  д о х о д и т *  до  

10: 1 3 ,1 7 . Э тотъ  ф а к т ъ , н а г л я д н о  и л л ю ст р и р у ем ы й  п р и в е д ен н о й  

т а б л и ц ей , м ож н о бы ло-бы  п р ед п о л о ж и т ь  а р г іо г і ,  п р и н я в *  во в я и м а -  

н іе  в ы н у ж д е н н у ю  б е зд е я т е л ь н о с т ь , в с л ѣ д с т в іе  м н о го ч а со в о го  си д ѣ н ія  
у ч а щ и х с я  то  в ъ  к л а с с а х ъ , то  д о м а  за  п р и г о т о в л е н іе м ъ  у р о к о в ъ , м у 
с к у л о в *  н и ж н и х ъ  к о н е ч н о с т е й  в ъ  т е ч е н іе  в с е г о  ш к ол ь н аго  п е р іо д а .  

В о зс т а н о в и т ь  у к а за н н о е  н а р у ш е н н о е  о т н о ш е н іѳ  в ъ  р а з в и т іи  м у с к у 
л о в *  н и ж н и х ъ  и  в е р х н и х *  к о н еч н о с т ей  м ож но бы ло бы  б о л ѣ е  в н и 
м а т ел ь н ы м *  о т н о ш е н іе м ъ  ш колы  къ  ф и зи ч еск о м у  р а зв и т ію  у ч а щ и х ся  

в о о б щ е, в ъ  ч а ст н о с т и — еж е д н е в н ы м и  п р о гу л к а м и , эк с к у р с ія м и , играм и , 

а т а к ж е , е сл и  н е  у м ен ь ш ен и ем *  ч и сл а  ч а со в ъ  за н я т ій  в ъ  ш кол ѣ  и 
дом а , ч то  е д в а  л и  д о ст и ж и м о  п р и  с о в р е м е н н ы х *  п р о г р а м м н ы х *  т р е -  

б о в а н ія х ъ , то , п о  к р а й н ей  м ѣ рѣ , с о к р а щ е н іем ъ  ч и сл а  ч а со в ъ  обяза
т ельнаго сидѣ нгя : н е о б х о д и м о  д а т ь  в о зм о ж н о ст ь  у ч а щ е м у с я  р а б о та ть  

т о  си д я , то  с т о я , п о  ег о  л и ч н о м у  ж е  л а н ію , р у к о в о д ст в у я с ь  и ск л ю ч и 
т ел ь н о  п о т р еб н о ст ь ю  с в о ег о  о р г а н и зм а , со б ст в ен н ы м *  са м о ч у в ст в іем ъ , 
С у щ е с т в у ю щ іе  тип ы  с к а м е е к * , р а зсч и т а н н ы я  н а  т о , ч тобы  р а б о т а т ь  

си д я , н е  у д о в л е т в о р я ю т *  в ы с т а в л ен н о м у  т р е б о в а н ію : с т о л ъ  сл и ш 
ком ъ н и зо к * , ч тобы  м ож н о бы ло з а  н и м ъ  ст о я  п и са т ь , ч ер т и т ь  и л и  

ч и т а т ь , д а , кром ѣ  то го , с т о я щ ій  у ч а щ ій с я  з а с л о н и л *  бы собою  сза д и  

с и д я щ и х * . Э том у  т р е б о в а н ію  о т в ѣ ч а е т ъ  к о н ст р у и р о в а н н а я  мною  

учебная конт орка , к о т о р а я  о т л и ч а е т с я  о т ъ  о б ы к н о в ен н о й  п ар ты  

тол ьк о т ѣ м ъ , ч то п о д н о ж к а , с и д ѣ н ь е  и  в е р х н я я  д о ск а  ст о л а  п р и п о д 
н я ты  н а  стол ь к о  с а н т и м е т р о в * , н а  скольк о р а з н и т с я  в ы со та  си дя- 

щ аго  и сто я щ а го  у ч а щ а г о с я . С у д я  п о  н а ш и м *  и зм ѣ р е н ія м ъ , эта  

р а зн и ц а  р а в н я е т с я  окол о і / 6 р о с т а  у ч а щ а г о с я . П р и н и м а я  у к а за н н у ю  

р а зн и ц у  з а  н о р м у  (м ы  о п я ть  п о в т о р я е м * , ч то  н е  с л ѣ д у е т ъ  п р и д е р 
ж и в а т ь ся  н о р м * , а  к аж ды й  р а з ъ  п р и  л о стр о й к ѣ  ш к о л ь н о й  м еб ел и  

п р о и зв о д и т ь  са м о ст о я т ел ь н ы я  и зм ѣ р е н ія )  м ож н о, п о л о ж и в *  в ъ  осно- 

в а н іе  в ы ш еп р и в ед е н н у ю  т а б л и ц у  Э р и см а н а , сдѣ л а ть  со о т в ѣ т ст в у ю щ ія  

и зм ѣ н е н ія  в ъ  к о л о н н а х * : в ы со та  п ѳ р ед н я г о  к р а я  с то л а , в ы со та  за д н я го  

к р а я  - сто л а , в ы со та  ск ам ьи  д а  п р и б а в и т ь  к ол он н у: в ы со та  п о д н о ж к и , 
ч тобы  п о л у ч и ть  сл ѣ д у ю щ у ю  т а б л и ц у  р а зм ѣ р о в ъ  (в ъ  с а н т и м е т р а х * )  

п р о е к т и р у е м ы х *  м н ою  у ч е б н ы х ъ  к о н т о р о к *  (ст р . 2 3 7 ) .
К а к *  в и д н о  и зъ  п р и в е д е н н о й  та б л и ц ы , п о д н о ж к и  п о с л ѣ д н и х ъ  ч е 

т ы р е х ъ  м о д е л ей  д о в о л ь н о  в ы сок и , а п о т о м у  онѣ  д ѣ л а ю т с я  в ъ  видѣ  

д в у х ъ  с т у п е и е к ъ , и зъ  к о т о р ы х ъ  в е р х н я я  с л у ж и т *  о п о р о й  дл я  н огъ  

во в р ем я  си д ѣ н ь я , а  н и ж н я я  — д л я  у д о б н а г о  с х о д а  со  скам ьи . И зъ  

той  ж е  та б л и ц ы  в и д н о , ч то  г л а в н о е  о т л и ч іѳ  р е к о м ен д у е м о й  мною
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109—119 76,5 68,5 і 18,5 50 40 10 110 —5 18,5 18,5 7 25 20

120—130 85 77 20 57 40 10 110 — 5 20 20 7 25 23

131—141 93,5 85,5 21,5 64 40 10 120 —5 21,5 21,5 8 30 26

142—152 102 94 23 71 40 10 120 —5 23 23 8 30 29

153— 163 110,5 102,5 24,5 78 40 10 120 —5 24,5 24,5 8 30 32

164—174 120 111 26 85 45 10 130 —5: 26 26 8 35 35

175 и выше 129 120 . 28 92 45 10 130 —5 28 28 8 35 38

у ч е б н о й  к он т о р к и  о т ъ  п а р т ъ  Э р и см а н а  со ст а в л я ет®  и х ъ  вы сота , к о
т о р а я , о д н а к о , м ен ь ш е  д в у х ъ  а р ш и н ъ  д а ж е  въ  п о с л і д н е й , рѣ дк о  
у п о т р е б л я е м о й  м о д ел и . П о сл ѣ д н я я  о с о б ен н о с т ь  у ч еб н о й  к о н то р к и — • 

п о д в и ж н о е  сй д ѣ н ь е . П р и  с о б л ю д е н іи  о т р и ц а т ел ь н о й  д и с т а н ц ій , н е 
о б х о д и м о  сд ѣ л а ть  п од в и ж н ы м и  и л и  в е р х н ю ю  д о ск у  сто л а , ил и  си д ѣ н ь е ,  
а т а к ъ  к ак ъ  в е р х н я я  д о ск а  сто л а , по ц ѣ л я м ъ , п р есл ѣ д у ем ы м ъ  устрой*  

ств ом ъ  у ч еб н ы х ъ  . к о н т о р о к ъ , д о л ж н а  н а х о д и т ь ся  въ  п о сто я н н о м ъ  
п о л ь зо в а н іи  у ч а щ и х ся , р а б о т а ю т ъ  ли  о н и  сто я , и л и  си д я , то п р и ш л ось  

сдѣ л а ть  п од в и ж н ы м ®  си д ѣ н ь е, д а б ы  у ч а щ іе с я  м огл и  св о б о дн о  в с т а 
в ать  и  р а б о т а т ь , сто я  за  у ч еб н ы м и  к он тор к ам и . Д о с т и г н у т о  это  оч ен ь  

п р осты м ъ  п р и с п о с б л е н іем ъ . К ъ  в н у т р ен н и м ъ  сто р о н а м ъ  стѣ н окъ  скам ьи  
п р и в и н ч ен ы  дв ѣ  ж е л із н ы я  стой к и , и м ѣ ю щ ія  ф орм у п е ч а т н о й  буквы  Г , 
д в и г а ю щ ія ся  н а  ш а р н и р а х ъ  в за д ъ  и  в п е р е д ъ . С тойк и  эти , со ед и н ен -  

н ы я  н е п о д в и ж н о  п е р е к р ес т о м ъ  д в у х ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  п о л о съ , о б р а зу ю т ъ  

с та н о к ъ , к ъ  к отор ом у  п р и к р іп л е н а  д о ск а  с и д ін ь я , д в и г а ю щ а я с я  н а  

ш а р н и р а х ъ . Э то п р о ст о е  п р и с п о с о б л е н іе ,  к о т о р о е  м о ж етъ  и зготов и ть  

л ю б о й  с л еса р ь , д а ж е  к у зн е ц ъ , к ак ъ  я  у б ід и л с я  н а  п о с т р о е н н о й  по м оем у  

за к а зу  у ч е б н о й  к о н т о р к і,  о к а зы в а ет с я  о ч ен ь  у д обн ы м ъ , такъ  как ъ  

с и д ін ь е ,  п р н  в с т а в а н іи  у ч а щ а г о с я , о т к и д ы в а ет ся  н а за д ъ  л егк о , б е з ъ  

с т у к а , н е  т р е б у я  н и к а к и х ъ  у с н л ій  и л и  о со б ы х ъ  п р іем о в ъ , п р о ст о  е с т е 
ств ен н ы м и  д в и ж ѳ н ія м и , котор ы я п р о и зв о д я т ся  в стаю щ и м ъ  у ч ащ и м ся .



В ъ  о б р а зо в а в ш е м с я , в с л ід с т в іе  о т к и я у т а г о  н а за д ъ  с и д ін ь я ,  п р о 

с т р а н с т в ^  к о т о р о е , см о тр я  п о  м о д ел и  к о н т о р к и , и м ѣ ет ъ  в ъ  г л у б и н у  

о тъ  1 8  д о  2 8  с а н т и м е т р о в ъ , у ч а щ ій с я  м о ж е т ъ  св о б о дн о  р а б о т а т ь  

стоя . Н е  н а с т а и в а я  н а  у д о б с т в ѣ , п р о с т о т і  и  п р а к т и ч н о ст и  оп и сан -  

н а г о  п р и с п о с о б л е н ія  ( д іл о  т е х н и к о в ъ — у к а за т ь  н е д о с т а т к и  и  п р и д у 
м ать л у ч ш іе  о б р а зц ы ), я  в и ж у  ц іл ь  н а с т о я щ е й  з а м іт к и  в ъ  том ъ , 
ч тобы  о б р а т и т ь  в н и м а н іе  п ед а г о г о в ъ  и ш к о л ь н ы х ъ  в р а ч е й  н а  с л і -  

д у ю щ ія  п р е и м у щ е с т в а  р е к о м ен д у е м о й  м н ой  у ч е б н о й  кон торки :

1. О на сл у ж и т ъ  и н т е р е с а м и  зд о р о в ь я  у ч а щ и х ся , о св о б о ж д а я  и х ъ  
о т ъ  обязательнаго ѳысиэ/сивангя н а  скамьяхъ ут ом ит ельно-долгихъ  
учебныхъ часовъ, д а в а я  им ъ в о зм о ж н о ст ь  р а б о т а т ь  ст о я  и л и  си дя , 

р у к о в о д ст в у я с ь  и ск л ю ч и т ел ь н о  п о т р еб н о ст я м и  о р г а н и зм а  в ъ  т о й  ил и  

д р у г о й  п е р е м і н і  п о л о ж е н ія  м у ск у л ь н ы х ъ  г р у п п ъ .
2 . О н а  с л у ж и т ъ  и н т е р е с а м и  зд о р о в ь я  у ч а щ и х ъ , к о т о р ы е, н а б л ю 

д а я  за  к л ассн ы м и  п и сь м ен н ы м и  р а б о т а м и  у ч а щ и х с я , н е  дол ж н ы  н а 

к л о н я т ь ся , т а к ъ  к ак ъ  у ч е б н а я  к о н т о р к а  до в о л ь н о  вы сока.
П р е п о д а в а т е л и  ч и с т о п и с а н ія , ч е р ч е н ія  и  р и со в а н ія  б о л ь ш е  д р у 

г и х ъ  о ц ін я т ъ  эт о  п р еи м у щ ес т в о  у ч е б н о й  к о н т о р к и , п о т о м у  ч то  им ъ, 
п о  х а р а к т е р у  и х ъ  о б я за н н о с т е й , б о л ь ш е п р и х о д и т с я  ст р а д а т ь  от ъ  

сл и ш к ом ъ  н и зк и х ъ  с к а м еек ъ .

3 . О н а  с л у ж и т ъ  и н т е р е с а м и  д и сц и п л и н ы , та к ъ  к ак ъ  у ч а щ іе с я ,  
ч у в с т в у я  с е б я  св ободн ы м и  н а  с в о и х ъ  м іс т а х ъ ,  м е н і е  склон ны  къ  

н а р у ш е н ію  к л а ссн а го  п о р я д к а , к отор ы й  ч а ст о  н а р у ш а е т с я  ед и н с т в ен н о  

в ъ  с и л у  п о т р е б н о с т и  и з м ін и т ь  п о л о ж е н іе  у с т а в ш и х ъ  о т ъ  о д н о о б р а з 
н а™  п о л о ж е н ія  ч л ен о в ъ  т і л а  в о  в р ем я  п р о д о л ж и т ел ь н а ™  с и д ін ія  

н а  ск а м ь я х ъ .

В ъ  за к л ю ч е н іе  в ы ск а ж у  н іс к о л ь к о  п о ж е л а н ій , к отор ы м и н е  с л і -  

д ов ал о  бы  п р е н е б р е г а т ь  п р и  о б о р у д о в а н іи  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  ш к ол ь
н о й  м ебел ь ю :

1. В ъ  к а ж д о й  ш к о л і  о б я за т е л ь н о  и м іт ь  п р и б о р ъ  д л я  и з м ір е н ія  

р о с т а  у ч а щ и х ся .
2 . Е ж е г о д н о , в ъ  н а ч а л і  н о в а г о  у ч е б н а г о  г о д а , п р о и зв о д и т ся  и з м і 

р е н ія  р о с т а  у ч а щ и х ся , р е зу л ь т а т ы  за н о с я т с я  в ъ  о со б у ю  г р а ф у  к л ас
сн аго  ж у р н а л а , п р о т и в ъ  ф а м и л іи  к а ж д а го  у ч а щ а г о с я .

3 . С огл асн о  п о л у ч ѳ н н ы м ъ  д ан н ы м и  и з м ір е н ія  р о с т а , р а с п р е д і -  

л я ю тъ  у ч а щ и х с я  п о  с о о т в іт с т в у ю щ и м ъ  ск а м ь я м и , сн а б ж ен н ы м ъ  н у -  

м ер о м ъ  м о д ел и .
4 . Е а к ія  и зъ  с ем и  м о д е л ей  ск ам ей , у с т а н о в л ен н ы х ъ  Э р и см ан ом ъ , 

и  в ъ  к ак ом ъ  к о л и ч е с т в і  к а ж д а я  и зъ  с и х ъ  м о д е л ей  д о л ж н а  и м іт ь с я  

в ъ  к а ж д о м ъ  у ч еб н о м ъ  з а в е д е н ій , м ож но р іш и т ь  тол ьк о п о с л і  п о г о 
л ов н а™  и з м ір е н ія  р о с т а  у ч а щ и х с я , п р о и з в е д е н н а г о  во в с ем и  у ч и 
л и щ і,  н о  во в ся к ом ъ  с л у ч а і  ч и сл о . ск ам ѳй  к а ж д о й  м о д ел и  д о л ж н о



н і с к о л ь к о  п р ев ы ш а т ь  м и н и м у м ъ , у с т а н о в л ен н ы й  со гл а сн о  н а й д е н -  

н ы м ъ  р е зу л ь т а т а м и  и з м ір е н ія  р о с т а  у ч а щ и х ся , д а б ы  в с е г д а  м ож н о  

'бы ло п р и в е ст и  в ъ  с о о т в ѣ т с т в іе  н е о б х о д и м о е  ч исло ск а м ей  к а ж д о й  

-ш о д ел и  съ  о к а за в ш и м и ся  в ъ  у ч и л и щ ѣ  р а зл и ч н ы м и  гр у п п а м и  п о  р о с т у  

■учащ ихся.
5 . Х о д а т а й с т в у я  о р а зр ѣ ш е н іи  п о с т р о и т ь  н о в у ю  ш кольную  м е 

б е л ь ,  д о л ж н о  п р и л о ж и ть  к ъ  х о д а т а й с т в у : 1 . Т а б л и ц у  р о ст а  в с ѣ х ъ  

- у ч а щ и х с я  д а н н а г о  уч и л и щ а . 2 . Н а й д е н н о е  н а  о с н о в а н ій  п р ед ы д у щ ей  

■ т а б л и ц ы  ч и сл о  м о д е л ей  и  к о л и ч еств о  ск а м ей  к а ж д о й  м о д ел и , п р и 
б а в л я я  къ о к а за в ш е м у с я  м и н и м у м у  н ѣ ск о л ь к о  за п а сн ы х ъ  ск ам ей  

ж аж дой  м о д ел и .

3 . О п и са н іе  си стем ы  ск ам ьи  вм ѣ стѣ  съ  м оти в и р о в а н н ы м ъ  б б ъ я с-  
ш е н іе м ъ , п о ч е м у  о к а за н о  п р е д п о ч т е т е  д а н н о й  с и с т е м і .

6 . Н е  д о ж и д а я с ь  п о л н о й  з а м ін ы  с у щ е с т в у ю щ е й  в ъ  у ч и л и щ і н е 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  м е б е л и  (ч то  о б ы к н о в ен н о  о б х о д и т с я  д о р о го , а  

п о т о м у  н е  в с е г д а  д о ст и ж и м о ), а д м и н и с т р а ц ія  у ч и л и щ а , со ст а в и в ъ  

■себі п л а н ъ  н е о б х о д и м а ™  ч и сл а  м о д е л е й  и  к о л и ч ес т в а  ск ам ей  к аж -
: д о й  м о д ел и , д о л ж н а  п о с т е п е н н о  з а  с ч е т ъ  о к а зы в а ю щ и х ся  еж ег о д н о  

о ст а т к о в ъ  р а с х о д н ы х ъ  сум м ъ  и л и  д р у г и х ъ  и ст о ч н и к о в ъ  з а м ін я т ь  

«старую м еб ел ь  н о в о й , сч и т а я  д л я  с е б я  у с п іх о м ъ ,  е с л и  за  го д ъ  у д а 

л о сь  п о с т р о и т ь  н іс к о л ь к о  ск а м ей  р а ц іо н а л ь н о ї!  к о н ст р у к ц ій .
7 . С тр о я  ск ам ьи , н е  с л і д у е т ъ  го н я т ь ся  з а  д е ш е в и зн о й  в ъ  у щ ер б ъ  

т о ч н о ст и  р а з м ір о в ъ , а к к у р а т н о с т и  и с п о л н е н ія , п р о ч н о ст и  и и з я щ е 
с т в а  к о н ст р у к ц ій , так ъ  к ак ъ  ск ам ьи  п р іо б р іт а ю т с я  н а  п р о д о л ж и т ел ь 
н о е  в р ем я , съ  т р у д о м ъ  з а м ін я ю т с я , а  п о т о м у  в с я к о е  о т с т у п л е я іе  

о т ъ  у с т а н о в л ен н ы х ъ  б е зс п о р н ы х ъ  т р е б о в а н ій  г и г іе н ы  и п ед а г о г и к и  

в ъ  ц іл ц х ъ  эк о н о м іи  н е  м о ж е т ъ  бы ть н и ч ім ъ  оп р ав ды в аем о: л у ч ш е , 
соо б р а зу я сь , съ  и м ію щ и м и с я  с р ед ст в а м и , о г р а н и ч и т ь ся  м ен ьш и м ъ  

ч и сл ом ъ  р а ц іо н а л ь н о  д о с т р о е н н ы х ъ  ск а м ей , п о л ь зу я с ь  о т ч а ст и  с т а 
ры м и , ч ім ъ  п р іо б р іс т ь  н ов ы я  ск ам ьи  ч и слом ъ  п о б о л ь ш е, к а ч еств о м ъ  

п о х у ж е .
8 . К а к ъ  в ъ  е а н и т а р н о м ъ , та к ъ  и  в ъ  п е д а г о г и ч е ск о м ъ  о т н о ш е н !  

• с л ід у е т ъ  п р е д п о ч е с т ь  о д н о м іс т н ы я  ск а м ь и  д в у м іс т н ы м ъ . Д в у м іс т -  

н ы я  скам ьи , в с л ід с т в іе  б л и зк а го  со п р и к о с н о в е н ія  у ч а щ и х ся , си д я -  

щ и х ъ  н а  н и х ъ , м о гу тъ  сп о со б ст в о в а т ь  в за и м н о м у  з а р а ж е н !  у ч а щ и х ся  

и н ф ек ц іо н н ы м и  кож н ы м и б о л із н я м и , к а к ъ -т о : ч есо тк о й , п а р ш ей , стр и -  

г у щ и м ъ  л и ш а ем ъ  и  п р оч . Н е  м ен ь ш ей  оп а сн о сть ю  у г р о ж а е т ъ  б л и з
к о е  с о с ід с т в о  у ч а щ и х с я — за р а ж е н іе м ъ  гр а н у л езн ы м ъ  в о с н а л е н іем ъ  

г л а зъ . Р а з у м іе т с я ,  н е  одн о  б л и зк о е  с о с ід с т в о  в е д е т ъ  къ  в за и м н о м у  
з а р а ж е н !  у ч ен и к о в ъ  и н ф ек ц іо н н ы м и  б о л ізн я м и ; въ  том ъ ж е  н а п р а в 
л е н !  д ій с т в у е т ъ  п р е б ы в а н іе  у ч а щ и х с я  в ъ  одн ой  к о м н а т і,  с о в м іс т -  

ны я игры ; но и  б л и зк о е  с о с ід с т в о  д і т ё й  н а  ск ам ья хъ  и г р а е т ъ  н е



п о сл ѣ д н ю ю  р о л ь , к ак ъ  о д и н ъ  и зъ  в о зм о ж н ы х ъ  п у т е й  за р а ж е н ія -  

О т сю д а  вы в одъ : д о л г ъ  ш колы , в о -п е р в ы х ъ , н е  д о п у с к а т ь  б л и в к а га  

со сѣ д с т в а  у ч а щ и х с я  н а  ск а м ь я х ъ , ч то  л ег к о  д о с т и г а е т с я  в в е д е н іе м ъ  

о д н о м ѣ ст н ы х ъ  с к а м е ек ъ , в о -в т о р ы х ъ , сл ѣ д и т ь , ч тобы  б о л ь н ы е у ч е »  

н и к и , в ъ  н е о б х о д и м ы х ъ  с л у ч а я х ъ , бы ли у д а л я е м ы  и зъ  ст ѣ н ъ  у ч и л и щ а ,  
в п р ед ь  до  в ы зд о р о в л ен ія , к о т о р о е  д о л ж н о  бы ть за с в и д ѣ т ел ь ст в о в а н о  

ш кол ьны м ъ в р а ч е м ъ . В ъ  п е д а г о г и ч е ск о м ъ  о т н о ш ен іи  п р е и м у щ е с т в а  

о д н о м ѣ ст н ы х ъ  с к а м е ек ъ  в ы р а ж а ю т ся , в о -п е р в ы х ъ , в ъ  т о м ъ , ч то  у ч и 

т ел ю , п р о х а ж и в а ю щ е м у с я  м е ж д у  р я д а м и  с к а м е ек ъ , л е г ч е  сл ѣ д и ть  з а  

в ы п о л н е н іем ъ  у ч а щ и м и с я  к л а сс н ы х ъ  п и сь м е н н ы х ъ  р а б о т ъ ; в о -в т о 
р ы х ъ , в ъ  том ъ , ч то  у ч а щ іе с я , е и д я щ іе  и зо л и р о в а н н о , и м ѣ ет ъ  м ен ь ш е  

с л у ч а е в ъ  н а р у ш а т ь  к л а ссн у ю  д и сц и п л и н у : тол к ать  д р у г ъ  д р у г а ,,  

за гл я д ы в а ть  в ъ  т ет р а д ь  с о сѣ д а , п о д ск а зы в а т ь . П р а в д а , п р и  б д и т ел ь -  

н о м ъ  н а д зо р ѣ , у к а за н н ы й  н а р у ш е н ія  д и сц и п л и н ы  я в л я ю т ся  р ѣ д к и м и , 
н о  р а з ъ  э т и  н а р у г а е н ія  н е  ' и ск л ю ч а ю т ся  п р и  в ся к о м ъ  н а д зо р ѣ , т о  

д о л гъ  у ч и л и щ а  п о с т а в и т ь  у ч а щ и х с я  в ъ  т а к ія  у с л о в ія , ч тобы  н е  было- 

п о в о д о в ъ  к ъ  н а р у ш е н ію  д и сц и п л и н ы .

9 . К ъ  р ѣ ш е н ію  в о п р о са  о ш к ол ьн ой  м е б е л и , к ак ъ  в о о б щ е  п р и  

о б с у ж д е н іи  в с ѣ х ъ  в о п р о со в ъ  ш к о л ь н о й  г и г іе н ы , о б я за т е л ь н о  п р и г л а 
ш а ть  ш к о л ь н а го  в р а ч а  съ  п р а в о м ъ  р ѣ ш а ю щ а го  гол осц .

1 0 . Р е в и з у ю щ ія  у ч еб н ы я  з а в е д е н ія  л и ц а  до л ж н ы  о б р а щ а т ь  в н и -  

м а н іе  н е  т ол ьк о  н а  у с н ѣ ш н о с т ь  з а н я т ій  в ъ  ш к о л ѣ , н о  и  н а  с а н и т а р 
н у ю  о б с т а н о в к у  ш колы , сл ѣ д я  з а  в ы н о л н е н іем ъ  т р е б о в а н ій  ш кольной: 

г н г іе н ы  в о о б щ е, а  в ъ  ч а ст н о с т и  з а  с о с т о я т е м ъ  ш к о л ь н о й  м е б ел и .

И. Я. Киперманъ.



КРИТИКА И БШШОГРАФІЯ.

Горбовъ. О внѣшнихъ пріемахъ воспитанія въ народной школі. Москва.
1904  г. Стр. 51. Ц. 30  к.

Названная брошюра производнтъ двойственное впечатлѣніе. На 5 стр. 
своего произведеиія авторъ говорить, что подъ внѣшними пріемами воспи
танія онъ подразумѣваетъ мѣры понужденія (попросту наказанія и награды)* 
которыя не стоять внутренно въ связи съ задачами воспитанія, а дѣйствуютъ 
извнѣ, либо пугая воспитанника, либо завлекая и маня его. А между тѣмъ 
сила воспитанія есть и доляша быть сила внутренняя. Послѣ такого заяв- 
ленія, если разсуждать логически, автору слѣдовало бы остановить теченіе 
своихъ мыслей по избранному предмету, такъ какъ предмета этотъ оказывается 
собственно не относящимся къ дѣлу воспитанія, связаннымъ съ нимъ внѣшне, 
а не внутренно. Но авторъ такъ не поетупаетъ, не останавливается на вве
деній, а обсулсдаетъ вопросъ. Какъ онъ его обсуждаетъ?

Съ одной стороны, авторъ высказываетъ слѣдующія, хотя очень извѣстныя 
и старыя, но все-же прекрасный мысли: всякое воспитаніе во всѣхъ подроб- 
ностяхъ молсетъ совершаться лишь мірами положительными, вытекающими 
изъ самой его сущности. Всі случайный прибавки, въ роді наградъ, в с і  
мѣры отридательныя, въ роді наказаній, суть яепріятные, чуждые наросты* 
изввѣ принесенные, ого печальной необходимости, корень которой въ 
недостаткахъ учителей и  воспитателей (стр. 34). Не учите вашихъ 
учениковъ, говорить авторъ, а работайте вмѣстѣ съ ними надъ ихъ образо- 
вавіемъ— вотъ секрета прилежанія учениковъ. Собственно это даже и не 
секреть, прибавляетъ авторъ, а нічто совершенно очевидное, и непонятно, 
какъ и почему не хотятъ ввдѣть этой, болѣе чѣмъ ясной, вещи (стр. 35). 
Нѣтъ на с в іт і ничего столь заразительваго, какъ добро. Чѣмъ болѣе забо
тятся о хорошемъ поведеній учениковъ? тѣмъ труднѣе его добиться. Чтобы 
достигнуть этого, надо забыть о немъ и думать не о разлвчныхъ предлагав» 
мыхъ для этой ціли мѣрахъ и пріемахъ, а о гораздо болѣе важномъ:

„РУССКАЯ ш к о л а " ,  д е к а б р ь , №  12. ОТД. II . 4



хорошей жизни, своей и дѣтской (44). Истинное учительство есть одно изъ 
самыхъ возвышающихъ и радующихъ душу занятій. Но такимъ учителемъ 
можетъ быть только тотъ, чье сердце .дрожитъ отъ любви къ ученикамъ, кто 
можетъ сказать имъ: вотъ я, берите меня всего, дѣлайте со мной, что хо
тите,—  только, ради Бога, извлеките изъ меня себѣ на пользу все то, на 
что я годенъ (51 стр.). „Когда я размышляю о воспитаніи, оно мнѣ всегда 
рисуется въ видѣ свѣтлаго, сіяющаго царства, гдѣ все направлено къ хоро
шему, гдѣ во взаимной любви и довѣрію обѣ стороны стараются сдѣлаться 
лучше и лучше, гдѣ всѣ чувства добры, гдѣ всѣ мысли хороши, гдѣ между 
всѣми царствуете ясная, откровенная, радостно улыбающаяся любовь! 
Знаютъ-ли всѣ учителя, какъ они счастливы!" (15 стр.).

Прекрасный, истинно, педагогическія мысли: учитель, работай совмѣстно 
съ ученикомъ, дружно и энергично; ученикъ, возьми всего учителя, извлеки 
изъ него все пригодное себѣ на пользу. Но при чемъ же наказанія и на 
грады, какъ скоро воспитание ставится указаннымъ образомъ?'Стоите-ли го
ворить о нихъ? Если они— чуждые наросты, корень которыхъ въ недостаткахъ 
учителей и воспитателей, то какъ же наказывать за чужую вину учениковъ? 
Не еправедливѣе-ли говорить о наказаніяхъ учителей? Словомъ, разсужденіе 
о наградахъ и наказаніяхъ учащихся является чѣмъ то весьма страннымъ и 
лишнимъ при вышеизложеяныхъ взглядахъ на воспитаніе. А между тѣмъ 
авторъ подробно обсуждаете различные виды наказаній, признаете ихъ иногда 
необходимыми (стр. 16), утверждаете, что наказаніе должно’ быть чувстви
тельно, иначе оно теряете всякій смыслъ, и при рішеній вопроса, когда 
наказаніе чувствительно, совѣтуетъ учителямъ не быть особенно боязливыми 
(1 6 , 17, 18 стр.). Если проступокъ ученика малъ, то, въ надеждѣ испра
вить малымъ наказаніемъ, учитель не долженъ налагать сильйаго. Если же 
проступокъ великъ, и повтореніе его совершенно недопустимо, то учитель, 
очевидно, долженъ, не смущаясь, сильной мѣрой сразу же искоренить всякую 
попытку къ нему (стр. 22). Авторъ различаете наказанія• за дурныя занятія и 
за дурное новеденіе. И въ томъ й въ другомъ случаѣ онъ считаете нужными 
наказанія, въ первомъ особенно за лѣнь, а во второмъ за в сі виды дурнбго 
новеденія, отъ мелкихъ недозволенныхъ шалостей, до крупныхъ недостатковъ. 
Авторъ допускаете слѣдующія категорій наказаній: упрекъ, укорительный 
взглядъ или слово, выговоръ (главная мѣра, къ которой учитель можетъ 
прибігать), отдѣленіе провинившагося ученика отъ товарищей; не допускаете 
слѣдующихъ: пинковъ, стояяія въ углу (не особенно сильно возражаете противъ 
этого наказанія), стояния на колѣняхъ, оставленія безъ обѣда, оставленій въ 
школі.

Очевидно, в сі и допускаемый и недопускаемыя авторомъ наказанія прак
тикуются въ нашей народной школі. Самъ авторъ все же остается защит- 
никомъ гуманныхъ началъ, и свои, основанныя на собственномъ отчетѣ, за
мітки о приложимости при воспитаніи различныхъ видовъ наказаній напи-



садъ въ виду практики народныхъ учителей. Какъ это на невѣрзятно, же
стокость, по сообщенію автора, не исчезла изъ наіпахъ школъ. „Увы, я самъ, 
говорить г. Горбовъ, зналъ учителя, который выеылалъ въ наказаніе своихъ 
учениковъ въ однѣхъ рубахахъ на морозъ. И мало-ли еще что творится! Въ 
одной сельской школѣ помощнякъ началъ щипать и бить учениковъ" , (стр. 18).

Закончимь нашу рецензію такой картинкой, набросанной авторомъ (стр. 
40 ). „Вотъ что я разъ видѣлъ въ одной деревенской іиколѣ.* Всѣ ученики 
сидѣли неподвижно, устре&швъ глаза на учительницу; ни одинъ не смѣлъ 
шевельнуться, ни одинъ не смѣлъ выдвинуться на скамейкѣ больше своего 
сосѣда, ни одинъ не смѣлъ держіть, рука на стоіѣ иначе, какъ въ строго 
опредѣленномъ положеній и на строго опредѣлеяномь мѣстѣ. Тишина' была 
мертвая; никто не смѣлъ дохнуть. Хотя я явился въ школу по службѣ, какъ 
начальнику но я такъ наиугался, что притихъ не хуже самихъ учениковъ и 
въ нѣмомъ изумленіи смотрѣлъ на все происходящее. Наконецъ, я набрался 
храбрости и шопотомъ, на ухо, спросилъ о чемъ-то ученика. „Тише!" раз
дался изъ другой комнаты голось учительницы (ученика размещались в,ъ 
двухъ комнатахъ)".

„Я думаю, со мной согласятся, прибавляеть автору если я скаясу, что 
это была школа, достигшая возможно высокой степени негодности. Въ общемъ 
же дѣло обстоите въ нашихъ школахъ не такъ скверно, но и далеко не 
благополучно".

П. Каптеревъ.

Др. К. Брейль. Организація средняго образованія въ Великобритания. 
Переводъ съ нѣмец. Д! Королькова, инспектора Московской IV гимназіи. 
Москва 1904  г. 226 стр. Ц. 1 р.

‘ Г. Королькову мы обязаны цѣлымъ рядомъ весьма цѣнныхъ педагогическихъ 
трудову безукоризненно переведенныхъ имъ на русскій языкъ.

Таковы: Д р . Деттвейлеръ. Дидактика й методика латин. яз. Его-же. 
Дидактика и методика гречес. яз. Д р . Планкъ. Латян. яз., какъ средство 
научнаго образованія. Д р . Ротфуксъ. Воспитывающее обученіе. Д р . Фрикъ. 
Дидактическій катехизисъ Д р . Маттіасъ. Практическая педагогика. В ил - 
леръ и Терберъ. Организація средняго образованія въ Сѣверо-Американскихъ 
Воединеяныхъ ІПтатахъ. Д р . Корольковъ. Народное образованіе въ Англіи, 
Уэльсѣ, Шотландіи и Ирландіи. Пер. съ англ. Въ печати находятся труды того-же 
неутомимаго переводчика: Д р . Котельмакъ. Школьная гигіена и Д р . Меи. 
Народное образованіе во Францій. Хотя мы для знакомства съ школьнымъ дѣ- 
домъ въ Англіи имѣемъ два ночтенныхъ труда П. Г. Мижуева: Лоядонскія школы 
и начальное образованіе въ Англія СП. 1902 г. и Очеркъ развитія и совре
менна™ состоянія средняго образованія въ Англіи СП. 1892 г., однако книга 
Врейля является далеко не лишнею и даетъ много новаго матеріала, тѣмъ 

"болѣе, что авторъ ея самъ служить проподавателемъ въ англійекахъ школахъ
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и хорошо исподьзовалъ имѣвшійся у него подъ руками матеріал® Въ кннгѣ 
мы находимъ подробный очеркъ средняго образованія въ Англіи (стр. 111—  
181), въ которомъ дается историческое обозрѣніе съ древнѣйшаго времени, 
описаніе ввѣшней організацій и понятіе объ учебной корпорацій; подробно и з . . 
латается внутренняя организація школъ, поскольку она выражается въ діленій > 
на классы, въ учебныхъ планахъ и программахъ,. школьныхъ порядкахъ, жизни 
учениковъ и т. п. Затѣмъ трн вослѣднія главы посвящены обозрѣнію состо-- 
янія образованія въ Шотландії, Уэльсѣ и Ирландіи (стр. 181— 226). Не
моту въ заключены не упомянуть, что какъ книга Брейля, такъ н всѣ упо
мянутые выше труды Д. Н. Королькова изданы въ приложевіяхъ къ цирку- 
лярамъ по московскому учебному округу. Я глубоко убѣжденъ, что подобный- 
приложены въ высшей стенени полезны для педагоговъ, доставляя имъ не
обходимый пособія по ихъ специальности и давая имъ возможность напеча
тать ихъ собственные труды и тѣмъ не прерывать связи съ наукою. Выло 
бы весьма желательно, чтобы и другіе округи, и въ томъ числѣ нашъ ие 
тербургскій, послѣдовали примѣру московскаго и кавказскаго, гдѣ я въ цир
кулярі за № 392 нашелъ такую интересную вещь, какъ лекцій проф. Рейна 
по общей дидактикі, записанный въ Ієні на літнихъ курсахъ пред. Эри- 
ванской гимназіи Рудольфомъ Герцомъ и переведенныя имъ на русск. яз.

Г. Зоргенфрей.

Екатерина Янжулъ. Американская школа. Очерки методовъ американской 
недагогики. 3-є исправленное и дополненное изданіе. СПБ. 1905  г. Д. 2 р.

Все, что сообщаетъ намъ здісь г-жа Янжулъ объ американской школѣг.. 
и способы поддержанія дисциплины въ классѣ, и система переводовъ изъ 
класса въ классъ, и методы при обученіи чтенію и письму, въ частности 
правописавію, ариѳметикѣ и геометрій, постановка рисованія и ручного тру
да— все такъ интересно и глубоко назидательно, все такъ непохоже на то, 
что дѣлается вокругъ насъ въ наншхъ школахъ, что можно только привѣт- 
ствовать появленіе книги въ третьемъ изданіи и выразить надежду, что оно 
окажется далеко не послѣднимъ.

Г. Зоргенфрей.

Д-ръ мед. Б. Медемъ. Вліяніе наелѣдстЕенности, еемьи и школы на 
еостояніе зрѣнія у учащихся, какъ признакъ угрожающаго нашему юношеству: 
вырожденія. Полтава. 1905. Съ 35 таблицами и 35 діаграммами. 106 стр. 
Іп 8°.

Какъ всякій учитель считаетъ себя въ вравѣ разсуждать и писать о 
педагогіи, такъ и всякій врачъ думаетъ, что можетъ безъ ознакомленія съ - 
дѣломъ судить и рядить о школьной гигіені. , Любопытно,, что въ праві та-



. е о м ъ  учителей и врачей увѣрены не только в с і  профаны, но и специалисты 
другихъ знаній.

Ученый но любой области индуктивныхъ наукъ считаетъ для себя безу
словно необходимыми производить наблюденія и изслідованія по своей спе
ціальносте, слідить за наблюдаемыми фактами и явленіями, обсуждать ихъ, 
провѣрять, словомъ, годами работать и затѣмъ уже рѣшается высказывать 
свой взглядъ и говорить о результатахъ своихъ изелідованій печатно, во 
всеуслышаніе. О педагогів же и школьной гигіенѣ сміло мудрствуете чуть ли 
не первый встрічный грамотный субъекта. А такъ какъ отраели эти скромны, 
мало прибыльны, то и понятно, что ими занимаются только въ силу особой 

■необходимости, за яеимѣніемъ лучшаго. Этимъ, пожалуй, объясняется и то 
почему наука воспитанія и школьная гигіена такъ медленно и вяло прогрес
сировали сравнительно съ другими отраслями знаній и такъ сильно отстали 

,въ научномъ отношеніи.
Чтобы работать по гигіенѣ школы и учащихся, надо жить въ ней и съ 

ними, надо изучать природу учащагося и обстановку, въ которой онъ вра
щается. А это было до сихъ поръ даже физически невозможно: врачъ обыкно
венно не входилъ ни въ классъ, ни въ нныя помѣщеаія учебнаго заведенія; 
онъ видѣлъ дітей, обращавшихся къ нему за медицинскимъ пособіемъ или 
за разрѣшеніемъ избавиться отъ уроковъ гимнастики и пінія. Онъ наблю- 
далъ учащихся амбулаторно, судилъ о нихъ собствеино теоретически или но 
своимъ роднымъ дітямъ, а, главное, по руководствамъ педагогикъ и гигіенъ 
разныхъ авторовъ. Врачи, занимавшіеся школьной гигіенѳй, лишены были 
такимъ образомъ возможности знакомиться съ учащимся на основаній лич- 
ныхъ наблюденій и опыта, а знали его изъ чужихъ, такъ сказать, рукъ. Вотъ 
почему человѣку, знакомому хорошо съ учащимися, приходится рішительно 
изумляться, а то и возмущаться тѣмъ, что наговорили на учащихся, на школу 
и на ученье разные псевдопедагоги и псевдогигіенисты. Эти послѣдніе всю 
вину за плохое здоровье и недуги учащихся сваливали на школу и ученье; 
учащагося они представляли какъ идеальнѳ-здороваго и кріпкаго субъекта, 
являющагося въ школу незапятнаннымъ въ тѣлесномъ и духовномъ отношеніи, 
и обреченнаго на жертву безчисленнымъ пагубнымъ вдіяніямъ учебной обста
новки. Роднтельскій домъ считался идеальнымъ, а школа виновницею всѣхъ 
золъ и бідъ учащихся дітей. Прѳвѣрить все это и разобраться лицамъ, да- 
лекимъ отъ школы, не представлялось почти невозможнымъ, школьные же 
врачи кричали и, повидимому, научно доказывали весь ужасъ школы и ученья,

* и дошли до того, что убідили самихъ педагоговъ въ правильности своихъ 
выводовъ. Рѣдко находились врачи, изучавшіе учащихся въ ихъ повседневной 

3 учебной жизни; ихъ насчитывалось крайне мало не только въ Россіи, но и въ 
- Европѣ. Однимъ изъ такихъ рѣдкостныхъ врачей, знатокомъ школьной гигіены, 
можно считать, д-ра В. Медема въ Полтаві. Онъ въ течѳніе 16 літъ самымъ 

. добросовѣстнымъ образомъ наблюдалъ учащихся въ Полтавскомъ кадетскомъ



корпусі во всѣхъ подробностяхъ тѣлесной, вравствевноГі и умственной ИХЪ - 

жизни и пришелъ къ результатам* значительно расходящимся съ данными 
разныхъ руководствъ школьной гигіевы Главное ввиманіе автора обращаемо 
было на состоявіе зрѣнія воспитанников* а попутно и на остальныя детали 
тѣлосложеиія ихъ и здоровья. Передъ авторомъ прошло нѣсколько иоколѣній 
кадетъ; къ тому же онъ имѣлъ возможность знакомиться съ подробностями на- 
слідетвенности и условій до-школьной жизни кадетъ изъ устъ самихъ роди
телей и близкихъ имъ лицъ, нто, конечно, придало изслідованіямъ извѣствую 
полноту и цѣлостность.

Наблюденія доктора Медема показали, что здоровье дѣтей оказывается боль
шею частью неудовлетворительнымъ еще до поступлевія въ школу, и что хороша 
обставленная школа не только не ухудшаетъ здоровья учащихся, но далее содѣй- 
ствуетъ его исправленію и улучшенію. Онъ утверждаетъ, на основаній точныхъ 
данныхъ, что „родительскій домъ, гд! діти учатся болѣе или менѣе серьезно 
отнюдь не боліе 2— 3 лѣтъ, даетъ 30°/0 порчи ихъ здоровья, въ то время 
какъ школа, въ которой дѣти учатся серьезно не менѣе 7 лѣтъ, прибавляетъ 
только 13%  этого зла. Иначе говоря: родительскій домъ подрываетъ здоровье 
дітей почти въ 2%  раза болѣе, чѣмъ школа; а такъ какъ продолжительность 
ученья въ первомъ почти въ 2 %  раза меньше, чѣмъ въ послѣдней, то изъ 
этого нельзя не заключить, что въ періоді до-школьнаго воспитанія глаза 
дітей, а слѣдовательно и здоровье ихъ, портятся не во время только обу
ченія въ домі родителей, но и во весь періодъ домашняго воспитанія, съ 
нервыхъ дней поступленія на свѣтъ до дня поступленія въ школу... По за- 
конамъ природы домъ родптельскій, съ матерью семейства во главі, является 
естественнымъ мѣстомъ, гд і начинается воспитаніе человѣчества, а потому 
интерната учебно-воспитательнаго заведенія, какъ бы образцово онъ ни былъ 
поставлен* все-таки долженъ быть разематриваем* какъ его суррогата. 
Современный условія жизни сдѣлали пользованіе этимъ послѣднимъ и неизбіж- 
нымъ, и во многихъ случаяхъ даже желательным* но это отнюдь не оправды- 
ваетъ семьи, ставшей ниже своего суррогата!

Состояніё здоровья дѣвочекъ въ институт!, по изслѣдованіямъ д-ра М.,\ 
представляется еще болѣе печальным* чѣмъ здоровье воспитанниковъ въ 
корпусах* У дѣвочекъ, до поступленія ихъ въ учебное заведеніе, нормаль
ное зрѣніе оказыВавалось только у 65% , остальные- же- 35%  страдали 
или близорукостью (12% ), или’ испорченной дальнозоркостью (до 18% ), или 
ослабленіёмъ зрѣнія (5% ). Авторъ объясняетъ это меньшей устойчивостью 
женскаго организма въ борьбѣ съ болізнетворными вліяніями окружающаго, 
а равно и неудовлетворительной санитарной обстановкой родительскаго дома. 
За время пребыванія въ институт! зр!ніе дѣвушекъ зам!тно улучшается, 
хотя и не въ той мірѣ, какъ у кадета.

Въ настоящее время почти повсем!стно держится уб!жденіе, что зрѣніе 
портится въ іпколѣ безусловно; йзс'л!д6ванія же д-ра М. устанавливают*



тотъ фактъ, что зрительная способность учащихся исправляется въ интерна- 
тахъ какъ у мальчиковъ, такъ и у дѣвочекъ, если, конечно, санитарный ре
жимъ интерната отвѣчаетъ требованіямъ гигіены и раціональнаго воспитанія, 
или, по крайней мѣрѣ, превосходить санитарный режимъ родительскаго дома.

Наслѣдственность нропсхожденія разстройствъ зрѣнія учащихся указываема 
была уже издавна лучшими спеціалистами по глазнымъ болѣзнямъ. Такъ7 
проф. Дондерсъ утверждалъ, что близорукость бываетъ почти всегда наслѣд- 
ственной и передается, по меньшей мѣрѣ, въ формѣ наслѣдственнаго пред- 
расположенія; подъ вліяніемъ же чрезмѣрнаго напряженія зрѣніе можетъ 
развиться въ нормальномъ глазѣ п при отсутствіи указанна™ предрасполо- 
женія. Проф. Шмидтъ— Римплеръ изслѣдовалъ 1.735 учащихся въ семи гпм- 
назіяхъ и находилъ вліяніе наслѣдственности тѣмъ чаще, чѣмъ выше была 
степень близорукости изслѣдуемыхъ и чѣмъ чаще иослѣдніе происходили отъ 
культурныхъ родителей.

Кстати, поучительными оказываются за послѣдніе годы изслѣдованія 
д-ра Гельпке (Карльсруэ), который нашелъ, что разстройства мозга у дѣтей 
отсталыхъ, слабоумныхъ, идіотовъ находятся въ связи съ состояніемъ ихъ 
зрѣнія и что съ устраненіемъ разстройствъ зрѣнія улучшаются и умственныя 
ихъ способности, й усиѣшиость въ занятіяхъ.

Въ школѣ численно растетъ близорукость у учениковъ, но только ростъ 
этотъ бываетъ поразительно большой среди дѣтей отъ блпзорукихъ же роди
телей. Вообще близорукими оканчиваютъ курсъ чаще всего дѣти близору- 
кихъ яш родителей; затѣмъ -слідують, въ уменьшающемся числовомъ порядкѣ, 
ученики, коихъ родители отличаются нормальнымъ зрѣніемъ и дальнозоркостью.

Авторъ пришелъ къ заключен!, что разстройства зрѣвія учащихся „слу
жите, съ одной стороны, указавіемъ на наличность порчи дѣтекаго организма 
вообще, а съ другой— какъ на степень этой порчи, такъ и на отрицательный 
качества обстановки, окрулшощей изслѣдуемаго".

Какія могутъ быть предложены мѣры противъ указанныхъ разстройствъ? 
И кто долженъ быть собственно проводникомъ этихъ мѣръ?

Расчитывать на школу не имѣется основаній. „Вѣдь, по меньшей мѣрѣ“, 
говорите авторъ, „наивно думать, что школа можетъ поправить непоправи
мое, въ то время, когда самою природою и естественнымъ теченіемъ жизнн 
ей предоставлено только продолжать, развивать и дополнять то доброе на
чало, которое положено въ семьѣ".

Для борьбы не только съ разстройствами зрѣнія, но и со всѣми симп
томами вырояаденія юнаго поколѣнія оказываются наиболѣе подходящими 
•родители и педагоги, непосредственно состоящіе при дѣтяхъ съ иервыхъ 
лѣтъ ихъ жизни, въ особенности лее мать семейства —  этотъ первый, есте
ственный воспитатель человѣчества.

Такимъ образомъ, не на школу, не на реформы въ школьной порѣ жизни 
слѣдуетъ расчитывать въ борьбѣ съ близорукостью и другими разстройствами



здоровья дітей, а на тѣ міры, какія примѣняются съ первыхъ дней ихъ 
жизни. Когда ребенокъ крѣпокъ и здоровъ въ дітствѣ, тогда онъ будетъ 
крѣпокъ и здоровъ и въ отрочествѣ, и въ школѣ, и легко перенесетъ ту 
плохую обстановку и тѣ невзгоды ученья и воспитанія, какія угрожаютъ 
обыкновенно дѣтямъ неподготовленнымъ, неприсяособленнымъ къ вреднымъ 
вліяніямъ школы и ученья.

А. Виреніусъ.

Орнаменты на памятникахъ древне-русскаго искусства. Изда- 
ніе Н. П. Сырейщикова и Д. К. Тренева. Выпускъ I. 25 таблиць, содер- 
жащихъ 105 орнаментовъ въ краскахъ. Москва. 1904 . Ц іна 18 руб.

Изданный двумя московскими любителями старины альбомъ представляєш» 
не только научный интересъ. Мы думаемъ, что собранные въ немъ лучшіе 
образцы древне-русскихъ орнаментовъ найдуть широкое примѣненіе въ раз- 
ныхъ областяхъ художественной промышленности, и прежде всего въ школѣ. 
Говоря о значенія этого роскошнаго альбома для школъ, мы не имѣемъ въ 
въ виду только профессіональныя школы, напримѣръ, художественно-рисо- 
вальныя, ремесленный или техническія въ широкомъ смыслѣ послѣдняго 
термина, а школу общеобразовательную. Если принять во вниманіе твердо 
установившійся взглядъ на воспитательное значеніе искусства для учащихся 
если упомянуть о „національности" древне-русскаго орнамента, стоящей въ 
связи съ общимъ характеромъ всего русскаго искусства,— то знакомство 
учащихся съ лучшими памятниками русскаго искусства является желатель- 
нымъ во многихъ отношеніяхъ. Ко сожалѣнію, у насъ слишкомъ плохо зна
ють родное искусство. Въ обществѣ существуетъ взглядъ, будто это искус
ство до-петровскаго времени отличается чѣмъ-то неподвижнымъ, неестествен- 
нымъ, плохими копіями съ византійскихъ образцовъ и т. д., однимъ словомъ, 
будто только знакомство нашихъ художниковъ съ искусствомъ Запада сбли
зило его съ жизнью, сдѣлало его доступнымъ поннманію массъ и т. д. 
Такой взглядъ существуетъ, повторяется въ массѣ популярныхъ книгъ и 
брошюръ, но оказывается плохо обоснованнымъ или совсѣмъ неоснователь- 
нымъ. Дѣло въ томъ, что мы слишкомъ плохо знаемъ древне-русское 
искусство, памятники котораго разсѣяны въ старинныхъ городахъ или 
музеяхъ, очень медленно издаются и совсѣмъ не популяризируются. И стоить 
только пересмотрѣть хотя-бы новый альбомъ Д. К. Тренева, и мы найдемъ, 
что древне-русскимъ мастерамъ нельзя отказать во вкусѣ, въ разно
образии мотивовъ, въ „чувствѣ тоновъ", въ изяществѣ рисунка и даже 
нѣкоторой индивидуальности. Прежде всего укажемъ не прекрасно испол
ненный украшенія рукописей: учащіеся найдуть въ нихъ массу внолнѣ 
художественныхъ мотивовъ, гармонію въ кажущейся пестротѣ и живость 
въ кажущейся монотонности. Затѣмъ слідують украшенія• ювелирныя, гра
вированный, штампованный, росписи по дереву, металлу, вышивки на разныхъ



тканяхъ и т. д. Эти орнаменты но только интересны сами по себѣ, такъ какъ от- 
крываютъ цѣлый новый міръ въ нашемъ представленій о „неподвижной" ста
рині, но и оригинальны, оригинальны много больше, нѣмъ разные „новые 
стили" западнаго и востоннаго происхожденія.

Однимъ словомъ, мы должны благодарить гг. Тренева и Сырейщикова за 
ихъ прекрасное изданіе, притомъ замѣтимъ, что для школъ ділается уступка: 
альбомъ продается за 15 рублей.

А. И. Яцимирскій.

К. А. Ивановъ директоръ Нарвской гимназіи. Учебникъ русской исторіи 
(систематически курсъ). С.-Пб. 1906. Стр. 468  +  IV. Ціна 1 руб. 
40  коп.

Имя автора этой книги не безызвѣстно въ нашей учебно-исторической 
литературі: имъ составлены учебные курсы (еистематическіе и элементар
ные) по всімъ тремъ отдѣламъ всеобщей исторіи (древняго міра, среднихъ 
вѣковъ, новой исторіи); имъ же составленъ учебникъ для ІІІ-го класса ги- 
мназій („Востокъ и миѳы") и нѣсколько культурно-бытовыхъ очерковъ, отно
сящихся къ средневѣковой жизни („Средневѣковой замокъ и его обитатели", 
^,Средневіковой городъ и его обитатели", „Средневѣковой монастырь и его 
обитатели", „Средневіковая деревня и ея обитатели", „Трубадуры, тру- 

лверы и миннезенгеры"); почти в с і эти книги выдержали уже нісколько изда- 
иій. Такимъ образомъ, до настоящаго времени г. Ивановъ примѣнялъ свои 
■авторскія способности исключительно къ вопросамъ изъ области всеобщей 
-исторіи и составилъ себі, какъ авторъ названныхъ трудовъ, извѣстное имя 
въ педагочгииской литературі.

Теперь онъ выступаетъ въ новой роли— составителя учебника русской 
^исторіи. Какъ бы въ оправданіе своей рѣшимости выступить въ этой роли, 
онъ заявляете въ предисловіи, ччто онъ „всегда посвящалъ должное внима- 
жіе отечественной исторіи", въ продолженіе своей „слишкомъ двадцатитрех- 
літней" преподавательской дѣятельности, и что „ежегодные результаты ея 
превысили ту норму, которая можетъ быть признана удовлетворительной": 
его „ученицы и ученики не только усваивали курсъ отечественной исторіи, 
но обнаруживали по отношенію къ ней тотъ выеокій умственный интересъ 
который является главнѣйшимъ факторомъ учебнаго діла". Этотъ успѣхъ 
-своей преподавательской дѣятельности г. Ивановъ объясняете оеобеннымъ 
характеромъ примѣнявшагося имъ „педагогическаго пріема", который, по 
«его словамъ, „неизбѣжно долженъ былъ отразиться" и на его трудѣ, а 
пріемъ этотъ заключался въ томъ, что онъ, стремясь къ „возможно болѣе 
конкретному изображенію наибоаѣе выдающихся событій" и къ „тщатель
ному анализу ихъ историческаго значеній", обращался для достиженія пер
вой цѣли къ тому матеріалу, который даютъ „літописи и другіе источники род
ной исторіи", а для дастиженія второй цѣли— къ „обширнымъ произведем



ніямъ нашихъ историковъ, имѣіощимъ предметомъ своимъ петорическія судьбы? 
Руси вообще", и къ „монографіямъ, посвященнымъ разработкѣ частныхъ во- 
просовъ изъ области отечественной исторіи". Пріемъ этотъ не новъ и со- 
ставляетъ, можно сказать, азбуку преподаванія такого предмета, какъ исто- 
рія, и если г. йвановъ примѣнялъ этотъ пріемъ на практикѣ, то можно- 
сказать, что онъ поступалъ вполнѣ раціонально и заслуяшваетъ похвалы, и 
только; ставить же себѣ это въ особую заслугу и оповіщать объ этомъ 
игЪі е !  огѣі, по меньшей м ір і, странно, чтобы не сказать больше.

Въ чемъ же однако проявляется „отраженіе" указанна™ „педагогиче- 
скаго пріема" на новоиъ труді г. Иванова? „Одною изъ особенностей на- 
стоящаго руководства— читаемъ въ предисловіи— является наличность много- 
численныхъ цитатъ изъ историческихъ памятниковъ различна™ рода; кромі 
того, „характерною чертою" этого руководства, по словамъ автора, слідуетъ 
считать „освіженіе матеріала":.. Если досліднеє должно было явиться ре- 
зультатомъ знакомства автора съ новійшими научными изслѣдованіямп, обя- 
зательнымъ для каждаго преподавателя исторіи, тімъ болѣе для составителя' 
учебника, то первая изъ указанныхъ особенностей новаго труда г. Иванова, 
конечно, находится въ связи съ его „педагогическимъ пріемомъ" обращенія 
къ тому матеріалу, который даютъ „літописи и другіе источники родной исто
ріи". Мы не думаемъ однако, чтобы подобный „педагогическій пріемъ" могъ 
найти себі такое широкое примѣненіе, какого, очевидно, желаетъ авторъ,, 
положивъ его въ основу составлении™ имъ учебника. Что хорошо на уро
кахъ, когда преподаватель имѣетъ діло съ хорошо извістнымъ ему соста- 
вомъ учащихся, знаетъ степень ихъ общаго развитія и интереса къ препо
даваемому предмету, и сообразно съ этимъ можетъ примѣнять т і  или другіе- 
пріемы преподаванія, то врядъ-ли умістно въ учебникѣ, предназначаемом® 
для общаго употребленія, а не для извѣстной только группы учениковъ или 
ученицъ того или другаго учебного заведенія. Нужно иміть въ виду и то,, 
что убіжденіе г. Иванова въ „необходимости" приміненія рекомендує мато 
имъ пріема преподаванія не можетъ считаться обязательнымъ для всіхъ пре
подавателей исторіи. „Необходимо— читаемъ въ предисловіи— чтобы еще въ. 
средней шкелі учащіеся усвоили— не памятью, но убѣжденіемъ— первен
ствующее значеніе историческихъ источниковъ и практически убѣдились въ 
полной зависимости отъ количества и качества послідннхъ изложенія лю
бого историческаго вопроса"... Да и во?можно-ли ожидать, чтобы отдѣль- 
ныя. фразы, хотя бы и „боліе характерныя", и даже „болѣе значительные 
отрывки" изъ памятниковъ могли привести учащихся къ такому убіжденію, 
которое, по словамъ г. Иванова, „до сихъ поръ является у насъ достояніемъ 
весьма ограниченна™ круга истинно просвіщенныхъ людей", тѣмъ боліе, что 
въ отдѣльныхъ случаяхъ можно не соглашаться съ авторомъ относительно 
выбора этихъ фразъ и отрывковъ.

Для- приміра укажемъ на отрывокъ изъ договора Олега съ Греками, при



веденный на стр. 28: „И о главахъ, аже ся ключитъ проказа, урядимся 
сице" и т. д. Не говоря уже о трудности пониманія этого отрывка безъ. 
толкованія отдѣлъныхъ словъ („проказа", „тяжа", „имовитъ" и др.) и даже- 
грамматическаго разбора *), было бы цѣлесообразнѣе ломѣстить тотъ отры 
вокъ изъ лѣтописи, въ которомъ говорится о льготахъ, предоставленныхъ 
русскимъ купцамъ, пріѣзжавшимъ въ Грецію: „да приходять Русь, хлѣбное- 
емлють, елико хотять" и т. д.

На той же (23) страницѣ приведена слѣдующая фраза изъ літописи:; 
„ее же Олегъ нача городы ставити". Въ чемъ, спрашивается, „характер
ность" этой фразы, помѣщенной вдобавокъ послѣ словъ въ тексті: „Олегъ 
прославился построеніемъ городовъ"?.. Не менѣе сомнительны въ смыслѣ. 
„характерности" и многія другія выписки изъ лѣтописей, перечислять ко

торыя врядъ-ли есть надобность (см. стр. 23 , 25 , 26, 27 , 37 , 39, 42  и 
т. д.); дѣйствительно же „характерный" міста літописи авторомъ не при
водятся (напр., слова Святослава, сказанный имъ въ отвѣтъ матери, убѣ- 
Ждавшей его креститься: „како азъ хочю инъ законъ пріяти единъ: а дру
жина сему сміятися начнуть").

Чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, замѣтимъ, что во всемъ этомъ мы 
видимъ проявленіе личныхъ вкусовъ автора, заявляющаго въ предисловіи,. 
что обращеніе къ „лѣтописямъ и другимъ источникамъ родной исторіи" до
ставляло ему („я находилъ въ нихъ", говорить г. Ивановъ) „и матері- 
алъ для изображенія, и краски, и ту непосредственную свѣжесть впечатлінія 
которую всякій занимающійся исторіей можетъ пріобрѣсти только при по- 
стоянномъ общеніи съ историческими памятниками"; но внесете въ учеб- 
никъ личныхъ вкусовъ, по нашему убѣжденію, неумѣстно и не можетъ быть, 
оправдано никакими педагогическими соображеніями, хотя бы и самыми бла
гожелательными.

Кромі выписокъ изъ лѣтописей и другихъ источниковъ, г. Ивановъ снаб- 
дилъ свою книгу множествомъ выписокъ изъ трудовъ нашихъ историковъ 
какъ покойныхъ (К. И. Вестужевъ-Рюминъ, С. М. Соловьеву Н. И. Косто
марову А. И. Пыппнъ, Е. А. Вѣловъ), такъ и здравствующихъ; изъ послѣд- 
нихъ наиболѣе видное місто отведено професссору С. О. Платонову, вліяніе 
котораго замітно сказывается на всемъ произведеній г. Иванова.

Объ этой особенности книги въ предисловіи ничего не сказано, и мы не- 
знабмъ, кампмп соображеніями руководствовался г. Ивановъ, присоединяя 
упомянутыя выписки къ тексту своей кнпги. Напечатанный мелкимъ шриф- 
томъ, онѣ, очевидно, не должны имѣть'обязательнаго значенія для лицъ, 
пользующихся книгой г. Иванова, какъ учебникомъ; но въ такомъ случаі 
позволительно усумниться въ умѣстности ихъ въ учебяикѣ, который долженъ

Ч Это замѣчаніе касается и многихъ другихъ отрьівіЫбъ йзѣ другихъ. 
ламятниковъ.



заключать въ себѣ лишь обязательный для изученія матеріалъ х), тѣмъ болѣе, 
что въ болыпинствѣ сяучаевъ такія выписки заключаютъ въ себѣ болѣе по

дробное толкованіе того, что сказано въ тексті учебника, слѣдовательно, 
такъ или иначе пересказываютъ текстъ, представлявший какъ бы резюме вы
писок! Быть можетъ, г. йвановъ имілъ въ виду при помощи такихъ вы- 
писокъ пробудить въ учащихся любознательность и интересъ къ историческому 
чтенію, ознакомивъ ихъ по пути съ именами тіхъ ученыхъ, которые потру
дились надъ изслѣдованіемъ нашей старины; но этой цѣли препятствуетъ то, 
что въ болыпинстві случаевъ онъ не сообщаетъ заглавій тіхъ трудовъ 
этихъ ученыхъ, изъ которыхъ сділаны выписки.

Какъ бы тамъ ни было, эта особенность книги г. Иванова представляется 
намъ не иміющею существеннаго значенія, и его учебникъ много выигралъ 
бы, какъ таковой, если бы былъ свободенъ отъ такого излишняго матеріала, 
тімъ боліе, что и объемъ его въ такомъ случаі значительно сократился бы, 
и это, конечно, повліяло бы и на ціну книги, для учебника слишкомъ вы
сокую.

Наконецъ, особенностью книги г. Иванова, на которую указываете самъ 
авторъ, является то, что въ ней „культурно-историческіе факты не включены 
въ особые отділы, какъ это дѣлалось до сихъ поръ по традицій, а тѣсно 
сплетаются съ остальнымъ содержаніемъ руководства"... Трудно согласиться 
съ авторомъ, что выдѣленіе культурно-историческихъ фактовъ въ особые от- 
дѣлы ділалось только въ силу „традицій", хотя и „традиція", если она 
опирается на какія-либо вѣскія основанія, не заслуживаете такого різкаго 
осужденія, которое слышится въ приведенныхъ словахъ нашего автора; не 
все то хорошо, что ново, только потому, что оно ново; и старое заслужи
ваете вниманія, и это г. Иванову, какъ историку, должно быть хорошо из- 
вістно. И въ данномъ случаі, отдільное изложеніе фактовъ культурно-исто- 
рическаго характера можетъ быть вполнѣ оправдано какъ съ научной, такъ 
и съ педагогической точки зрінія: съ научной— потому, что эти факты по 
самому своему свойству не относятся къ какому-либо отдільному моменту 
народной жизни, къ которому они могли бы быть пріурочены, а обнимаютъ 
болѣе или меніе продолжительный періодъ этой жизни, и потому излагать 
ихъ слідуєте по эпохамъ, а не говорить о нихъ только попутно, тѣмъ бо
л іє , что въ послѣднемъ случаѣ далеко не в сі факты означенной категорій 
могутъ найти себ і місто въ учебннкѣ; съ педагогической— потому, что от
дільное изложеніе этихъ фактовъ, по тѣсной связи ихъ съ фактами полити
ческой жизни, раніе усвоенными учениками, заставляете возвращаться къ 
этимъ послѣднимъ, припоминать ихъ, повторять въ новой комбинаціи и та
кимъ образомъ укріплять въ памяти и сознаніи учащихся. Въ силу такихъ

х) См. по этому поводу брошюру Н. И. Карѣева: „Зам ітки о прѳпода- 
ваніи исторіи въ средней школѣ". Спб., 1900, (гл. II). ,



сѳображеній мы не склонны видѣть въ указанной особенности книги г. Ива  ̂
нова такую особенность, которая могла бы быть отнесена къ числу до- 
стоинствъ этой книги, и предпочли бы, чтобы г. Ивановъ въ данномъ случаѣ 
слѣдовалъ „традицій". Впрочем* внимательный просмотръ книги убѣждаетъ 
насъ въ томъ, что г. Ивановъ, по всей вѣроятности, называетъ „культурно
историческими фактами" и такіе, которые касаются соціальна™ строя рус
скаго государства въ разныя эпохи, а эти факты излагаются имъ въ особых* 
правда, не „отдѣлахъ" или главахъ, а параграфахъ, иди предшествующих* 
изложенію той или другой эпохи (§§  4 3 — 45), или заканчивающихъ такое 
изложеніе (§  16), при чемъ такой культурно-историческій очеркъ въ тѣсномъ - 
значеній этого слова, какъ „языческій бытъ нашихъ предковъ" (§ 8), из- 
ложенъ совершенно отдѣльно, будучи безъ всякой видимой причины оторван* 
отъ того параграфа, въ которомъ излагается „древнѣйшій быть" славянъ 
(§  3). Такимъ образомъ, утвержденіе г. Иванова, что въ его книгѣ „куль- 
турно-историческіе факты не включены въ особые отдѣлы, а тѣсно сплетаются - 
съ остальнымъ содержаніемъ руководства", вѣрно только относительно, а не- 
безусловно, и проведено послѣдовательно (и то не вполнѣ) только при из
ложены реформъ Петра Великаго, которому предпосланы краткіе обзорьп 
предшествовавшаго состояния отдѣльныхъ сторонъ государственнаго и обще
ственна™ быта (§ §  87 , 88 , 89 , 90), при чемъ такихъ обзоровъ нѣтъ въ 
§ §  91 („реформа церковнаго управленій") и 92 („просвѣщеніе и школы")., 

Въ связи съ указанною особенностью книги г. Иванова находится и за- 
мѣчаніе его о томъ, что „на общемъ фонѣ учебника замѣтно выступает*, 
культурно-историческій элемента", и это г. Ивановъ объясняетъ тѣмъ „вни- 
маніемъ, съ каковымъ онъ относился къ вопросамъ такъ называемой внутрен
ней исторіи". Несмотря однако на такое заявленіе нашего автора, эти во
просы изложены имъ менѣе обстоятельно, чѣмъ факты внѣшней исторіи; встрѣ- 
чаштся и фактическіе недостатки и промахи. Для примѣра укажемъ на то,., 
что сказано въ книгѣ г. Иванова о судебяикѣ 1497 года, изданіе котораго 
но его словамъ, было „крупнымъ явленіемъ во внутренней дѣятельности ве
лика™ князя Іоанна III" (стр. 138). Кромѣ свѣдѣній о происхожденіи это
го юридическаго памятника и его названій, а также о томъ, что въ немъ 
„были всего три статьи, касавшіяся несправедлива™ суда и лихоимства",—  
свѣдѣній, сообщенныхъ попутно, въ началѣ очерка, посвященнаго обзору 
„внутренней дѣятельности Іоанна Грознаго" (стр. 174 и 175), мы не на- 
ходимъ въ книгѣ г. Иванова никакихъ свѣдѣній объ этомъ памятник!: г.. 
Ивановъ ни единымъ словомъ не обмолвился ни о порядк! судопроизводства,, 
ни объ участіи на суд! намѣстниковъ выборныхъ земскихъ людей, ни о ка- 
рательныхъ м!рахъ за уголовный нреступленія, а в!дь это и составляет*, 
главное содержаніе названнаго судебника. Вообще эволюція древне-русскаго 
судопроизводства, насколько ее молено просл!дить по такимъ юридическим* 
памятникам* каковы: Русская правда, судебники, соборное уложеніе, въ-



книгѣ г. Иванова оставлена безъ всякаго вниманія. Въ обзорѣ „внутренней 
діятельностп Іоанна Грознаго" (§ 48) не упомянуто вовсе о первомъ зем
скомъ соборі, а мѣры относительно областного управленія изложены слипг 
комъ кратко, а потому и неполно: не разграничены, напр., роли губныхъ ста
рость и цѣловальниковъ; о тѣхъ и другихъ „земскихъ людяхъ" сказано толь
ко, что они „въ судахъ стали принимать участіе" (стр. 177) х). Что же ка
сается внутренняго состоянія Московскаго государства въ дореформенную 
эпоху, то, какъ было замѣчено выше, нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ состоя- 
ніи разбросаны среди очерковъ, посвященныхъ обзору реформъ Петра Вели- 
каго, и, благодаря такой системі изложенія, они не даютъ полной картины 
Московскаго быта въ томъ виді, какъ онъ сложился къ концу ХѴІІ-го віка, 
тімъ болѣе, что краткость изложенія помішала ясности я правильности этихъ 
свѣдіній; такъ, не выяснены надлежащимъ образомъ особенности приказнаго 
строя, а сами приказы названы въ одномъ м іст і „центральными учрежде- 
ніями" (стр. 31*2), въ другомъ „мѣстными, территоріальнымп учрежденіямп" 
(стр. 3.13); о боярской думѣ связано только, что она была „высшимъ пра- 
вительственнымъ мѣстомъ до Петра Великаго", и что состояла она „преиму
щественно изъ лицъ знатнагѳ боярскаго цроисхожденія, занимавшихъ выс- 
шія государственныя (?) должности" (стр. 312). Относящійся къ тому же 
вопросу §  72 („Новыя віянія. Ордынъ Пащокинъ, Матвѣевъ и др.") также 
даетъ крайне скуцныя свѣдѣнія о тѣхъ перемѣнахъ культурнаго характера, 
которыя проявились въ жизни московскаго общества въ царствованіе Алексія 
Михайловича, подъ вліяніемъ новыхъ людей, появившихся въ Москві. До
статочно-сказать, что въ числі послѣднихъ былъ Симеонъ Полоцк!,. кото
рому принадлежала большая доля участія въ этомъ дѣлѣ; но. о немъ г; 
Ивановъ це говорить ни слова, какъ не говорить онъ ничего и о проник- 
новеніи новыхъ культурныхъ вліяній въ сферу придворной ЖИЗНИ, О. томъ 
интересѣ, который стаіъ проявляться къ событіямъ западноевропейской жизни 
(„куранты") и литературѣ. Изложеніе реформъ Петра. Великаго и Екатерины 
II, не выходящее за предѣлы обычнаго повѣствованія о -тѣхъ и другихъ, 
также не даетъ основанія нидіть, въ соотвѣтственныхъ чаетяхъ книги, от- 
раженіе .особеннаго вниманія автора къ вопросамъ внутренней жизни,, тѣмъ 
болѣе, что и тутъ діло не обошлось безъ недочетовъ и погрішностей. Нельзя, 
говоря объ . учрежден! Сената, ограничиться тѣмъ, что сказано по этому по
воду въ книгѣ г. Иванова (стр. 314 ), который говорить только о значеній 
этцго правительственна™ учрежденія въ первый періодъ его. существованія 
(до 1718  г.) и о составі его членовъ, не касаясь вопроса о компетенціи

Ч Не помогаете дѣлу и то, что сказано1, по этому поводу-на стр. 232: и 
здѣсь почти спутаны обязанности выборныхъ властей, изъ которыхъ „из
любленные головы" отожествлены съ „земскими старостами"; кромѣ того, 
есть и фактическая неточность: г. Ивановъ говоритъ о совершенной отмѣнѣ 
„прежнихъ намѣстнйковъ и волостелей, назначавшихся изъ Москвы".



Сената въ послѣдующее время. Нельзя утверждать, что фискалы п проку
роры состояли только при коллегіяхъ (стр. 314). Нельзя, говоря о мѣрахъ 
Петра Великаго относительно устройства торгово-промышлеянаго класса, не 
упомянуть о бурмистерскихъ палатахъ, учрежденіемъ которыхъ въ 1699- г. 
было положено начало этому великому ділу (стр. 315). Нельзя „табель о 
рангахъ" называть закономъ, по которому „все' сдужилое сословіе было под- 
раздѣлено на 14 ранговъ или классовъ" (стр. 317). Нельзя, говоря о по
ложеній крестьянъ при Нетрѣ Великомъ, ограничиться тѣмъ, что сказано на 
стр. 3 1 8 — 319 книги: не сказано о томъ, какъ отразилось установленіе по
душной подати на положеній крестьянъ; не сказано, что въ одинаковое по- 
ложеніе съ крестьянами были поставлены относительно податной повинности 
такъ называемые однодворцы; не сказано, что на крестьянское сословіе, 
кромѣ податной, была распространена и новая повинность — - военная въ 

формѣ рекрутскихъ наборовъ; не сказано о заботахъ Петра Великаго отно
сительно облегченія положеній крестьянъ и ограниченія произвола землевла- 
дѣльцевъ; а такъ какъ подушная подать и рекрутская повинность распро
странялись и на городское населеніе, то слѣдовало упомянуть объ освобождены 
отъ той н другой такъ называемыхъ „регулярныхъ гражданъ". Нельзя въ 
учебной книгѣ допускать такія противорѣчивыя сообщевія объ одномъ и 
томъ же вопросѣ, какія. я находилъ въ книгѣ г. Иванова по вопросу о цер- 
ковеыхъ нмуществахъ: на стр. 320  сказано, что Петръ Великій, „идя, по

добно своему отцу, по пути къ секуляризація церковныхъ имуществъ, сперва 
установилъ надъ ними строгій правительственный контроль, а затѣмъ со
вершенно пзъялъ пхъ иЗъ вѣдѣнія духовныхъ лицъ"; а на слѣдующей 321  
страницѣ читаемъ такую фразу: „Возвращая духовными властямъ въ соб
ственное управленіе ихъ вотчины, монастырский приказъ требовали" и т. д. 
Какъ разобраться въ этомъ противорѣчіи?.. Наконецъ, крупнымъ недостат- 
комъ мы считаемъ отсутствіе въ книгѣ г. Иванова очерка, посвященнаго 
обзору тѣхъ мѣропріятій Петра Великаго, которыя касались развитія торговли 
и промышленности: эти мѣропріятія не ограничивались организаціей город
ского управленій, о которомъ только и говоритъ нашъ авторъ сперва въ 
§• 89 (стр. 3 1 5 ), потомъ § 90 (стр. 318).

Оказаннаго, полагаемъ, достаточно для того, чтобы убѣдиться, насколько 
правильно заявленіе г. Иванова, что „на общемъ фонѣ учебника замѣтяо 

ыыступаетъ культурно-историческій элемента", благодаря тому „внпманію, съ 
каковымъ онъ относился къ вопросамъ такъ называемой внутренней исторіи"..

Переходя отъ этихъ замѣчаній объ особенностяхъ книги г. Иванова къ 
обзору ея содержанія, мы должны прежде всего остановиться на вопросѣ 
объ „освіженій матеріали", на которое самъ авторъ указываетъ какъ на 
„характерную черту своего руководства". Какъ надо понимать эти слова, 
изъ объясненій, помѣщевныхъ въ предисловіп, не видно. По всей вѣроятностп, 
въ нихъ слідуетъ видѣть частичное отраженіе того „педагогическаго пріема",



который примѣнялся г. Ивановымъ въ его преподавательской дѣятельности, 
какъ объ этомъ было замѣяено выше, и понимать эти слова въ смыслѣ 
согласованности заключающагося къ книгѣ историческаго матеріала съ уста
новившимися въ нашей исторической наукѣ взглядами. Если это такъ, то- 
сдѣлать такое заявленіе г. Ивановъ имѣлъ полное право, такъ какъ онъ,. 
кромѣ того матеріала, которымъ пользовались его предшественники на из- 
бранномъ имъ поприщѣ, имѣлъ въ своемъ распоряженіи такой трудъ, ко
торый, дѣйствительно, отражаете на себѣ современное состояніе различныхъ < 
вопросовъ, относящихся къ области русской исторіи. Мы имѣемъ въ виду 
„Лекцій до русской исторіи" проф. С. Ѳ. Платонова, которыя г. Ивановъ 
положилъ въ основу своего учебника х).

Пользуясь такимъ авторитетнымъ пособіемъ, г. Ивановъ могъ, конечно, 
„освѣжить матеріалъ" въ своей книгѣ; но это только одна сторона дѣла. 
Составитель учебника, обязанный излагать историческіе факты и явленія въ 
томъ видѣ, какъ они установлены наукой, не долженъ упускать изъ виду и 
гѣ педагогическія цѣли, которымъ долженъ удовлетворять учебникъ; а съ 
этой точки зрѣнія далеко не все, что по праву излагается въ научныхъ 
трудахъ, считая въ томъ числѣ и научные курсы, умѣстно въ учебннкѣ, 
предназначенномъ для употребленія въ средней школѣ, преслѣдующей ц іпи- 
общаго, а не спеціальна™ образованія. Вотъ этой-то мѣры, такъ сказать, 
педагогическаго такта, мы и не вамѣчаемъ въ книгѣ г. Иванова, который 
внесъ въ свой учебникъ много лишняго матеріала, неумѣстнаго въ школьномъ 
куреѣ. Для примѣра укажемъ на стр. 2 1 — 22 книги, на которыхъ излагается 
сущность такъ называема™ варяго-русскагЪ вопроса. Этотъ вопросъ принад
лежите до сихъ поръ къ числу спорныхъ вопросовъ русской исторической 
науки; онъ вызвалъ обширную научную литературу и до настоящаго времени 
не рѣшенъ окончательно. Мѣсто-ли ему въ учебяикѣ, при томъ въ такомъ, 
по необходимости, сжатомъ изложеніи, какое находимъ въ книгѣ г. Иванова? 
Помимо этого, г. Ивановъ останавливается въ этомъ вопросѣ на мнѣнін, _ 
высказанномъ покойнымъ С. М. Соловьевымъ, оставляя безъ вниманія позднѣй- 
шія изслѣдованія, о которыхъ упомянуто въ томъ пособіи, которымъ онъ 
пользовался при составлены своего учебника, а покойнаго академика В. Г, . 
Васильевскаго можно на основаній изложенія г. Иванова отнести къ защит- 
никамъ славянской школы изслѣдователей означеннаго вопроса.

Также сомнительна умѣстность въ школьномъ курсѣ той выписки изъ 
„Лекцій" проф. Платонова о составі и происхождения Русской правды (съ

х) То обстоятельство, что г. Ивановъ пользовался этими лекціями, из
данными въ 1899 году „на нравахъ рукописи", при составленіи своей книги і- 
и даже сдѣлалъ изъ нихъ нѣсколько выписокъ, изъ которыхъ одна снаб- - 
жена соотвѣтственнымъ указаніемъ (стр. 309)', даетъ и намъ право ссылаться і 
на нихъ при дальнѣйшемъ обзорѣ книги г. Иванова.



цѣлымъ рядомъ именъ нашихъ ученыхъ, занимавшихся изслѣдованіемъ этого 
памятника), которая поміщена на стр. 52.

Тоже слѣдуетъ сказать и о поміщенномъ въ выноскі на стр. 66 замі- 
чаніи по вопросу объ „огншцанахъ", тѣмъ болѣе. что то мнѣніе, которое 
приведено г. Ивановымъ, не есть общепринятое въ наукѣ.

Такой же характеръ иміетъ и поміщенное въ выноскѣ на стр. 182  
сообщеніе о такъ называемой „Степенной книгѣ", съ упоминаніемъ о томъ, 
что „принадлежность ея Аѳанасію (митрополиту) искусно доказалъ молодой 
ученый П. Г. Васенко въ своей диссертаціи „Книга Степенная царскаго 
родословія", и помѣщенная на стр. 207 выписка относительно избранія на 
царство Бориса Годунова.

Къ той же категорій фактовъ, внесенныхъ г. Ивановымъ въ учебникъ, 
относится и то, что сказано въ первой половині §  31 (стр. 117— 118) о 
„началі Москвы". Правда, и въ этомъ вопросѣ, какъ и во многихъ другихъ, 
г. Ивановъ повторяетъ лишь то, что еказано въ „Іекціяхъ" проф. Плато
нова (самъ онъ ссылается на одну нзъ статей того же профессора въ книгѣ 
„Статьи по русской исторіи"); но въ то время, какъ дослідній высказываетъ 
лишь основанное на лѣтописныхъ давныхъ предположеніе о томъ, что осно- 
ваніе города Москвы было вызвано стратегическими соображеніями, „по крайней 
мірѣ, говоритъ проф. Платоновъ, объ этомъ скорѣе всего позволяетъ говорить 
письменный матеріалъ"— Вып. I, стр. 108),—-г. Ивановъ говоритъ об® 
этомъ въ положительномъ, не допускающемъ сомніній, тоні: „Если одни 
города возникаютъ и быстро развиваются, благодаря удобству своего поло- 
женія въ торговомъ отношеніи, то причиною возникновенія другихъ является 
выгодное стратегическое положеніе (удобное положеніе въ военномъ отноше
ніи). Возникновевіе города Москвы во второй половині XII в. объясняется 
второю причиной"...

Такой же характеръ иміетъ и сообщеніе г. Иванова о томъ, что Борис® 
Годуновъ ограничилъ крестьянскую барщину двумя днями въ неділю: „Борисъ 
Годуновъ,— читаемъ на стр. 2 0 9 ,— какъ бы вровидя возможность крѣпостного 
права, старался онредѣлить число тѣхъ дней, въ которые крестьяне должны 
были работать на своихъ землевладельцев® Устанавливая два рабочихъ дня 
въ неділю, онъ ставилъ крестьянъ въ боліе благопріятныя условія, чѣмъ 
знаменитый манифеста Императора Павла І, установившій около 200  лѣтъ 
спустя три рабочихъ дня"... Сопоставляя эти слова съ тімъ, что сказано по 
тому же вопросу въ томъ пособіи, которымъ пользовался г. Ивановъ *), мы , 
видимъ, что и въ этомъ случаі нашъ авторъ пошелъ дальше своего авто-

■*) „О Борисѣ, между прочимъ, сохранились извѣстія, что онъ заботился 
даже объ урегулированы отношеній крестьянъ къ землевладѣльцамъ. Гово
ря т!, будто онъ старался установить для крестьянъ т іп іт п ш  рабочихъ 
дней на землевладѣльца' (два дня въ недѣлю)". Лекцій проф. Платонова 
вып. II, стр. 51.
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ритета, придав* словамъ послідняго такой смыслу какого они не имѣюту 
при чемъ дошелъ даже до признанія въ Борисѣ Гоцунові дара предвидѣнія 
«удущаго!

Ничѣмъ инымъ, какъ тою же заботою объ „освіженій матеріала", сл і
дуєте объяснить и то місто въ книгі г. Иванова, гд і онъ пытается опро
вергнуть „распространенное мнініе" о значеній записи, взятой съ Василія 
ПІуйскаго при избраніи его на престолу „Запись эта—-говорите г. Ивановъ—  
вопреки распространенному мнінію, не была ограниченіемъ верховной власти. 
Василій Шуйскій объявлялъ въ ней, что будетъ править по старині"... 
Такихъ словъ въ означенномъ документі нітъ, а есть слова („не осудя 
истиннымъ судомъ съ бояры своими"), которыя даютъ основаніе видіть въ 
немъ ограниченіе царской власти въ пользу боярства; что же касается самого 
«одержаній „записи", то г. Ивановъ совершенно неосновательно утверждаете, 
что „обіщанія записи, въ сущности, сводятся къ одному обіщанію— не 
/восстанавливать опричнины, ненавистной боярству" (стр. 215).

На счетъ той же заботы объ „освіженій матеріала" слідуєте отнести 
и то, что г. Ивановъ, будучи вообще щедръ до излишества въ сообщеніи 
подробностей отдільныхъ событій, въ нѣкоторыхъ случаяхъ ограничивается 
пересказом* іп  ех іеп в о  того, что говорится въ „Лекціяхъ" проф. Плато
нова, подкріпляя свое изложеніе соотвітственными выписками. Для ириміра 
укажемъ на §  50 (стр. 1 8 1 — 184), посвященный изложенію такого крупнаго 
историческаго явленія, какъ „опричнина и ея значеніе въ борьбі съ бояр- 
«твомъ". Характеризуя опричнину, согласно взгляду проф. Платонова, какъ 
•своеобразное учрежденіе, направленное противъ иолитическихъ притязаній 
московскаго титулованнаго боярства, г. Ивановъ ничего не говорите объ 
обстоятельствах*, вызвавших* учрежденіе опричнины. Послідняя, какъ 
извѣстно, была лишь завершеніемъ тіхъ міръ, которыя Грозный царь при
нимал* противъ сильной боярской партій, сплотившейся около Сильвестра и 
Адашева; удаленіе этихъ такъ называемых* „совітниковъ" царя было пер
вым* ударомъ, нанесенным* этой партій, за которымъ послідовали другіе, 
уже послі смерти царицы Анастасіи. Хотя г. Ивановъ и говорите какъ объ 
удаленіи названных* лицъ, такъ и о смерти царицы, но, во 1 -х у  онъ 
досліднеє событіе предпосылаете первому, (что невірно), во 2-хъ, онъ не 
касается вовсе вопроса о причині удаленія Сильвестра и Адашева, кредите 
которыхъ въ глазах* царя сталъ падать со времени извістнаго инцидента, 
ироисшедшаго за семь літъ до разрыва г). Даліе, при изложеніи опричнины 
г. Ивановъ ни единым* словомъ не обмолвился ни о митрополиті Филиппі,

х) Да и вообще роль Сильвестра и Адашева не выяснена вовсе въ княгѣ 
г. Иванова. За  исключеніѳмъ нѣскодькихъ словъ о приближеніи этихъ лицъ 
ісъ царю (на стр. 174) и объ удаленіи ихъ отъ двора (на стр. 189), мы не 
.нашли въ книгѣ никакихъ свѣдѣній ни о томъ, ни о другомъ.



ли о разгромѣ Новгорода :1)! Правда, всего этого нѣтъ въ томъ пособіи, 
ѵкоторымъ г. Ивановъ пользовался при составлены своего учебника; но вѣдь 
это пособіе и не предназначено быть учебникомъ въ средней школѣ, а г. 
Ивановъ, составляя свой учебникъ, имѣлъ въ виду „благо нашей средней 
школы", какъ онъ говорите въ предисловіи. Охотно вѣримъ г. Иванову, но 
внимательное разсмотрѣніе составленнаго имъ учебника убѣждаетъ насъ въ 
томъ, что это „благо нашей средней школы" понимается имъ довольно 
своеобразно,- если онъ счелъ возможными преподнести учащимся въ ней такое 

. руководство...
Даже при бѣгломъ просмотрѣ книги поражаешься массою мелочныхъ 

подробностей, совершенно ненужныхъ не только въ „систематическомъ курсі", 
какъ называете г. Ивановъ свой учебникъ, но даже въ элементарномъ 
курсѣ русской исторіи, не говоря уже о томъ, что въ систематическомъ 
курсѣ неумѣстны такіе подробные пересказы лѣтописныхъ извѣстій о первыхъ 
временахъ русскаго государства, какіе находимъ въ книгѣ г. Иванова на 
стр. 19, 20, 22 , 24 , 26 , 28 , 29, 30 , 3 1 , 36, 37 , 38 , 39, 40 , 41 , 42, 
43  и т. д.; имъ мѣсто въ томъ начальномъ курсѣ, который проходился въ 
младшихъ классахъ.

Вотъ перечень (далеко не полный) тѣхъ мелочныхъ подробностей, какія 
встрѣчаются въ книгѣ г. Иванова:

Стр. 27. „Во Пскові во времена літописца хранились ея (Ольги) сани, 
по Дніпру и Десні были связаны съ ея именемъ „перевісища" (міста, 
гдѣ устраивались перевѣсы-силки для птицъ); лѣтоппсецъ называете и село 
Ольжичи, названное по имени Ольги".

Стр. 31 . „Мы знаемъ изъ літописи, что Ярополкъ былъ жената на 
прекрасной гречанкѣ, ранѣе бывшей монахинею".

Стр. 49 . „Произошло это въ 1019  году, когда Ярославу ношелъ 32-ой годъ".
Стр. 142. „Предполагают! что она (Марѳа Борецкая) умерла въСтарицѣ".
Стр. 186. „Ежедневно летіло въ городъ (Нарву) до 300  мѣдныхъ и 

каменяыхъ ядеръ".
Стр. 207. „Выборы (Бориса Годунова) состоялись весною (собственно, 

17 февраля), а избирательная грамота подписана 1 августа... 1 сентября, 
въ праздникъ Новаго года, совершилось царское вѣнчаніе Бориса".

Стр. 348 . „Въ этой битві (ари Гроссъ-Эгернсдорфѣ) наиболѣе отличи
лись Румянцевъ и Петръ Панинъ". (Тоже на стр. 350).

Стр. 353 . Петръ III „постоянно носилъ на перстні изображеніе прусскаго 
короля. Другой портрета Фридриха висѣлъ у его постели".

Стр. 354 . Екатерина II „была одіта въ старинный темно-зеленый мундиръ".

г) 0  митр. Филиппѣ упомянуто дальше (на стр. 249), по поводу поѣздки 
Никона, бывшаго тогда мптрополитомъ Новгородским! въ Соловецкій мо
настырь за мощамн св. Филиппа.



Отр. 3 8 8 . „Наконецъ, императоръ (Павелъ I) написалъ племяннику Су
ворова, Горчакову, девятнадцатплѣтнему юношѣ" и т. д..

Выть можетъ, и эти мелочи введены въ учебник* ради все того нее 
„ освѣженія матеріала" ?

Трудно понять еще одну особенность книги г. И ванова, о которой онъ 
не говорить въ предисловіи и которую поэтому также можно отнести на счетъ 
той лее заботы объ „освѣженіи м атеріала". Излагая вообще событія русской 
исторіи по княженіямъ и царствованіямъ,. г. Ивановъ почему-то отступилъ 
отъ этого порядка при изложены событій 1 4 6 2 — 1 5 3 3  годовъ, т. е. отно
сящихся къ княженіямъ Іоанна III и Василія I I I : эти княженія изложены 
имъ не отдѣльно одно отъ другого, а  совмѣстно. Такъ въ §  38  идетъ рѣчь 
объ „уничтожены удѣловъ яри Іоаннѣ III и Василіи I I I" , въ §. 3 9 — „о ди- 
товскихъ отношеніяхъ при Іоаннѣ III и Василіи I I I" . Если нѣкоторымъ оирав- 
данізмъ для г. И ванова можетъ служить та  соображеніе, что княженіе Ва
силія III „тѣсно нримыкаетъ къ княлееніго его отца", являясь его продол- 
женіемъ и завершеніемъ въ д ѣ л і собиранія сѣверо-вѳсточной Руси х) и 
продолженіемъ въ вопрос! объ отношеніяхъ къ Литвѣ, то во всякомъ случаѣ 
такое совмѣстное изложеніе названныхъ княженій представляется неудобным* 
по дидактическимъ соображеяіямъ, препятствуя образованію ц!льнаго пред
ставленій о результатахъ, достигнутыхъ каждымъ изъ этихъ московскихъ го
сударей в ъ  отд!льности. Кром! того, благодаря такому порядку изложенія, 
г. Иванову приходится два раза упоминать о смерти Іоанна III (§  3 8 , стр. 145 ; 
§  3 9 , стр. 1 4 9 ) и снова возвращаться къ нему при дальн!йшемъ изложены,, 
не говоря уже о томъ, что безъ всякой нужды нарушается хронологическая 
последовательность изложенія. Нельзя при этомъ не указать и на несоотвѣтствіе 
заглавія §  36  („Общая характеристика великаго княженія Іоанна I I I" )  его 
содержанію: въ немъ дается также характеристика княженія Василія III.

Въ распред!леніи матеріала въ книг! г. И ванова зам!чается какая-то 
непоследовательность и невыдержанность основного принципа, по котоиому 
все содержаніе книги разбито на отдельные очерки. Н!которые изъ нихъ 
посвящены обзору событій отд!льныхъ царствованій (имп. Екатерины II, 
П авла I, Александра I, Николая I, Александра II); другіе заключаютъ въ 
себѣ сгруппированный матеріалъ, относящійся къ н!сколыш мъ княженіямъ и. 
царствованіямъ. Это не представляло бы, пожалуй, особеннаго неудобства въ 
дидактическомъ отношеніи, если бы въ такой группировк! была видна какая- 
либо руководящая идея, а этого-то и н !тъ  на самомъ д !л ! ,  какъ молено 
вид!ть изъ слідующаго прим!ра. Исторіи Московской Руси (до смуты) по
священы 3 очерка: въ первомъ изъ нихъ (§§. 3 1 — 35) событія доведены до

*) Василій III, по словамъ г. Иванова, „какъ бы добиралъ колосья. . 
оставшиеся на нивѣ, по которой прошелъ со своимъ серпомъ его отецъ, , 
Іоаннъ III" (стр. 137)..



смерти в. к. Василія II Темнаго, во второмъ (§ §  3 6 — 42 ) сдѣлаиъ обзоръ 
княженій Іоанна I I I  и Василія Ц І, въ третьемъ (4 3 — 5 7 ), нослѣ трехъ 
параграфовъ, посвященаыхъ характеристи к  соціальнаго строя Московской 
Руси и вопросу о монастырскихъ и церковныхъ земляхъ, изложены событія 
царствованій Іоанна Грознаго и Ѳедора Іоанновича. Первый очеркъ названъ 
„Начало и развитіе Московской Руси“ (стр. 1 1 7 ), второй— „Образованіе
Великорусски™ ™сударства и е™ дальнѣйшее развитіе" (стр. 137), третій—  
„Иереходъ удѣльна™ быта въ  государственный" (стр. 1 5 9 ). Трудно пред
ставить себѣ какое-либо научное основаніе для такого раздробленія однород
на™ по существу матеріали. Несмотря на разные заголовки, первые два 
очерка находятся въ неразрывной связи между собою, которой не отрицаетъ
и самъ г. И вановъ, помістившій слідующія слова по поводу княженій
Іоанна III и Василія III: „Если княженіе Іоанна III естественно примыкаетъ 
къ діятельности предшествовавшихъ князей, то оно неразрывно связано и 
почти сливается съ княженіемъ его сына, Василія II I"  (стр. 1 3 7 ); что же 
касается третьяго очерка, то и онъ тѣсно примыкаетъ къ первымъ двумъ, 
будучи связавъ съ ними т ім и  параграфами, въ  которыхъ дана характери
стика соціальнаго строя Московской Руси и говорится о церковномъ и мона- 
стырскомъ землевладініи: то и другое было вѣдь продуктомъ всей предше
ствовавшей исторіи Московской Руси, и это не безизвѣетно г. Иванову,
какъ видно изъ слідующихъ его словъ: „Одновременно съ процессомъ со- 
биранія Руси происходили серьезный переміны и во внутренней жизни рус
скаго общества" (стр. 1 5 9 ). Поэтому, соединяя означенную характеристику 
съ  разсказомъ о царствованіп Іоанна Грознаго и предпосылая ей тотъ заго- 
ловокъ, который данъ третьему изъ упомянутыхъ очерковъ („Переходъ уділь- 
наго быта въ государственный"), г. И вановъ допускаетъ крупную н научную, 

і и дидактическую ошибку. Если предположить, что основаніемъ для нріуро- 
ченія „перехода удѣльнаго быта въ государственный" къ царствоваеію Іоанна 
Грознаго дослужило для г. И ванова принятіе этимъ московскимъ государемъ 
царскаго титула, съ которымъ соединялось „понятіе о. вольномъ, независи- 
момъ государстві", то и въ такомъ случаѣ онъ не правъ, такъ какъ, по 
его же словамъ, новая власть, сосредоточившаяся въ рукахъ московскаго 
государя, принадлежала уже отцу Іоанна Грознаго, и уже Іоаннъ III и Ва- 

• силій III „иногда соединяли это слово (царь) со своими именами" (стр. 172 ). 
Вотъ тутъ-то и пригодился бы нашему автору отдѣльный культурно-исторпческій 
очеркъ, посвященный вопросу о „переході удѣльнаго быта въ государствен
ный": не будучи связанъ ни съ какимъ отдільнымъ именемъ, такой очеркъ 
могъ бы дать полную картину той эволюціи, которая произошла въ самошь 
знаній и политическомъ ук л ад і русскаго народа и привела къ ует& ш ш ш ш  
государственна™ п оряд ка1).

Ч Одинъ такой очеркъ имѣѳтся ®ъ книгѣ г. Иванова; это- -ічугѣ, ЭДёЩШй 
.-лосвященъ обзору политическаго устройства Кіѳвской Руст 16)»



Затронувъ вопросъ о распредѣленіи матеріала въ а к т і г.. Иванова, мит
не можемъ не обратить вниманія на слѣдующее странное обстоятельство: из- 
ложивъ судьбу юго-западной Руси послі татарскаго погрома и образованіе 
литовско-русскаго государства въ особомъ очеркѣ, въ составь котораго вхо
дять § §  2 7 — 3 0 , г. Ивановъ не выдѣлплъ въ особый очеркъ тѣ параграфы 
(7 3 , 7 4  н первая часть 7 5 ), которые посвящены разсказу о положеній на- 
званнаго государства въ  XVI и въ первой половині XVII-го в ік а  (образо
ваніе Р ія и  Посполитой, церковная унія и ея  слѣдствія, развитіе казачества), 
а вставилъ ихъ очеркъ, заключающій въ себ і обзоръ событій въ царствованіе 
А лексія Михайловича, въ в и д і, такъ сказать, введенія къ разсказу о воз- 
станіи Богдана Хмельницкаго н его послѣдствіяхъ. Подобный пріемъ не мо
жетъ быть оправдань ни съ научной, ни съ дидактической точки зрѣнія, такъ 
какъ онъ придаетъ этому важному моменту въ псторіи Лнтовско-руссскаго 
государства чисто служебное значеніе и затрудняете, сверхъ того, пониманіе 
такихъ событій въ исторіи московскаго государства, какъ смута конца XVI и. 
начала ХѴІІ-го в ік а , въ  которой не малая доля участія принадлежала Рѣчи 
Посполитой, или войнѣ съ Польшею при Іоаннѣ Грозномъ, мечтавшемъ, какъ 
извістно, быть избраннымъ на польскій престолъ (объ этомъ, впрочемъ, г. И в а 
новъ не говорить въ своемъ учебникі) х).

Другимъ круннымъ недостаткомъ такого же рода мы считаемъ то, что 
г. Ивановъ не выділилъ разсказа о татарскомъ нашествіи и его послѣд- 
ствіяхъ въ особый очеркъ, а вставилъ его въ очеркъ, посвященный „Суз
дальской Руси" (§ §  2 0  и 2 3 ), какъ будто означенное явленіе иміло только 
мѣстное значеніе для одной этой части русской земли.

Наконецъ, слідуєте отмѣтить неудачный выборъ заголовка для того очерка,, 
который посвященъ нзложенію царствованія нерваго царя изъ дома Романо- 
выхъ („Возстановленіе порядка"). По словамъ самого г. Иванова, и въ пер
вые годы царствованія А лексія Михайловича „ в с і т і  тяжелыя обстоятельства, 
въ которыхъ находился народъ и которыя были отмѣчены членами земскаго 
собора 1 6 4 2  года въ ихъ „сказкахъ", еще продолжали существовать" 
(стр. 2 2 9 ).

Въ заключеніе нашего разбора книги г. Иванова укажемъ на нѣкоторые 
изъ зам ічевны хъ въ ней ведочетовъ и фактическпхъ недосмотровъ.

Самымъ круннымъ недостаткомъ нерваго рода,, кромѣ указанныхъ вы ше 
мы считаемъ то, что г. Ивановъ нигдѣ не даетъ полной картины того раз- 
дробленія русской земли на отдѣльныя княжества (съ перечисленіемъ глав-

Ч Правда, и въ томъ вособіи, которымъ г. Ивановъ пользовался ври состав- 
леніи своего учебника, исторія южной и западной Руси въ XIV—XVII вѣкахъ 
изложена также послѣ обзора царствованія Ал ексѣя Михайловича, будучи пред
послана излож ен! вопроса о присоединен! Малоросс!; но, какъ было уже 
замѣчеяо по другому поводу, это пособіе не предназначено, быть тѣмъ, чѣмъ. ". 
желаетъ сдѣлать свою книгу г. Ивановъ..



нѣйшихъ изъ нихъ),которое установилось къ началу ХІІІ-го столѣтія: не ска
зано объ этомъ ни въ очеркѣ „Расцвѣтъ и упадокъ Кіевской Руси" 
(§ §  13— 17), ни въ слѣдующемъ очеркѣ, посвященномъ „Суздальской Руси" 
(§ §  18 — 2 2 ), а то замѣчаніе, которое сдѣлано по этому поводу на стр. 78  
(„такимъ образомъ государственное единство почти совершенно исчезаете" и 
т. д .), по связи съ тѣмъ, что сказано раньше, должно быть отнесено къ од
ной Суздальской Руси. Благодаря этому, въ книгѣ г. Иванова не нашлось 
мѣста для Галицкой Руси, о которой, какъ объ обособленной части русской 
земли, онъ вспомпнаетъ только по поводу татарскагонашествія; о прошломъ же 
Галицкой Руси съ ея особымъ общественнымъ строемъ, равно какъ и о дѣя- 
тельности такихъ князей, какъ Ярославъ Осмомыслъ, Романъ Мстиславичъ, 
узнать изъ книги г. Иванова нельзя.

Кромѣ того, въ  систематическомъ куреѣ, какъ называете г. И вановъ со
ставленный учебникъ, нельзя обойти молчаніемъ такой факте, какъ борьба москов- 
скихъ князей съ Новгородомъ, предшествовавшая уничтожевію самостоятель
ности послѣдняго. Объ этой борьбѣ сказано въ  книгѣ слѣдующее: „Еще со- 
времени Іоанна Калиты московскіе князья боролись съ Новгородомъ, нерѣдко 
одерживали верхъ надъ нимъ и брали съ него большія деньги; но до Іоанна 
III имъ не удавалось окончательно подчинить его своей власти" (стр. 1 3 8 ).

Не нравится намъ и то, какъ въ книгѣ г. Иванова изложенъ вопросъ о 
такъ называемомъ прикріпленій крестьянъ (§  5 6 ). Казалось бы, послі изсл і- 
дованій В. 0 . Ключевскаго нельзя толковать указъ 1 5 9 7  года въ  смыслѣ обще
государственной мѣры, закрѣпившей все крестьянское сословіе, какъ это“дѣлаетъ 
г. Ивановъ, хотя и съ оговоркою, что „прикрѣпленіе совершилось не сразу".

Не касаясь другихъ болѣе мелкихъ недочетовъ (не указаны условія до
говора і объ избраніи королевича Владислава— §  61, не точно указаны усло
вія мирныхъ договоровъ— Деулинскаго и Ноляновскаго— § 6 4 , Ясскаго—  
§  10 8 , Парижскаго— §  12 6 , Санъ-Стефанскаго— § 1 3 6 ; односторонне изло
жена дѣятельность правительства Ими. Александра III относительно крестьянъ—  
стр. 4 6 6 , и т. д.), укажемъ, въ дополяеніе къ тому, что было сказано раньше, 
нікоторые изъ наиболѣе крупныхъ фактическихъ недостатковъ.

Отр. 22 . „Серьезнымъ поводомъ" къ соединенію т іх ъ  волостей, изъ ко
торыхъ составилось русское государство, г. Ивановъ считаете „большую 
внішнюю опасность", которою „могли грозить печееѣги, пробивіпіеся сквозь ха- 
зарскія влад ін ія  и утвердившіеся въ южяо-русскихъ степяхъ", а на стр. 2 5  
читаемъ: „первое лѣтописное извѣстіе о появленіи печенѣговъ записано подъ 
9 1 5  годомъ".

Стр. 78 . Рязанское княжество г. Ивановъ считаете, иовидимому, однимъ 
изъ тѣхъ княжествъ, которыя, подобно тверскому, выдѣлились изъ состава 
суздальской земли.

Стр. 101 . Галицкая Русь названа „отчиною великаго князя Изяслава II 
Жстиславича".



Стр. 3 0 9 . г. Ивановъ не упоминаетъ объ утвержденіа русскаго госу
дарства на южномъ побережьѣ Каспійскаго моря по миру съ Переіей 
1 7 2 3  года.

Стр. 3 6 2 . „Именитые граждане", составлявшіе по „жалованной грамотѣ" 
1 7 8 5  года пятый разрядъ городскихъ обывателей, названы г: Ивановымъ 
„высшимъ слоемъ городского общества": „они занимали, говоритъ онъ, по 
выборамъ высшія должности въ городѣ".

Стр. 4 0 6 . Битва подъ Краснымъ въ 1 8 1 2  году (2 августа), по мнѣнію 
г. Иванова, произошла раньше соедпненія русскихъ армій подъ Смоленскомъ, 
которое, какъ извѣстно, совершилось 2 2  іюля.

Стр. 4 4 8 . Отличіе женекихъ гимназій, учрежденныхъ при Имп. Александ
ре III, отъ прежнихъ женекихъ учебныхъ заведеній заключалось не въ од
номъ только „принципі всесословности", который отмѣчаетъ г. Ивановъ.

На основаній всего вышеизложеннаго мы не склонны видѣть въ появленін 
учебника русской исторіи г. Иванова особенно отраднаго факта, свидітель- 
ствующаго о какомъ-либо прогрессѣ въ сф ері нашей учебно-исторической ли
тературы, несмотря на в с і  старанія автора выставить книгу въ наиболѣе 
выгодномъ с в іт і ,  и полагаемъ, что если она явилась плодомъ „слишкомъ 
двадцатитрехлѣтняго преподаванія исторіи въ различныхъ учебныхъ заведе- 
н іяхъ", то слідуетъ признать, что этотъ срокъ недостаточенъ для того, чтобы 
сдѣлаться авторомъ хорошаго учебника. Т ім ъ  не м еніе, отдавая должное 
трудолюбію автора и его педагогической опытности „въ  виду приближенія 
четверти в ік а  его оффиціальной педагогической дѣятельности", к принимая 
во вниманіе доказанную имъ способность къ составленію учебныхъ пособій 
по исторіи, мы не теряемъ надежды, что г. Ивановъ модсетъ дать нашей 
средней школѣ хорошее руководство по русской исторіи; но для этого онъ 
долженъ переработать свою книгу, освободивъ ее отъ лишняго балласта и 
распредѣливъ матеріалъ боліе  соотвітствующимъ научнымъ и дидактическимъ 
требованіямъ образомъ, не говоря уже объ освобождены книги отъ указан- 
ныхъ недочетовъ и недосмотровъ.

М. Андреяновъ.

Воскресная школа. Книга для обученія взрослыхъ. I. Азбука.— II. 
Книга для чтенія. Составила П. А. Згокова. Москва 1 9 0 5 . Ц. 4 0  коп. (2 1 4  
страницъ).

Предисловіе къ „Воекресной ш кол і"  залуживаетъ вниманія. Обыкно
венно „предисловіе" им іетъ ц іл ь  объяснить планъ или ц іл ь  сочиненія. 
А въ книгі г-жи Зюковой оно, кромѣ того, высказываетъ нісколько 
мыслей, иміющихъ обще-дидактическое значеніе. Такъ, къ объясненію крат
кой Азбуки сказано, что, дорожа временемъ учениковъ воскресныхъ школъ, 
г-жа Зюкова „выдвигаетъ передъ ними только способъ соедияенія звуковъ 
въ словахъ", остальное же они сами довершатъ, благодаря своей ж аждѣ



поскорѣе научиться читать книги. Этотъ сокращенный пріемъ преподаванія 
азбуки, по моему мнѣнію, является— вообще говоря— самымъ основательным* 
и разумным*, такъ какъ онъ, во-первыхъ, помогает* сразу усвоить основной 
пріемъ изученія азбуки, а во-вторыхъ, расчитывает* на самый энергическій спо
соб* ученія, т.-е. на собственную сообразительность, на собственный трудъ уча
щихся. Точно также имѣетъ обще-дидактическое значеніе намѣреніе г-жи Зю- 
ковоп какъ можно скорѣе дозволить учащимся перейти къ связному чтенію, 
т. е. другими словами— какъ можно менѣе затратить времени на уевоеніе 
механизма чтеаія и скорѣе привести учащихся къ еодержанію самого чтенія. 
Вообще, надо сказать, что „Предисловіе" къ книгѣ, вмѣстѣ съ отсутствіемъ 
притязавія „удовлетворить всевозможный требованія, предъявляемый къ книгѣ 
для чтенія въ  воскресной ш колѣ", очень хорошо рекомендует* почтенный 
трудъ г-жи Зюковой и вполнѣ соотвѣтствуетъ еодержанію и направленію 
книги. А содержаніе книги представляет* двѣ части: меньшая (2 6  стран.)—  
„Азбука" и большая (1 8 8  стран .)— „Книга для чтенія".

„Азбука" выдается двумя достоинствами. Первое: для усвоеяія звуковых* 
/элементов* и соединенія ихъ въ слова вездѣ искусно подобраны слова-при- 
мѣры и для перваго упражненія —  короткія предложенія. Второе: въ концѣ 
азбуки помѣщены два алфавита, печатный и письменный, и, кромѣ того, 
подобраны неболыпія упражненія для связнаго чтенія, въ томъ числѣ десятка 

д в а  пословиц* бытоваго и нравственнаго значенія.
„Книга для чтенія" представляет* 97 больших* и малых* прозаиче

ских* и стихотворных* статей весьма разнообразна™ , дѣловитаго содержанія. 
Матеріал* расположен* какъ-бы въ нѣсколькихъ группах* и въ каждой 
группѣ есть своя собственная стройность, цѣльность н законченность. Такъ, въ 
началѣ книги (2 0  статей), по поводу объяснения Господних* и Богородичяыхъ 
праздников*, съ необыкновенной простотой и задушевностью излагаются су- 
щественныя основы Евангельской исторіи, важнѣйшіе факты изъ земной 
жизни Христа Спасителя и притом* излагаются такъ, что повсюду сердце 
читателя утверждается и воспитывается въ духѣ христіанскаго вѣроученія. 
Простота и искренность подобных* разсказовъ составляют*, какъ извѣстно, 
тайну ихъ привлекательности и убѣдительности. Такъ оно и здѣсь, въ пе
ресказах* г-жи Зюковой. Привлекательности ихъ помогают* удачныя картинки, 
иллюстрирующія содержаніе разсказовъ.— Слѣдующія 1 4  статей представляют* 
собою группу нравственнаго содержанія, т.-е. такіе разсказы, въ которыхъ, 
посредством* фактовъ изъ жизни замѣчательныхъ людей, или при помощи 
поэтическаго изображенія людей и ихъ поступков*, возбуждаются и развиваются 
въ  душѣ читателей возвышенныя чувства, гуманныя настроенія, рѣшительная 
наклонность къ добру, правдѣ и христианской любви. Изъ этихъ разсказовъ 
выдѣляются своею задушевностью: прекрасный пересказъ „Поученія Вца-
■дгтіра Мономаха" , два тургеневских* стихотворенія въ ирозѣ ( „Нищій“ 
и  „Два богача“ ), Гончарова „Христосъ воскресе/ “ „Грушевое дерево*



П. А. 3. и „М ихаиле Ваеильевичъ Ломоносовъ“ П. А. 3 .— За ними: ■ 
слідуютъ 5 5  статей научнаго и утплитарнаго содержанія. Въ нихъ читатель 
получаете элементарный евѣдін ія  о природі, ея разнообразныхъ явленіяхъ 
и богатой производительности, о естественныхъ богатствахъ Россіи и спосо- 
бахъ ихъ разработки, о рѳмесленныхъ и научныхъ занятіяхъ, о промышлен
ности добывающей, обрабатывающей и сбывающей, о природі человіка, его 
способяостяхъ и проявленіяхъ его душевной дѣятельности, о ж итьі-бы тьі 
людей бродячихъ, кочующихъ и осѣдлыхъ, о разнообразіи населенія нашего 
отечества, о необходимости труда, какъ главнаго д іятеля  всякаго благопо- 
лучія, главной пружины въ устройстві общества, въ развитіи культуры и 
благосостояніи человічества.— Изъ статей, которыми заканчивается „Книга 
для чтеніяи, послѣднія д в і: „Забытая пугикаі1 Немировича-Данченко и 
„Алей“ Достоевскаго выдаются своимъ поэтическимъ достоинетвомъ.

Изъ простого пересказа содержанія книги видно, что пожеланіе, вы 
сказанное авторомъ въ конц і „Н редисловія". а именно, чтобы книга эта 
„возбудила въ учащемся любовь къ  чтенію", безъ сомнінія, осуществится 
въ  полной м ір і .  Масса полезныхъ, развивающихъ свѣдѣній, преподаваемыхъ 
въ общедоступной формі, съ неизмѣннымъ благожелательствомъ, въ добромъ 
настроєній автора, конечно, не только возбудите эту любовь къ чтенію, на 
еще воспитаете въ учащемся наклонность п извѣстный навыкъ въ дальн ій - 
шемъ самостѳятельномъ развитіи своихъ силъ.

П. В. Евстафіевъ.

И. И. Ивановъ. Огелло Шекспира. Въ нзложеніи и объяснены для- 
семьи и школы. Приложеніе къ  журналу „Д ітское Чтеніе". М. 1 9 0 4  г.

„Д ітское Чтеніе" и Шекспировскій „Отелло"— сопоставленіе, во ВСЯКОМ! • 

случаі, обращающее на себя вниманіе. Съ одной стороны, какъ будто пища 
для нихъ, для юнцовъ, вовсе ещё не переживавшихъ иныхъ душевныхъ вол- 
неній, нісколько преждевременная. Между разнообразными психическими дви- 
женіями и большого и малаго человѣка, пожалуй, и очень даже много общ аго ;. 
но каждое отдѣльное чувствовчніе, каждая эмоція облацаютъ и своей окра
ской, своимъ характеромъ— и въ послѣднемъ вся суть ихъ дійствитель- 
наго значеній. Съ другой стороны— трагедія зрѣлой страсти, оттого и трогающая 
насъ, оттого и наводящая насъ на размышлевія, что мы знакомы со сложной 
тканью психологіи взрослаго, совершеннолітняго человіка. Выть можетъ, въ 
„Отелло" по преимуществу содержательніе всего внутреннія, невидпмыя еще 
для д ітей  мелочи духовныхъ процессовъ; а крупнійшее и грубовато и 
йе заманчиво. Рискованность темы, въ сущности, ярко рисующей подчасъ 
столь плачевную стихійносте человіческихъ увлеченій, сказалась на изло
жены и объяснены г. И ванова. И онъ, напр., утѣшая, ободряя читателей, 
прибігаєте къ недовольно вразумительным! различеніямъ „ума жизни" ж:



„ума сердца", обращаетъ душу Отелло въ какую-то спеціально военную, иле 

усиленно подчеркиваетъ въ  немъ восточное нроисхожденіе и т. п. Отелло,. 
Дездемона, Яго, Эмилія, какъ носители характерныхъ человѣческихъ добле
стей и пороков* какъ типы— участники вѣчно юной міровой драмы— едва- 
ли станутъ дѣйствительно явственными юнцамъ и по прочтеніи книжки г. 
И ванова. Но ею тѣмъ не менѣе вносится въ педагогическую печать из- 
вѣстная доля особаго популярнаго шекспировѣдѣнія. Разъясненія г. йвано- 
вымъ того, какъ изъ сырого матеріала повѣсти авторъ „Отелло" возвелъ 
искусное зданіе своей трагедій, думается, будутъ осязательны и для моло
дого внимательна™ читателя. Также и предложенныя г. Ивановымъ иныя: 
„историческія" замѣчанія объ обстановкѣ и дійствующпхъ лицахъ „Отелло" 
по своему цѣнны для маленькой шекспирологіи. Симпатичны оеновы поэтиче- 
скихъ толкованій г. Иванова.

А. Налимовъ.

А. А. Климонтовичъ. Переселеніе животныхъ. Изданіе Подвижного- 
Музея учебныхъ пособій. Спб., 1 9 0 5  г. 1 4  рис. 68  стр. Ц. 2 0  коп.

Сочиненіе Климонтовича „Переселеніе животныхъ" затрагиваетъ одинъ 
изъ весьма интересныхъ вопросовъ біологіи животныхъ. Авторъ опысываетъ 
кочеваніе и странствованіе животныхъ, періодическія переселенія рыбъ и 
млекопитающих* особенно останавливается на перелет! птицъ. Къ сожалѣнію, 
совсѣмъ не упоминается о переселеніяхъ насѣкомыхъ, какъ, наприм!ръ, са
ранчи, и не достаточно полно изложены интересныя переселеній рыбъ. Всѣ 
явленія переселенія авторъ весьма удачно разсматриваетъ, какъ приспособ- 
леніе животныхъ къ пзм!няющимся условіямъ жизни, какъ приспособленія къ 
переживанію неблагопріятныхъ условій жизни.

Весьма успіш но справился Климонтовичъ съ изложеніемъ труднаго во
проса о пропсхожденіп перелета птицъ и вообще переселеній животныхъ. 
Вопросъ этотъ въ настоящее время еще не получилъ окончательна™ науч- 
наго объясненія, и на него среди различныхъ ученыхъ до сихъ поръ держатся, 
не р ідко  весьма протпворѣчивыхъ взглядовъ. Т ім ъ  не м еніе Климонтовичъ 
сумѣлъ достаточно просто изложить сущность вопроса, не скрывая отъ чи
тателя, что многое еще научно не вполн! доказано. Благодаря простоті и 
ясности изложенія эта интересная книга является доступною даже и не под
готовленному читателю. Весьма удовлетворительно вынолаенные рисунки еще 
бол іе  облегчаютъ пониманіе книги.

Евг. Елачичъ.

П. Дружбинъ. Объ умѣ и нравахъ львовъ. Съ рис. Ц. 10 коп., въ. 
папкѣ 20  коп.

Гі. Дружбинъ. Объ ум ! и нравахъ слоновъ. Съ рис. Ц. 15 коп., въ. 
п ап к і 25  коп.



П. Дружбинъ. Объ умѣ и нравахъ собакъ. съ рис. Ц. 2 0  коп., въ 
папкѣ 3 0  коп.

П. Дружбинъ. Объ умѣ и нравахъ кошекъ. ©ъ рис. Ц. 15 кои., въ 
папкѣ 2 5  коп.

П. Дружбинъ. Объ умѣ и нравахъ обезьянъ. Съ рис. Ц. 20  коп., 
въ папкѣ 3 0  коп.

Одновременно съ введеніемъ классической системы образованія изъ про
граммъ нашихъ гимназій вычеркнуто было естествовѣдѣніе. Весь обширный 
Божій міръ съ его царствами яшвотныхъ, растеній и пр. былъ для русскаго 
юношества запрещенъ. Съ того времени на протяж ен! болѣе тридцати лѣтъ 
аттестаты умственной зрѣлости стали получаться русскими юношами, обнару
жившими знаніе латинской и греческой грамматики и полное невѣдѣніе въ 
области той природы, среди которой мы живемъ и знаніемъ которой обус
ловливается наше благополучіе. Только въ  самые послѣдніе годы произошла 
нѣкоторая переміна къ лучшему: въ  младшихъ классахъ нашихъ гимназій 
уже преподается элементарное естествовѣдѣніе. Но этого, конечно, еще мало. 
Зяаніе и пониманіе природы— настоятельнѣйшая потребность для культурнаго 
развитія. Необходимо, чтобы дѣти по возможности раньше знакомились съ ея 
явленіями, предметами, живыми существами. Единственнымъ способомъ для 
удовлетворенія этой потребности можетъ быть чтеніе популярно составлен- 
ныхъ книгъ по тѣмъ или другимъ отраслямъ есгествовѣдѣнія.

Книжки г. Дружбина прекрасно выполняютъ эту задачу. Въ легкой жи
вой ф ормі авторъ, пользуясь матеріалами, собранными Врэмомъ, Ромен- 
сомъ и цѣлымъ рядомъ путешественниковъ, описываете нравы и умъ пере- 
численныхъ въ заглавіи животныхъ. И зъ чтенія книжекъ г. Дружбина дѣти 
почерпнуть много интересныхъ свѣдѣній и кромѣ того вынесутъ убѣжденіе 
въ томъ, что и животныя обладаютъ значительной долей ума и даже кое- 
какихъ нравственныхъ чувствъ.

Книжки г. Дрѵжбина ученымъ комитетомъ М. Н. П. допущены въ уче- 
ническія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, въ  народныя 

• библіотеки и читальни и для народныхъ чтеній.
________  В. К.

Дм. Ройтманъ. Н ачала геом етр!. О тділъ первый: чѣмъ занимается 
геометрія? Отдѣлъ второй: практическая геометрія; измѣреніе ілинъ, площадей 
и объемовъ.

Небольшой курсъ, составленный спеціально для вечернихъ занятій съ 
рабочими и приноровленный къ ихъ уровню развитія, могъ-бы явиться, 
въ дѣйствительности, прекраснымъ пѳсобіемъ для преподаванія наглядной 
геом етр! въ среднеучебныхъ заведеніяхъ, г д і  принятые руководства и учеб
ники этого предмета страдаютъ сухостью и чрезмѣрной неуклонностью въ 

'Строгомъ слѣдованіи завѣгамъ Евклидовой геометрій. Вопросъ этотъ старый,



давно исчерпанный, но, тѣмъ не менѣе, живой и требующій разрѣшенія 
Курсъ г. Ройтмана могъ-бы служить исходной точкой для тѣхъ учебныхъ 
заведеній и преподавателей, коіорые пожелали-бы взять на себя иниціативу 
новаторства.

Ѳ. П.

В. А. Гольцевъ. Дѣти и природа въ разсказахъ А. Л. Чехова и В. Ш  
Короленко. Изд. Ж . Дѣт. Чт. 1 9 0 4  г. Ц. 6 к.

Совершенно понятно желаніе какъ можно раньше познакомить дѣтей съ 
произведеяіями великихъ худошниковъ родной литературы; но ради этой цѣли 
не слѣдуетъ слишкомъ торопиться и приспособлять произведенія писателя 
къдѣтскому пониманію. И у Чехова, и у Короленко есть прекрасные цѣльные 
разсказы, вполнѣ доступные для ребенка лѣтъ 8— 10, которые неизглади^. 
мымъ впечатлѣніемъ могутъ непосредственно познакомить юнаго читателя 
съ силой таланта автора. Но какое впечатлѣніе вынесетъ даже ребенокъ 
болѣе старшаго возраста изъ отрывочныхъ эпизодовъ, сгруппированныхъ. 
подъ извѣстяымъ угломъ зрѣнія третьяго лица, взявшаго на себя небла
годарную роль передатчика талантливыхъ перловъ, въ несчислнмомъ коли- 
чествѣ разсіянны хъ въ творчествѣ двухъ современныхъ нашихъ писателей?' 
Еще если бы въ капгѣ Гольцева были яркіе біографическіе очерки Чехова 
и Короленко, тогда приведенные имъ отрывки дополнили-бы характеристику 
писателей и заивтересовали бы д ітей ; теперь-же эта маленькая к н и ж ечк а ,. 
вся состоящая изъ отрывочныхъ эпизодовъ, мало пригодна для самостоятель
на™ дѣтскаго чтенія, несмотря на очень ясное изложение автора, а скорѣе 
годится для родителей и педагоговъ, какъ указатель того, что можно взять 
для дѣтей изъ богатаго творчества Чехова?и Короленко. Но какъ таковая 
она недостаточно полна, особенно по отношенію къ Короленко. Вотъ п о ч е м у . 
несмотря на симпатичный тонъ, какимъ проникнута вся книга Гольцева, 
самая задача автора— указать всю художественность въ обрисовкѣ дѣтей и при
роды обоими поэтами— выполнена неудовлетворительно, какъ для ю ны хъ,. 
такъ и для старшихъ читателей. Въ этомъ ошибка не автора книги, а самого 
намѣренія: чѣмъ меньше передѣлывать и популяризировать дѣтямъ художе
ственный произведенія, тѣмъ лучше. Теперь уже сознается все зло хрестоматій, 
занимающихся вырѣзкой и кройкой по числу строкъ великихъ поэтическихъ 
произведены; зач ім ъ-ж е прибігать къ такому выкроиванію кусочковъ и безъ 
той необходимости, которая оправдываетъ существованіе у насъ классныхъ 
хрестоматій?

Р. Русова.

Сборникъ Ридченко. Вт пользу спротъ воиновъ, павшихъ въ русско- 
японской войнѣ. Петерб. 1 9 0 4 — 19 0 5  г. Ц ін а  1 р. 25  к.



Сборникъ «одержить 15 стихотвореній, 19 прозаическихъ статей и 8 ху
дожественно исполненныхъ рисунковъ, не относящихся къ тексту. Случайный 

/ подборъ статей лиіпаетъ сборникъ онредѣленной физіономіи: среди прозаиче 
скихъ статей встрѣчаются и статьи полу-беллетрйстическаго, полу-дѣлового 
содержанія, какъ „Отцовскій садъ" Еайгородова и статьи географическаго 
характера („И зъ  путешествій по дикому с іверу" Носилова и „Велнкіе огни"
О. М. Петерсонъ), и чисто беллетристическія произведенія, какъ разсказъ 
изъ институтской жизни А. К. Сизовой, „Послѣдній абрекъ" В. Л. Свѣтлова. 
Нашелъ себѣ мѣсто въ сборникі и извѣстяый разсказъ священника Пет
рова— „Даръ А ртабана". „Юные герои Севастополя" Кл. Лукашевичъ и 
„Ш куна Смолка" Каразина (эпизодъ изъ морской войны Испаніи съ Соеди
ненными штатами) представляють откликъ на недавнюю злобу дня, а пре
красная цѣль сборника— сборъ на стипендію въ Ольгинскомъ пріютѣ для си
роть павшихъ на войнѣ воиновъ дѣлаетъ желатедьнымъ самое широкое 
распространеніе его. Доступенъ сборникъ только для д ітей  старшаго возраста, 
скорѣе даже только для юношества. Изданіе вышло изящно.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Изъ хроники народнаго образованія на Запад!.

Конгрессъ учительскихъ обществъ въ Лиллѣ.—Вопросъ о совмѣстномъ воспи
таны. — О перемѣщеніи учащихъ. — О преподаваніи исторіи въ начальной

школѣ.

Въ октябрьской книжкѣ „ К е ѵ ііе  . р ё ё а £ 0§іср ііе“ напечатанъ отчета объ 
учительскомъ конгрессѣ въ Лиллѣ, На конгрессѣ этомъ собралось болѣе 
500 делегатовъ отъ французскихъ учительскихъ обществъ, извѣстныхъ подъ 
названіемъ „ А т і с а і е з " .  Делегаты прибыли какъ  изъ самой Францій, такъ 
и изъ колоній. Конгрессъ отличался особеннымъ оживленіемъ. Въ курзалѣ 
Лилля, гдѣ онъ пропсходилъ, кромѣ 5 0 0  делегатовъ, собралось еще до 600 че- 
ловѣкъ постороннихъ лицъ, заинтересовавшихся преяіями по поставленнымъ 
на. обсужденіе конгресса вопросамъ.

По словамъ автора статьи г. Ирэла, директора начальнаго образованія 
сѣверной части Францій, вопросы эти обсуждались съ большой страстностью 

: и вызывали много горячпхъ спорОвъ.
Особый интересъ возбудилъ вопросъ о совмѣстномъ воспитаніи. Онъ былъ 

поставлень очень широко. Дѣло шло не только о совмѣсткомъ обученіи ВЪ 
открытыхъ школахъ,— успѣшные результаты многочисленныхъ уже во Францій 
смѣшанныхъ школъ констатированы на конгрессѣ,— но и о совмѣстномъ вос
питаніи даже въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ. Коммпссія, которой была 
поручена разработка этого вопроса, отнеслась къ нему недостаточно серьезно,

■ но мнѣнію г-на директора: не разработала его научно, не прослідила исторіи 
вопроса и результатовъ примѣненія совмістной системы въ другихъ странахъ, 
не приняла во вниманіе особенностей національна™ характера и темперамента,

• а построила в с і  свои выводы на отвлеченныхъ, чисто теоретическихъ осно- 
ваніяхъ. Доводы за новую систему, выставленные дѳкладчпкомъ, слідующіе.

Совмѣстное воспитаніе должно въ результаті произвести благодѣтельное 
взаимное дійствіе на оба пола: оно даетъ возможность каждому индивидууму

* проявить в с і  свои способности, чтобы стать тѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ быть; 
уничтожить замкнутость восаитанія и внушитъ боліе высокую нравственность. 
Воспитывать дітей отдільно значить какъ можно больше усилить спеціали-

- зацію способностей, которыя имъ свойственны, значить ограничить средства 
ихъ дѣятельности.



Воспитывая ихъ в м іс т і ,— мы даемъ возможность каждому воспользоваться 
тѣми способностями, которых* онъ не имѣетъ, значит*, мы стремимся къ 
интеграціи человѣческихъ функцій. Въ концѣ концовъ, докладчик* утверждает*, 
что совместное воспитаніе можетъ предупредить несчастные браки, улучшить 
состояніе общества и способствовать эмансипаціи женщины.

Несмотря на „необоснованность" доклада, собраеіе приняло безъ измѣ- 
неяїя всѣ его тезисы, которые настолько интересны, что заслуживают* быть 
приведенными цѣликомъ:

A. Совмѣстное обученіе постепенно должно сдѣлаться системой обществен
на™ воспитанія.

B. Въ смѣшанныхъ школахъ не слѣдуетъ удовлетворяться совмістным* 
обученіемъ, но перейти къ совмѣстному воспитанію.

Принципіальное постаповленіе.

C. Совмѣстное воспитаніе обоих* половъ будетъ введено въ материнских* 
школахъ; будут* даны инструкціи, чтобы группировка учащихся, дисциплина, 
игры, работы не основывались на различіи половъ, наиболѣе безсмысленномъ 
въ этой системі. Во в с іх ъ  смѣшанныхъ школахъ учащіеся будуть р азд і- 
ляться по возрасту и умственному развитію, и оба пола разділяться не бу
дут*. Во время рекреацій не будетъ никакого разділен ія между мальчикам® 
и д ів о яками.

Измѣненіе отдѣльныхъ одноклассныхъ школъ въ смешанный съ 
двумя классами. Существуюшія отдільныя однокласеныя школы будут* не
медленно измінены въ смішанныя.

1. Въ случаяхъ, если учитель женат* на учительницѣ.
2. По соглашение между учителем*, учительницей и администраціей, въ 

особенности при основавіи новой школы.
Школы многоклассныя. Сельскія школы будут* измѣняться постепенно 

въ смішанныя, начиная съ младшаго класса.
Учительскія школы и учительскш персоналъ. Семинаристы и се- 

минаристки будут* съ насгоящаго времени практиковаться въ исполненіи 
обязанностей воспитателей обоих* половъ. Сміш анная школа будетъ органи
зована при каждой учительской семинаріи. Семинаріи мало-по-малу будут* 
реорганизованы въ сміш аняы я открытыя школы. До т іх ъ  поръ курсы, кон
ференцій, игры и вечеринки будуть соединять будущих* учителей и учи
тельницъ.

Въ смішанныхъ школахъ могутъ преподавать, смотря по обстоятельствам*, 
учитель или учительница, пока республика, осуществляя раціональное и гар
моническое воспитаніе, не поставит* во г л а в і  каждой школы воспитатель
скую чету. Во в сіх ъ  смішанныхъ одноклассныхъ школахъ преподавать пору
чается учителямъ обоих* половъ безъ различія, но преимущество отдается 
учительниці.

Д ал іе  идутъ нісколько постановленій о внутреннем* распорядкі школъ; 
между прочимъ, постановлено, чтобы въ многоклассвыхъ школахъ „монархиче
с к и  режим* дирекцій былъ зам іненъ демократическим* режимом* сов іта  
учителей".

Д аліе  слідують различныя постановленій, относящаяся къ тому же вопросу, 
а  именно: 1) объ учрежденій коммиссіи для разработки методов* совмѣст- 
наго воспитанія; коммиссія Должна состоять изъ учителей и учительниц*, и



въ нее могутъ быть приглашаемы родители съ совѣщательныхъ голосомъ;
2) программы общеобразовательныхъ предметовъ должны быть измѣнены со
образно новымъ требованіямъ, при чемъ на ряду съ общимъ образованіемъ 
мальчики и дѣвочки будутъ получать спеціальнеє, практическое; 3) въ  окрест- 
ноетяхъ Парижа и другихъ болыппхъ городовъ будутъ устроены смѣшанные 
интернаты начальныхъ училищъ.

Послѣднее постановленіе касается уже не воспитанія, а  уравненія правъ 
женщинъ и мужчинъ. Оно гласитъ такъ: „Конгреееъ, принимая во вниманіе, 
что принципъ совмѣстнаго воспитанія и равенства нравъ дѣтей на образо- 
ніе, предполагаете болѣе совершенное равенство соціальнаго положенія муж
чинъ и женщинъ, предлагаете парламенту ввести въ законъ равенство 
гражданскихъ и политическихъ нравъ мужчинъ и женщинъ".

Многія изъ постановленій конгресса о смініанныхъ школахъ— не новость 
для насъ русскихъ, какъ,. наприм іръ,—-смѣшанныя школы въ городахъ, де- 
ревняхъ и при семинаріяхъ, предпочтеніе, оказываемое учительницамъ при 
заяятіяхъ въ смѣшанныхъ школахъ и т. п. По въ общемъ вопросъ о со- 
вмістномъ воспитаніи былъ поставленъ очень широко, настолько широко, что, 
по словамъ г. Нрэла, американскій делегате былъ пораженъ абсолютнымъ 
рѣшительнымъ характеромъ постановленій конгресса, если принять во вниманіе, 
что до сихъ поръ во Францій не было сділано никакого опыта совмѣстнаго 
воспитанія обоихъ ноловъ.

Другой вопросъ касался правового положенія учителей, а именно оффи- 
ціальнаго перемѣщенія учащихъ. Выла выбрана особая коммиссія для р а з 
работки этого вопроса; всѣ участники съѣзда единогласно требовали, чтобы 
были даны какія-нибудь гарантій противъ подобныхъ произвольныхъ пере
міщ еній. Ожидались долгія пренія и слишкомъ рѣшительныя резолюцій, но 
бюро конгресса рѣшило не вызывать излишняго раздраженія и ограничиться 
простыми и ясными заключеніями, не приміш ивая никакихъ соображены, не 
относящихся прямо къ дѣлу.

Какъ видно, и французскіе учителя не вполнѣ обезпечены отъ произвола 
власти. Перемѣщеніе съ мѣста в а  мѣсто безъ согласія учащато происходить 
„вслѣдствіе причинъ или профессіональнаго характера, или частнаго, иди по- 
литическаго".

Референтъ, указавъ на эти три рода причинъ, не остановился ни на 
первой, какъ вполнѣ объяснимой, ни на второй, потому что частные поводы 
къ неремѣщенію иногда „отвічаю тъ  жгучей и деликатной необходимости" (?). 
Главный корень зла онъ видите въ перемѣщеніяхъ изъ-за политическихъ 
основаній. „Вотъ живая рана, отъ которой мы страдаемъ. Это зло суще
ствуете, мы не можемъ отрицать этого, мы жестоко чувствуемъ его проявле
н ій". Въ этомъ виноваты, но мнѣнію докладчика, чиновники правительства—  
инспектора съ одной стороны, префекты съ другой,— между которыми встрѣ- 
чаются люди, готовые ради карьеры нарушать права „своихъ нодчиненныхъ".

Указывая, что далеко не всѣ адмпнистративныя лица виноваты въ этомъ 
произволѣ власти, докладчикъ утверждалъ, что постановленіе закона, защи- 
щающаго права учителя, вмѣстѣ съ тѣмъ оградило бы достоинство и началь- 
ствующихъ Лицъ.

Послѣ преній конгреееъ ностановилъ ввести слѣдующее измѣненіе въ з а 
конъ о переміщеній учащихъ. Текстъ дійствующаго закона гласитъ:

„Перемѣщеніе изъ одной школы 'въ  другую р іш ается  префектомъ, по 
предложен™ инспектора Академій".
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Конгрессъ постановилъ добавить къ этому тексту слѣдующее:
„Если лицо, которому предлагается новое м істо , не представило письмен- 

наго своего согласія, рѣшеніе не можетъ быть принято иначе, какъ послѣ 
совѣщанія и мотивированна™ постановленія Совѣта Департамента съ соблю- 
деніемъ тѣхъ же формъ и гарантій, какъ въ случаяхъ увольненія".

Кромѣ того конгрессъ единогласно постановилъ:
1) Чтобы высшая власть предложила префекту и инспектору созывать и 

выслушивать заявленія бюро профессіональной ассоціаціи и делегатовъ Со- 
вѣта Департамента всякій разъ , когда тѣ или другіе найдуть необходпмымъ 
заступиться за своего коллегу.

2 ) Чтобы къ учителямъ и учительницамъ дѣйствительно примѣнялись ли- 
беральныя инструкции, подтвержденный декретомъ 12-го января 1 9 0 2  года, 
чтобы голосъ учащихъ всегда былъ выслушанъ и ихъ письменныя объясненія 
переданы компетентной власти прежде, чѣмъ противъ, нихъ будетъ предпри
нята какая  бы то ни было мѣра.

3 )  Чтобы никакая устная или анонимная жалоба не принимались во вни
маніе ни въ какихъ случаяхъ; наконецъ, чтобы при переміщ еній учащимъ вы
давалось достаточное денежное пособіе, которое должно пересылаться вмѣстѣ 
съ постановленіемъ о переводі.

Конгрессъ постановилъ, чтобы для этой цѣли генеральные совѣты внесли 
въ бюджеты департаментовъ необходимый кредит*

Послѣдній вопросъ, разсматриваемый на конгресс!, им ілъ  методическое 
значеніе, а именно „О постановкѣ преподаванія исторіи въ начальной школѣ“ .

Вопросъ этотъ, возбудившій громадный интересъ и вызвавшій много бле- 
стящихъ р іч ей , разсматривался съ двухъ сторонъ. Представители одной сто
роны счптаютъ необходимымъ исключительно знаніе историческихъ фактовъ. 
Исторія для нихъ прежде всего наука сама по себ!; выводы же изъ нея 
философскіе, экопомическіе, политическіе и соціальные не должны преподно
ситься учащимся. Для другихъ— исторія матеріалъ для нравственныхъ вы
водов*  съ помощью которыхъ они надію тся „формировать сужденіе и совість 
д ітей " . Большинство коммиссіи, вырабатывавшей докладъ, склонялось къ по- 
слѣднему рѣшенію, постановив* что „исторія есть наука нравственная и 
политическая", что обученіе исторіи должно образовать изъ ребенка чело
в ік а  я  гражданина, ввести его въ  нознаніе общества, гдѣ онъ долженъ 
проявить свою свободную дѣятельность.

Какъ выводъ изъ этихъ положеній, преподаваніе исторіи предполагается 
„демократическое, критическое и практическое, свободомыслящее, одновре
менно ватріотическое и миролюбивое „въ  дух! революцій 1 7 9 2  года".

Однако, п ослі горячей борьбы, общее собраніе отвергло эти предложенія 
и постановило придать преподаванію исторіи чисто научный характеръ. При
ведешь наиболіе значительный изъ постановленій конгресса:

Общее постановленіе:
„Конгрессъ постановилъ сохранить за преподаваніемъ исторіи научный 

характеръ, т. е. не заставлять ее систематически служить созиданію обще
ственна™ идеала и развитію чувствъ".

Отдѣльныя резолюцій:
1) Конгрессъ выражаетъ пожеланіе, чтобы исторіи общественныхъ группъ 

(с о і іе с і іѵ і іё з )  было дано преобладающее значеніе, которое до сихъ поръ 
отводилось отдѣльнымъ личностямъ.

2 )  Въ историческій матеріалъ должны быть введены в с !  проявленія че-



ловіческой деятельности, соответственно ихъ зн а ч е н !  для современной умствен
ной жизни и для выясненія измѣненій въ нрошломъ:

a) Религія и исторія идей, которыя люди составляли себѣ о вселенной.
b ) Войны и измѣненія соціальныхъ грунпъ.
c) Общественный строй и политическія учрежденія.
(1) Наука, искусства и нравы.
е )  Конгрессъ выражаете пожеланіе, чтобы на экзаменахъ ставились во

просы обобщ аю щ ая характера, и чтобы какъ можно меньше останавливались 
на отдѣльныхъ именахъ и деталяхъ.

Въ концѣ съѣзда былъ возбужденъ вопросъ, не поставленный на очередь, 
но вызванный всеобщимъ негодованіемъ, возбужденнымъ въ учительской средѣ 
недавно вышедшей книгой: „Кризисъ патріотизма въ ш к о л і" . Французскіе 
учителя, горячіе иатріоты, какъ и в с і  французы, влюбленные въ свою „пре
красную Францію", не могли равнодушно отнестись къ этому обвиненію. Они 
ие оправдывались предпочтеніемъ „человѣчества" „родинѣ": они стремились 
заявить свое горячее чувство къ ней. Среди грома аплодисментовъ, „полныхъ 
энтузіазм а", была прочитана слѣдуюшая резолюція: „Конгрессъ дружескихъ 
обществъ учителей, взволнованный клеветой, брошенной противъ дѣятелей 
народнаго образованія по поводу предполагаемая кризиса патріотизма, за- 
являетъ, что учителя энергично сочувствуютъ миру. Ихъ девизъ: „война 
войнѣ". Но тѣмъ рѣшительнѣе готовы они встать на защиту родины в ъ то тъ  
день, когда ей можетъ угрожать грубое наш ествіе".

Е. Р.

Изъ хроники народнаго образованія.

О сельскихъ школахъ Московскаго Воспитательнаго Дома.

Вопросъ о положеній въ Московскомъ Воепитательномъ Домѣ дѣла при- 
зрѣнія внѣбрачныхъ дѣтей за послѣдніе годы привлекаете къ себѣ вниманіе 
общественныхъ дѣятелей. Вопросъ этотъ подвергался обсуждение, главнымъ 
образомъ, со стороны бытовой и врачебно-санитарной. О постановкѣ учебно- 
воспитательная дѣла вслідствіе малочисленности школъ этого В ідомства 
едва-ли что-либо извѣстно обществу.

Настоящая зам ітк а , не претендуя на сколько-нибудь полный обзоръ, 
имѣетъ цѣлью указать только на н ікоторыя стороны школьнаго д іл а  этого 
відом ства.

Сельскія школы Московскаго Воспитательнаго Дома находятся въ Москов
ской и смёжныхъ съ нею губерніяхъ: Смоленской, Калужской,' Тульской и 
Владимирской х), 1)ні открываются для дѣтей-питомцевъ и существуютъ по 
особому п олож ен !, изданному 6 мая 187-3 года. По п олож ен ! этому учебно- 
воспитательная и административно-хозяйственная стороны школьнаго д іл а  
ввѣрены Воспитательному Дому. Такимъ образомъ, школьное дѣ ло .въ  тече
ніе слишкомъ ЗО ти лѣтъ находится въ исключительномъ в ід ѣ н іи .этого 
відом ства, будучи совершенно изолировано какъ  отъ другихъ учебныхъ 
в ідом ствъ , такъ и отъ какого-либо вліянія общества и гласности.

Положеніе питомцевъ, этихъ несчастныхъ д ітей , никогда не знавщихъ

Ч .Въ .1903 году насчитывалось всего 38 школъ.



родной семьи и проживающихъ въ семьяхъ, съ которыми у нихъ часто фор
мальный связи, наталкиваетъ на мысль, что школа должна играть большую 
роль въ жизни этихъ д ітей. Она должна дать имъ грамотность, извѣстное 
развитіе, какъ необходимое оружіе въ жизненной борьбѣ, а главное,— быть 
для нихъ истинной „мастерской гуманности", какъ выражался Амосъ Комен- 
скій. Въ томъ возрастѣ, въ которомъ питомецъ находится въ школѣ, онъ уже 
сознаетъ свое положеяіе въ чужой сем ьі, и положеніе это, если принять во 
вниманіе, что питомническимъ промысломъ занимаются у насъ семьи, стоящія 
на самомъ низкомъ экономическомъ и культурномъ уровнѣ, должно быть очень 
тяжелымъ. Нигдѣ нѣтъ столько озлобленныхъ дѣтскихъ сердецъ, какъ среди 
этихъ дѣтей. На это указываете и громадный °/0 преступности среди нихъ_ 
Поэтому школа должна согрѣть своимъ гуманнымъ стрбемъ этихъ дѣтей.

Что же въ дѣйствительностп встрѣчаютъ питомцы въ ш колі?
Е.тва-ли въ какомъ либо другомъ учебномъ в ід о м ств і зам ічается въ  

такой степени чисто формальное отношеніе къ д ітям ъ и задачамъ школы, 
какое проявляетъ Московскій Воспитательный домъ.

Воспитательные тенденцій и взгляды этого відом ства въ достаточной 
степени характеризуются §  92  Инструкціи *), въ которомъ читаемъ: „Н а. 
учащихся могутъ быть налагаемы слѣдующія взысканія: 1) стояніе на своемъ 
м іс т і  или отдѣльно отъ другихъ; 2) оставленіе въ ш колі на время до 2  
часовъ послі уроковъ; 3) оставленіе въ ш колі въ  праздникъ; 4) лишеніе 
книгъ для чтенія, выдаваемыхъ на домъ; 5 ) удаленіе изъ школы на время 
до 7 дней и 6 ) легкое тѣлеснве наказате“ .

Такимъ образомъ, этимъ §  предписываются жестокія и съ учебно-воспи
тательной точки зрѣнія самыя вредныя мѣры, не уступающія по своему 
характеру педагогическимъ пріемамъ солдатскихъ и дьячковскихъ школъ 
добраго стараго времени, когда педагоги въ  своей практикі руководствова
лись цевизомъ: „за  битаго двухъ не битыхъ даю тъ". Помимо тяжелаго мо
ральна™ дійствія цриміненіе тѣлеснаго наказаній къ иитомцамъ должно 
развращающимъ образомъ дѣйствовать на низшихъ агентовъ этого відомства,, 
имѣющихъ постоянно д іло  съ питомцами, и ва  воспитателей ихъ, развязывая 
имъ руки для приміненія къ дѣтямъ суровыхъ мфръ. Трудно допустить, 
чтобы нашелся педагогъ, который рѣшился бы примѣнить, какъ дисциплинар
ную м іру , униженіе личности ученика, или лишеніе его чтенія книгъ, которое 
считается однимъ изъ могущественныхъ воспитательныхъ средствъ, или, 
наконецъ, увольненіе ученика изъ школы на цілую  неділю. Извѣетяо, какъ 
дорожатъ каждою минутою въ сельскихъ школахъ, гдѣ учебный годь такъ. 
коротокъ, и какое зло составляютъ въ школахъ ученическія манкировки. 
Манкирующіе ученики, даже я самые способные, отставая отъ товарищей,, 
переходятъ въ разрядъ плохихъ учениковъ.

Устраняя д ітей  отъ заиятій въ  дисцишшнарныхъ ц іляхъ , Воспитательный 
Домъ предипсываетъ совсімъ исключать д ітей  ве питомцевъ 2), пропустив- 
шихъ безъ уважительныхъ причинъ болѣе 10 учебныхъ дней въ теченіе- 
м ісяц а, а у воспитателей питомцевъ за подобные місяцы удерживается плата, 
такъ какъ, говорится въ инструкціи, „посіщ еніе школы на основаній §  8 
Высочайше утвержденнаго положенія о сельскихъ школахъ М. В. Д. обяза
тельно для питомцевъ и воспитатели, не посылающіе своихъ питомцевъ въ.

Ц Инструкція для сельскихъ школъ Московскаго Воспитатель наго Дома*, 
утв. въ 1893 году.

2) § 94 Инструкціи.



школу, не могутъ считаться исполняющими свои обязанности (§  9 4 )“ . Тѣ 
изъ питомцевъ, которые живутъ отъ школы далѣе 5 верстъ и для которыхъ 
въ силу этого посѣщеніе школы не обязательно (§  9 5 ), за неисправное 
посѣщеніе уроковъ совсѣмъ увольняются изъ школы. Инструкція стремится 
предвидѣть уважительныя причины непосѣщенія школы и считаетъ такою 
морозъ свыше 2 0° по Реомюру для односельчанъ и свыше 15° для дѣтей, 
живущихъ въ другихъ селеніяхъ. Но почему не считаются уважительною при
чиною весенніе и осенніе холодные дожди, которые для здоровья дѣтей болѣе 
опасны, чѣмъ 15° морозъ, или распутицы, или, наконецъ цѣлый рядъ эко- 
номическихъ причинъ: отсутствіе обуви, одежды и т. п.? Эти причины нмѣютъ 
громадное вліяніе на непосѣщеніе дітьми школы. Благодаря имъ въ 1 8 9 6 — 97 
учебномъ году въ 3 8 2  школахъ Московской губерній было проманкировано 
1 8 7 .7 2 7  учебныхъ дней, что составляете въ среднемъ выводѣ ио 8 учеб
ныхъ дней на каждаго ученика. И этотъ годъ нельзя считать иоключитель- 
нымъ. Въ Московскомъ уѣздѣ за  6-тилѣтній періодъ только 1 0 %  мальчи- 
жозъ и 1 3 %  дѣвочекъ не пропустили ни одного учебнаго дня, всѣ осталь
ные проманкировали болѣе или менѣе значительное число дней; при чемъ 
около 2 3 %  дѣвочекъ и 2 5 %  мальчиковъ пропустили въ среднемъ за 
каждый годъ шестилітія болѣе 15 учебныхъ дней х) . „Ученическія манки
ровки, говорите изслѣдоватѳль ихъ В. Б. Нетровъ, при настоящей системі 
тпкольнаго обученія представляются зломъ, которое, тормозя правильный ходъ 
преподаванія, чувствуется настолько остро, что борьба съ этимъ зломъ 
.можете быть признана не только желательною, но и необходимою" 2). Вое- 
житательный домъ для борьбы съ этимъ зломъ принимаете исключительно 
репрессивный мѣры Между т ім ъ  онѣ должны быть совершенно другого 
характера.

По вычисленію И. П. Б оголіпова 3), чтобы „снарядить крестьянскаго 
мальчика въ школу, требуется расходъ" въ среднемъ въ 10  р. 6 5  к 
Воспитательный домъ платите за питомца, когда онъ досѣщаетъ школу

2 4  руб. въ годъ, слідовательно, изъ этой платы почти половина уходите 
на расходъ, сопряженный съ посѣщеніемъ школы, и на содержаніе аитомца въ 
теченіе года остается слишкомъ незначительная сумма. И если принять 
во вниманіе, что манкировки д ітей  вызываются экономическими причинами 
(отсутствіе теплой одежды, обуви, что ведете за  собою простуду д ітей , болѣзни 
и т. п .), какъ это указываете Клинскій училищный сов ітъ , и что питомни- 
ческимъ промысломъ занимаются наименѣе экономически обезпеченныя семьи, 
то такія мѣры протпвъ манкирующихъ питомцевъ, какъ увольненіе ихъ, пли 
вычеты платы изъ т іх ъ  грошей, которые получаютъ воспитатели, нуясно 
признать нецелесообразными и вредными. Чтобы уменьшить манкировки, 
нужно увеличить плату воспитателямъ за питомцевъ, когда они посѣщаютъ 
школу, такъ какъ это вызываете усиленный расходъ. Затѣмъ необходимо 
устроить для всѣхъ д ітей  какъ питомцевъ, такъ и не питомцевъ, ночлежные 
пріюты, съ приваркомъ на время холодовъ, весеннихъ и осеннихъ распу- 
тицъ и т. п.

Переходимъ къ постановкі учебнаго д іл а .

Ч Вопросы народнаго образованія въ Моск. губ., вып. II. В. В. Петрова, 
стр. 101, 102.

2) ІЬісІет стр. 114.
3) Грамотность среди дѣтей школьнаго возраста въ Московскомъ и Мо- 

, жайскомъ уѣздахъ Моск. губ., сост. И. П. Боголѣповьімъ, стр. 69.



„Педагогика, говоритъ В. П. Вахтеровъ, это —  искусство, учитель— это 
художникъ, школа— художественная студія. Но если учитель— художникъ, то. 
долженъ быть предоставленъ просторъ его самодеятельности, свобода его 
творчеству". Мы знаемъ, что современный строй школы слишкомъ далекъ. 
отъ осуществленія подобныхъ принциповъ. Но предусматривая и опредѣляя 
дѣли и рамки деятельности учителя, программы и органы школьнаго надзора, 
земскихъ, министерскихъ и другихъ типовъ школъ оставляють на усмотрѣніе. 
учителя самые способы и детали преподаванія. Відомство Воспитательна™ 
Дома регламентируетъ до мельчайшихъ подробностей и самую технику пре
подаванія. Въ программахъ х) и инструкціи находимъ указанія, какія статьи,, 
стихотворенія и даже упражненія должны быть проработаны въ извѣстное 
время. Н априміръ: „Въ первомъ отділеніи численные примѣры даются но 
образцу, находящемуся въ сборникі задачъ Евтушевскаго" 2) .— „Ученики 4  
отділенія должны написать три письма: одно къ начальнику М. В. Д., другое 
къ родителямъ (поздравленіе съ праздникомъ) и третье къ товарищу произ
вольна™ содержанія" 3) .— „Безусловно запрещается въ  первомъ и во вто- 
ромъ отдѣленіяхъ выдавать ученикамъ драктическій курсъ правописанія 
Некрасова; въ третьемъ отліленіи выдается первый выпускъ и въ четвертомъ 
второй" 4) .—-„По географіи и грамматикѣ въ концѣ 4  года ученики должны 
знать обязательно по программѣ 3 года". На основаній § 59  инструкціи 
учитель не можетъ по своему усмотрѣнію выбрать образцы линовки тетрадей, 
а должны ихъ представлять ва  утвержденіе наблюдателя. §  45  требуетъ, 
чтобы учителя доставляли статистическія с в ід ін ія  въ различныя учрежденія 
только п осл і провірки  ихъ наблюдателями.

И звістно, какое отрицательное значеніе имію тъ въ народныхъ школах® 
экзамены, сводя все преподаваніе къ вы учкі д ітей  формальнымъ знаніямъ, 
наиболѣе поддающимся учету на экзаменахъ. Въ ш колі же воспитательнаго 
дома экзамену уділяется особенное вниманіе. Экзамены производятся не 
только въ выпускномъ отділеніи, но и въ остальныхъ, съ соблюденіемъ всіх® , 
формальностей, предусмотрінныхъ инструкціей: присутствуетъ коммиссія, д а 
ются экзаменаціонныя работы, спрашиваютъ д ітей  „по билетикамъ", ставят® 
баллы и т. п. Экзаменаціонной техникѣ посвящается 48  § §  инструкціи, а  
вопросу о томъ, какіе ставить въ томъ или другомъ случаі баллы, 12  § § .  
Вынпсываемъ некоторые изъ нихъ. „Ученики 4  отділенія, подлежащіе экза
мену изъ ветхаго за в іт а , отмічаются въ экзаменаціонномъ спискі крестикомъ, 
изъ этого курса они экзаменуются безъ билетовъ" 5) .— „Отличный баллъ па 
русскому языку и ариѳметикі ставится только тѣмъ учащимся, которые за. 
письменныя работы по этимъ нредметамъ получили не менѣе 4  балловъ" е) .  
Встрічаются правила, которыя указываютъ на недовѣріе къ порядочности 
учителя, на стремленіе предупредить всякую возможность съ его стороны 
подтасовки знаній учениковъ. „Заглавный надписи, читаемъ, на экзаменныхъ 
листахъ во в с іх ъ  отділеніяхъ должны д ілаться  непремінно самими учени
ками и ори томъ въ лриеутствіи экзаменной коммиссіи"Д ).— „Обѣ эти работы

х) Подробный программы учебныхъ предметовъ, для сельскихъ школ® 
М. В. Д. утв. въ 1897 году.

2) См. § 189 инструкціи.
3) Программы 15 стр.
4) Программы 14 стр.
5) Программы стр. 7.
6) § 162 инструкціи.
7) Программы 16 стр.



должны быть исполнены питомцем* самостоятельно и непремѣяно въ при
сутствия окружного надзирателя или учителя наблюдателя".

Обращает* на себя вниманіе поражающая своими размѣрами канцеляр
ская работа по дѣламъ школы. Она регламентируется 4 0  § §  инструкции. Въ 
каждой школѣ ведется 7 записных* книгъ и ежегодно представляется въ 
управленіе не менѣе 29  списков* и рапортов*. По § 62  инструкціи видно, 
что ежегодно доносится школами, сколько остается годных* ручекъ для сталь
ных* перьевъ!

И такая регламентація школьнаго дѣла существуетъ не набумагѣ только. 
Проведеніе ея въ жизнь обезпечено надзором* многочисленнаго кадра аген
тов*, число которыхъ превышает* числе учащих*. На 3 8  школъ съ 4 0  пре
подавателями въ 1 9 0 3  году приходились: инспектор** 4  наблюдателя, 38 
священиковъ-наблюдателей и 12 окружных* надзирателей. Каждый изъ этихъ 
агентов* облечен* по отношенію къ преподавателям* самыми широкими пол- 
номочіями.

Наблюдатель назначается на каж дая 10  школъ. П о § §  113  и 1 1 4  ин
струкціи ему вмѣняется въ  обязанность поеѣщать каждую школу не менѣе 
6 разъ въ годъ, слѣдить за преподаваніемъ, оставаться въ школѣ для улуч- 
шенія учебнаго д іл а  и дѣлать учащим* заиѣчанія. Такимъ образомъ, наблю
дателям* даны всѣ функцій инспекторов* по надзору за школами. Х арак
терно, что образовательнаго ценза для наблюдателей не установлено. Тре
буется только, чтобы каждый изъ нихъ прослужил* учителем* въ этомъ в і 
домстві не менѣе 6 лѣтъ. Изъ 4  наблюдателей, служащих* въ настоящее, 
время, в с і  получили образованіе въ учительской семинаріи, т. е. низшее. 
Облеченные отвѣтственньши полномочіями, наблюдатели получают* самое нич
тожное содержаніе— 3 4 0  рубл. въ  годъ, при этомъ в с і они люди семейные.

Если принять во вниманіе низшій ценз* ихъ образованія, жизнь въ глуши, 
ничтожное содержаніе и продолжительность службы —  одинъ изъ нихъ служит* 
3 2  года, а другой 2 6 , третій 2 0  и четвертый не м ен іе 15 л іт ъ , а также 
отсутствіе командировок* въ ц іл яхъ  пооолненія ихъ знаній, то можно при
знать, что наблюдатели по своему развитію стоят* не выше самих* препо
давателей, тоже получивших*, за  исключеніемъ двухъ, спеціальное образова
ніе. Остается за  ними признать извістны й техническій навы к*. Но и самъ 
по себ і, а  въ особенности безъ широкаго общаго образованія, этотъ навык* 
и м іетъ  слишкомъ незначительную цінность. Способы передачи знаній такъ 
многочисленны, въ  такой тісной связи находятся съ объемом* знаній пре- 
подающаго и съ его индивидуальными свойствами, что создавать институт* 
для пропагандированія технических* пріемовъ и контроля ихъ является из
лишним* и вредным*. Лишенные широкаго общаго образованія, они не мо
гутъ подняться выше формальных* требованій. Инструкція и программы, изъ 
которыхъ мы провопили зд ісь  выписки, достаточно ясно характеризуют* ихъ 
педагогическія тенденцій. Снабженные громадным* авторитетом*, отставшіе во 
всемъ, наблюдатели являются тормазомъ для боліе  молодых* преподавателей: 
Н ім цы  говорят*: „Никто такъ не консервативен*, какъ земледілецъ да учитель". 
И мы видимъ, что въ школахъ воспитательна™ дома до сего времени въ препо- 
даніи ариѳметикл принят* методъ Евтушевскаго изученія чисел*, господствовав
ший когда-то лѣтъ 15— 2 0  тому назад* въ нашихъ школахъ и являющійся 
въ настоящее время полнійшимъ анахрояизмомъ. Съ этимъ методом* хорошо 
знакомы наблюдатели, почему онъ п является обязательным* и для молодых* 
преподавателей, которымъ извістны  боліе  совершенные пріемы преподава-



нія. Такимъ образомъ, созданный воспитательнымъ домомъ новый типъ ор
гана школьнаго надзора— институтъ наблюдателей—нужно признать нежела
тельным? и вреднымъ для учебнаго дѣла. Нужно считать общ епризнанным! 
что для улучшенія учебнаго дѣла необходимо не усиленіе надзора за препо
давателями, а поднятіе ихъ образовательнаго уровня и широкій просторъ 
для самодіятельности. Если же считать необходимымъ надзоръ за тѣмъ, доб- 
росовѣстно ли преподаватели исиолнаютъ свои обязанности, то достаточно 
для этого должности инспектора, тѣмъ болѣе, что число школъ въ воспита- 
тельномъ домѣ не превышало п не превышаетъ 50-ти.

Священники-наблюдатели назначаются на каждую школу для надзора за 
преподаваніемъ закона Божія, которое ведется учителями. Имъ вмѣняется въ 
обязанность обращать особенное вниманіе на преподаваніе этого предмета, 
производить ревизіи не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, и имъ предоста - 
влеяо право дѣлать учащимъ замѣчанія х),

Если принять во вниманіе сложность и неопредѣленность задачъ по пре- 
подаванію Закона Божія, частыя ревизіи священниковъ п ышрокія полномо- 
чія, предоставленныя имъ, то можно предвидѣть, сколько создается этимъ 
конфликтовъ меяаду учащими и священниками-наблюдателями и какъ это 
должно отражаться на жизни и работѣ учащихъ. Было бы цѣлесообразніе, 
если бы вмѣсто того, чтобы поручать преподаваніе Закона Божія учителю и 
ставить для надзора за нимъ священника, поручить преподаваніе этого 
предмета самимъ свящ енникам ! какъ это всюду и ділается.

Окружные надзиратели назначаются, главнымъ образомъ, для надзора за 
содержаніемъ въ деревняхъ дѣтей питомцевъ; но имъ вмѣняется въ обязан
ность и надзоръ за школами. Они слѣдятъ за  нріемомъ учениковъ, за  внут
ренними распорядками школы и за хозяйственною частые %

Въ лицѣ окружныхъ надзирателей воспитательный домъ хотѣлъ создать 
о р г а н ! состоящий изъ врачей, для завѣдыванія врачебно-санитарной сторо
ной питомническаго промысла и школъ. Но въ дѣйствительности врачеб
ный цензъ пмѣютъ немногіе изъ окружныхъ надзирателей и никакого вра- 
чебно-санитарнаго надзора за питомцами и школами нѣтъ. Въ 25  сельскихъ 
школахъ воспитательна™ дома, т. е. въ 6 5 %  всего числа ихъ, которыя 
были обслідоваиы земскими врачебно-санитарными оргаипзаціями Москов
ской губерній въ 1 9 0 2  году, зарегистрованы многочисленный санитарные не
дочеты 3). Можайскій санитарный совѣтъ указываешь, что напменѣе благо- 
пріятно въ  саннтарномъ отношеніи расположены школы воспитательна™ дома. 
Клпнскій санитарный совѣтъ признаетъ, что школы воспитательна™ дома под
лежать настоятельному улучшенію, и высказываете пожеланіе, чтобы „если 
уже нельзя обойтись безъ школъ этого відом ства, были выстроены спеціаль
ний школьный зданія сообразно съ требованіямп школьной и общественной 
санитаріи". Изъ другихъ отзывовъ узнаемъ, что нѣкоторыя школы распо
ложены въ сыромъ м іс т і ,  около болота, покрыты соломой. Довольно часго 
школы не имію тъ двора и въ болыпиистві случаевъ никакихъ хозяйствен- 
йыхъ иристроекъ. Болѣе 7 0 %  школъ совсѣмъ не имѣютъ отхожихъ 
мѣстъ: тамъ ж е, г д і есть, они представляють простыя ямы, часто ничѣмъ не 
покрытыя; содержаніе ихъ грязное, неопрятное. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ре-

х) §§ 129, 181, 133 инструкціп.
2) §§ 12, 15, 16, 18 и 27 инструкціи. .
3) ХѴІ-ый губернскій съѣздъ членовъ врачебно-саніітарныхъ организа

ций Московскаго земства. Делегатскіе доклады.



тирадаый заиахъ проникаетъ въ классеыя комнаты. Санитарное обслѣдованіе 
школъ Верейскаго уѣзда указы вает*  что наименѣе совершенная чистка клас
сныхъ поміщеній замѣчается въ  школахъ воспитательнаго дома. Объясняется 
это тѣмъ, что школьной прислуги при школахъ н іт ъ , а ея обязанности въ 
болыпинствѣ случаевъ выиолняютъ хозяева помѣщенія или ученики. Прини
мая за предѣльную норму площади пола для одного ученика 2 квад. арш. 
и 10  куб. арш. объема, находим* что первому минимальному требованію не 
удовлетворяютъ 4 1 ,3 %  школъ, а второму 7 0 .9 %  *). При 6 0 %  школъ н ітъ  
спвсѣмъ раздѣваленъ. Тамъ же, гдѣ онѣ есть, площадь ихъ въ среднемъ р ав 
няется 0 ,3  кв. арш. на ученика, вмѣсто требуемой 0 ,5 . Въ одномъ ночлеж- 
номъ поміщеній на одного ночующаго приходилось отъ 2 до 2 %  куб. аріп. 
воздуха.

Квартиры для учащихъ имѣются при 6 6 ,6 ° /0 школъ, при чемъ въ двЬ 
комнаты только при 1 6 ° /0. Считая за нормальный размѣръ для площади 
квартиры 72  кв. арш., находимъ по губерній, что въ 93 ,7  школъ площадь 
ниже этой нормы и колеблется отъ 6 до 8 1  кв. аршина и въ  среднемъ 
составляетъ 4 3 ,1  кв. арш. Въ 4 3 ,7 %  школъ размѣръ площади ниже и этой 
средней. Среднее число живущихъ въ учительскихъ квартирахъ съ площадью 
пола ниже 4 2  кв. арш. — 2,6  челов іка  и выше 4 2 , но ниже 72  кв. арш.—  
4 ,6  человіка. Слідовательно, на одного жильца въ этихъ квартирахъ при
ходятся невіроятныя величины— 1 6 — 12 кв. арш. Въ отдѣльныхъ случаяхъ 
эти цыфры падаготъ до 6 кв. арш. и до 1 куб. саж. и м ен іе  воздуха на 
одного жильца.

Не м еніе печально и матеріальное положеніе учащихъ. Для нихъ уста
новлено два оклада: нормальный въ 21 рубль и старшій въ 27 руб. 50  к. 
Послідній окладъ установлень для 5 0 %  учащихъ и выдается по усмотрѣнію 
вачальства. Въ настоящее время въ этомъ в ідом ств і числится много уча
щихъ, которые служатъ по 15 и болѣе лѣтъ, имію тъ большія семьи и по
лучаю т* по 21 руб. Г д і я іт ъ  при школахъ квартиръ (такихъ школъ до 
4 0 %  въ Моск. губ.), учащимъ выдается на квартиру по 2 руб. въ м ісяцъ. 
Какъ ни дешевы въ деревні квартиры, но за 2 руб. съ отопленіемъ невоз
можно нанять поміщ енія: оно должно обойтись въ 4 — 5 руб. и, слідовательно, 
учащимъ приходится доплачивать рубли изъ своего скуднаго жалованья. Если 
принять во вниманіе, что до 8 0 %  всего числа учашихъ— люди семейные, а 
также ничтожное содержавіе, получаемое вми, отсутствіе въ деревні какихъ- 
либо постороннихъ заработков* а также хозяйственное неустройство школъ: 
н ітъ  никакцхъ хозяйственныхъ пристроек* земли, школьной прислуги и т. п., 
то положеніе учащихъ нужно признать очень тяжелым* Намъ извістны семьи, 
матеріальное положеніе которыхъ граничитъ съ нищетою. Члены одной учи
тельской семьи вынуждены были ходить по деревнямъ на поденные заработки. 
И, несмотря, на то, что большинство учащихъ служить въ ' этомъ в ідом стві 
по многу л і т *  нікоторые 2 5 , 30  и болѣе лѣтъ, для нихъ до сего времени 
н ітъ  пенсій. Д іти  ихъ- не пользуются ни безплатнымъ обученіемъ въ много- 
чис-ленныхъ учебныхъ заведеніяхъ Воспитательнаго Дома, ни пособіями. На 
конецъ, нужно зам ітить, что для ноднятія образовательнаго уровня учащихъ 
съ восьмидесятыхъ годовъ Воеиптательнымъ домомъ не-принимается никаких* 
м іръ : не организуются ни курсы, ни съізды ; н іт ъ  даже учительской библіотеки.

Ч См. главнѣйшія данныя санитарнаго описанія школъ Московской губ. 
къ XVI съѣзду членовъ врачебно-санитарныхъ .организацій Московскаго 
земства.



Такимъ образомъ, постановка школьнаго дѣла въ  Мосяовскомъ Воспита- 
тельномъ домѣ съ учебно-воспитательной, административной и хозяйственной1 
сторонъ имѣетъ исключительно отрицательный характеръ. Всѣ болѣзни, ко
торыя болѣе или менѣе присущи нашей школѣ, нашли здѣсь себѣ самую под
ходящую почву. Учебно-воспитательный строй принялъ ненормальный, урод- 
ливыя формы. Внутренняя жизнь школы и самое преподаваніе регламентиро
ваны съ внѣшней технической стороны до самыхъ мельчайшихъ деталей, 
выполненіе которыхъ поставлено подъ неусыпный надзоръ многочисленныхъ 
агеатовъ. Благодаря этому, цѣлью преподаванія становится исключительно 
внѣшняя формальная сторона школьныхъ дисциплинъ. Дѣятельность учителя, 
этого г л а в н а я  нерва, импульса школьной жизни,— пассивная, сводящаяся къ 
копировкѣ установленныхъ программами, инструкціей формъ и предписан! 
наблюдателей. Тяжелыя моральный и матеріальныя условія работы прн анти- 
гигіенической обстановкѣ труда, отсутствіе возможности освіж ать знанія —  
все это должно вредно отзываться на учащихъ п на учебномъ д іл і .  Много
численность школьнаго начальства-— институтъ наблюдателей, священниковъ- 
наблюдателей, окружныхъ надзирателей, снабженаыхъ громаднымъ авторите
т и » ,  открыв ающимъ имъ путь для проявлевія крайня г о субъективизма въ 
пониманіи школьнаго д іл а , нужно признать безцѣльнымъ, а институтъ н а
блюдателей крайне вредвымъ органомъ учебнаго д іл а . Наконецъ, формальное 
отношеніе къ дѣтямъ-питомцамъ, примѣненіе къ нимъ т іл е с н а я  наказанія и 
весь строй школьной жизни должны убивать въ нихъ личность, самодеятель
ность. Изъ этихъ школъ питомцы могутъ выносить только механическіе н а
выки письма, чтенія, счета, но не дійствительныя знанія, не умственное 
развитіе.

Давно уже въ обществѣ раздаются голоса за передачу д іл а  призрінія 
внѣбрачныхъ дітей  въ руки общественныхъ учреж ден!. Пожелаемъ, чтобы 
эта передача произошла возможно скорѣе.

А. Румянцевъ.

Изъ хроники народныхъ библіотекъ.
- ■■

Библіотеки для еврейскаго населенія въ Россіи.
Наблюдавшіе публичныя, общественныя п городскія библіотеки и читальни 

въ городахъ съ значительньшъ еврейскимъ населеніемъ, преимущественно въ 
такъ наз. „чертѣ осѣдлости", могли зам ітить большой проценте евреевъ какъ 
среди подписчиковъ библіотекъ, такъ въ особенности среди иосітителей чи
таленъ. Многія изъ общественныхъ библіотекъ (Харьковская, Черниговская и 
др.) выписываютъ для еврейской читающей публики еврейскія періодическія 
изданія.. Харьковская общественная библіотека организовала данеє особый от- 
дѣлъ книгъ на древне-еврейскомъ языкѣ и на всѣхъ языкахъ по вопросамъ, 
касающимся еврейства (отд ілъ  Н е Ъ г а іс а  е і  І і к і а іс а ) .  По м і р і  того, какъ 
наши общественныя библіотеки будутъ принимать въ  своей организаціи все 
бол іе  демократически! характеръ (какъ это, напр, наблюдается въ Харьков- <
ской библіотекѣ, гдѣ по уставу каждый годовой поцписчикъ является членомъ 
общаго собранія подписчиковъ, вершающаго в с і библіотечныя д іл а , изби
раю щ ая  изъ своей среды правленіе и т.. п .),— онѣ въ цѣляхъ удовлетворе
н а  запросовъ читающей инородческой публики, въ частности евреевъ, должны 
будутъ, подобно Харьковской, открывать у себя отділы книгъ по литературѣ. 
о єврействі на всѣхъ языкахъ. Изъ этой литературы исключительно болынимъ



спросомъ пользуются книги на разговорномъ нѣмецко-еврейскомъ нарѣчін, 
такъ навываемомъ „ж ар го н і" . На послѣднемъ, судя по всеобщей переписи 
1 8 9 7  года, говорите 9 8 %  русскихъ евреевъ, между тѣмъ какъ древне-еврей- 
скій языкъ понятьнъ лишь небольшимъ группамъ образованныхъ евреевъ, а 
русскій литературный языкъ и до сихъ поръ не вполнѣ доступенъ широкимъ 
народнымъ слоямъ евреевъ многихъ мѣстностей въ Бѣлоруссіп, Л итві и въ 
др. областяхъ. Этотъ спросъ на жаргонную литературу не можете, къ сожа- 
лѣнію, въ настоящее время быть полностью удовлетворенъ, въ  виду сравнп- 

. тельной бѣдностн аослѣдней. Есть рядъ выдающихся художниковъ, пишущихъ 
на жаргонѣ; но научная— вѣрнѣе научно - переводная литература— на ж ар
гон і, равно какъ періодическая пресса, очень недавно, всего нісколько лѣтъ 
какъ зародилась; и въ виду тяжелыхъ экономическахъ условій жизни книго
издательство жаргонное не могло до сихъ поръ разростись. Главнымъ обра
зомъ этимъ обстоятельствомъ объясняется большой спросъ среди евреевъ на 
научную и, въ  особенности, научно-популярную литературу на русскомъ языкѣ. 
Великіе художники слова, какъ русскіе классики, такъ и новѣйшіе наиболѣе 
популярные авторы, всегда пользуются исключительными вниманіемъ еврейской 
читающей публики.

Спросъ на книгу среди евреевъ огромный. Онъ не поддается, за отеут- 
етвіемъ статистическихъ свідѣній , точному учету. Но по многими соображе
ниями и косвенными данными, мы едва ли ошибемся, утверждая, что среди 
русскихъ евреевъ,— если исключить старѣйшее поколініе, обращающееся къ 
книгѣ изъ-за религіозныхъ потребностей или въ цѣляхъ богословской эруди- 
ціи,— потребность въ чтеніи повсемістяо распространена. Ж ажда образованія 
такъ велика среди подростающаго поколѣнія, что за послѣднія десятилѣтія 
наиболѣе крупные образовательные пункты, богатые учебными заведеніями, какъ 
Одесса, Вильна, Варшава и др., стали центрами притяженія для всей приле
гающей области, откуда массами направляется еврейская молодежь къ источ
никами образованія. Подъемъ общественна™ самосознанія, широко разлив
шееся въ еврейскомъ н ароді освободительное движеніе, пробудившіе интересъ 
къ національному возрожденію— в с і эти живые потоки общественной энергіи 
усилили во много кратъ спросъ на великое орудіе прогресса— на печатное 
слово. Потребность въ общедоступныхъ библіотекахъ - читальняхъ, этихъ ре- 
зервуарахъ книжнаго обращенія, такъ велика среди еврейскаго населенія въ 
Госсіи, что я іт ъ  сколько-нибудь крупнаго м істечка, г д і бы ни проявилась 
попытка открыть оффиціально или неоффиціально библіотеку.

Несмотря на противодѣйстіе администраціи, во многихъ губерніяхъ со
вершенно отказывавшей въ необходимомъ и до сихъ поръ разрѣшеніи на 
открытіе библіотеки, въ другихъ дававшей его послі долгой, въ теченіе года 
или двухъ, канцелярской волокиты, 15 губерній черты осѣдлости евреевъ -1) на- 
считываютъ въ настоящее время, по нашимъ свідѣніямъ, свыше 120  русско- 
еврейскихъ библіотекъ. Кромѣ того, подобный библіотеки встрічаются въ 
нѣкоторыхъ городахъ (Гославль, Смоленскъ, Гига, ІОрьевъ, Воронежъ, Го- 
стовъ-на-Дону, Баку) другихъ областей и въ Ц арстві Польскомъ— въ г. Лодзи, 
В арш аві, Млавѣ, П лоцкі и др. (въ посліднихъ библіотекахъ видное місто 
принадлежите польской литературі). В сіхъ  такихъ общедоступныхъ оффиціально

і) Въ сѣверо-западпомъ, краѣ—Виленская, Ковенская, Гродненская, Ви
тебская, Минская и Могилевская губерній. Въ юго-западномъ краѣ—Кіев- 
ская, Волынская, Подольская, Черниговская и Полтавская губ. и 4 южныхъ 
губерній—Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая, губ.



разрѣшенныхъ - библіотекъ въ Россіи въ настоящее время до 135 . Слѣдуетъ 
отмѣтить, что въ силу массовыхъ отказовъ со стороны администраціи въ раз- 
рѣшеніи общественныхъ бабліотекъ, большинство ихъ— 6 4 % — открыто подъ 
видомъ частныхъ, на имя кого-нибудь изъ частныхъ лицъ. Въ виду развитой 
среди евреевъ общинной жизни, это не препятствуете имъ быть фактически 
общественными. Кромѣ того всѣ эти библіотеки (за единичными исключеніями) 
были открыты не какъ пресловутыя безплатныя (по упраздненнымъ нынѣ 
правиламъ 1 8 9 0  г.) съ ограниченнымъ каталогомъ книгъ, одобренныхъ уче
нымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія, а  въ качествѣ плат- 
ныхъ библіотекъ. При этомъ плата въ нихъ такъ же, какъ и залогъ, понижена 
до минимума— въ 10 и даже 5 коп. за  книгу въ м ісяц ъ , дабы сдѣлать би- 
бліотеку доступной наиболіе шпрокимъ слоямъ населенія.

Эти библіотеки предоставляютъ въ пользованіе книги на трехъ языкахъ-— 
русскомъ, еврейскомъ жаргоаѣ и древнееврейскомъ языкѣ. Несмотря на свой 
очень скромный бюджете (отъ 3 0 0  до 1 .0 0 0  и больше рублей въ годъ), на 
убогое помѣіценіе и бѣдную обстановку, они посильно обслуживаютъ еврей
скую бѣдноту во многихъ мѣетечкахъ и городахъ. Кружокъ мѣстной молодежи, 
зачастую изъ однихъ подроотковъ, начинаетъ обыкновенно свою культуртре
герскую дѣятельность съ основанія библіотеки, благо это учрежденіе требуетъ 
сравнительно неболышіхъ средствъ для своего возвикновенія и затѣмъ вскорѣ 
само себя окупаете. Наряду съ этимъ инаціатива исходитъ и изъ другихъ 
слоевъ общества. Библіотеки открываются и „обществами пособія бѣднымъ 
евреямъи, различными обществами взаимопомощи и духовными правленіями 
синагоги.

Библіотека по самой нриродѣ своей универсальна. Поэтому и въ томъ 
случаѣ, когда ее организуете какой-нибудь партійный кружокъ, напр., сіо- 
нисты (крайніе націоналисты среди евреевъ) въ цѣляхъ пропаганды своихъ 
идей, она вскорѣ по необходимости, въ  силу предъявляемыхъ къ ней запро- 
совъ, перестаете быть узко-партійной и пріобрѣтаетъ общепросвѣтительный 
характеръ. Освободительное движеніе за послѣдвій годъ вызвало усиленный 
спросъ на книги по всѣмъ отраслямъ соціальныхъ знаній, главнымъ образомъ 
спросъ на научно иопулярныя книжки. Періодическая пресса, въ особенности 
газеты, читаются на расхватъ. Бъ одной читальнѣ устроены публичныя чте- 
нія газете, съ разъясненіями для неграмотныхъ. При нѣкоторыхъ библіоте- 
кахъ устраивались разъ - другой въ неділю бесѣды съ подростками о про
читанномъ. Рекомендація книгъ, въ особенности для д ітей , принята во мяо- 
гихъ библіотекахъ. Постепенно начинаетъ вырабатываться типъ образованна™ 
библіотекаря, знакомаго съ литературой и приміняющаго усовершенствованные 
нріемы библіотечной техники (карточную систему записей, веденіе статистики 
читаемости и т. п .).— Средства для библіотеки получаются изъ платы за чте- 
віе, изъ особыхъ членскихъ взносовъ, частныхъ пожертвованій, изъ суммъ 
такъ наз. „коробочнаго сбора" (сборъ въ пользу общины за потребляемое 
мясо) и, наконецъ, для многихъ библіотекъ изъ субсидій, высылаемыхъ обык
новенно книгами, „Обществомъ распространенія просвіщеній между евреями ]
въ Россіи", Посліднее обусловливаете свою субсидію введеніемъ въ библіо- 
те к і рядъ улучшеній въ видахъ ея общественности; прпміненія нікоторыхъ 
пріемовъ библіотечной техники и т. п.

Помимо упомянутыхъ оффиціально разріш енчыхъ администрацией библіо- 
текъ— существуетъ среди евреевъ множество неоффпціальныхъ библіотечекъ, 
которыя должны появиться на св ітъ , какъ только падете концессіонный по



рядокъ открытія этихъ учрежденій— этотъ еще сохранившийся пережитокъ 
приказнаго строя. Тогда эта сѣть библіотекъ разростется и при помощи ле- 
тучихъ передвияшыхъ библіотечекъ (онѣ примѣняются и теперь въ нѣкото- 
рыхъ м істяостяхъ), будетъ обслуживать всю массу еврейскаго населенія 
Вмѣстѣ съ тѣмъ библіотеки явятся во многихъ глухихъ провинціальныхъ. 
углахъ главнѣйшими центрами просвѣщенія, сосредоточивая вокругъ себя мѣст- 
ную интеллигенцію, организующую при нихъ публичныя лекцій, научныя бе- 
сіды , вечерніе курсы и т. п. А. И.

Хроника воскресныхъ школъ 4).

Памяти Дмитръя Дмитргевича Вольфсона.
Дмитрів Дмитріевичъ Вольфсонъ палъ жертвой томскихъ ужасовъ. Онъ 

былъ убитъ 20  октября около театра. Въ его лицѣ хроника воскресныхъ школъ 
лишилась дѣятельнаго своего сотрудника. Служа въ техническомъ отдѣлѣ Си
бирской желѣзной дороги, Д. Д. Вольфсонъ весь свой досугъ отдавалъ дѣлу 
народнаго просвѣщенія. Еъ сожалѣнію, мы не имѣемъ данныхъ для полной харак
теристики его жизни идѣятельности; намъ знакомы лишь его работы иовоскреснымъ 
школамъ. Въ теченіе нѣсколькхъ лѣтъ онъ иреподавалъ въ женской воскресной 
школѣ въ Томскѣ. Но несомнѣнно самую большую память о себѣ Д. Д. оста- 
вилъ своей литературной работой, посвященной тому же дѣлу воскресныхъ 
школъ. Въ теченіе ряда лѣтъ онъ былъ бытописателемъ сибирской воскресной 
школы; сибирскія газеты онъ постоянно снабжалъ и краткими зам ітками, и 
ц ілы м и статьями, посвященными какъ отдільнымъ моментамъ изъ жизни 
воскресныхъ школъ, такъ и характеристи к  школьной діятельности въ ея цѣломъ.

Съ особенной любовью онъ останавливался на статистикі любнмаго имъ 
д іл а ; имъ выработана форма отчетности воскресной школы. Уже послі его 
смерти нами получена высланная въ послѣдніе дни его жизни его книжечка 
„Учащіеся Томскихъ Воскресныхъ Школъ въ 1 9 0 4/5 уч.году", очевидно, послѣдній 
его трудъ. Въ немъ онъ даетъ всестороннее статистическое обслѣдованіе уча
щихся, цыфрами и таблицами рисуя то большое д іло , которое дѣлаютъ Том- 
ск:я воскресныя школы съ ихъ боліе ч ім ъ  полутора тысячами учащихся. 
Здѣсь мы находимъ с в ід ін ія  о возрасті, сословіи, вѣроисповіданіи, семев- 
номъ положеній, заняііяхъ учащихся и ихъ родныхъ, мѣстожительствѣ, времени 
пребыванія въ щколѣ, грамотности учащихся; в с і  эти с в ід ін ія , тщательно и 
уміло сгруппированный, наглядно рисують намъ размѣры діятельности том
скихъ воскресныхъ школъ.

Дмитрій Дмитріевичъ во в с іх ъ  своихъ писаніяхъ всегда отмѣчалъ тѣ тя
желый условія, въ  которыхъ приходится работать воскресной ш колі; онъ не 
уставалъ указывать всю несообразность гоненія, учиняемаго учебной админи- 
страціей противъ учрежденіей, несущихъ свѣтъ въ населеніе; онъ, какъ умѣлъ, 
боролся противъ этого гоненія, и за эту борьбу онъ и потерпѣлъ: предписа- 
ніемъ директора народныхъ учнлищъ онъ съ начала 1 9 0 4/5 уч. года былъ 
исключенъ изъ состава преподавателей воскресной школы. У насъ иміется 
его рукописная зам ітк а , характеризующая гяетъ учебной адмияистраціи, подъ 
которымъ приходится работать воскресной ш колі; зам ітк а  эта приводить ха»

В Всѣ статьи и матеріалы по восісреснымъ школамъ редакція покор- 
нѣйше проситъ посылать въ Харьковъ на имя Христины Даниловны Ал- 
чѳвской или Марій Николаевны Салтыковой.



рактерные документы, по которымъ видно, какъ томское начальство тѣонило 
учащихъ воскресных* школъ. Мы надѣемся въ ближайшем* будущемъ пом і
стить въ хронпкі эту замітку.

Въ хровикѣ нашей Д. Д. работал* съ 1 9 0 3  года, поміщ ая каждый 
годъ но-нѣскольку статей и замѣтокъ; исключительно ему мы обязаны т ім ъ , 
что иміли возможность знакомить читателей съ сибирской воскресной 
школой: онъ далъ намъ статьи о Минусинской, Красноярской, Б л аго в і- 
щенской, Владивостокской, Иркутской, Вірненской воекресныхъ школахъ.

Своп работы но изслідованію воскресных* школъ Д. Д. свел* и обоб
щил* въ кни гі „Сибирскія воскресныя школы", представляющей объеми
стый трудъ,— цілью  котораго была давно назр івш ая потребность объединить 
-діятельность воскресных* школъ Сибири. Книга даетъ въ своемъ вступленіи 
исторію развитія воскресных* школъ въ Россіи, начиная съ характеристики 
школъ 60-ы хъ годов*; часті, эта заканчивается словами: „У насъ настали 
времена, когда нужды воскресных* школъ настойчиво требуют* удовлетво
рен а . Для правпльнато и повсемістнаго ихъ развитія необходимы: 1) законо- 
положеніе, которое предоставляло бы частному почину полную свободу орга
низовывать воскресныя школы, приноровленный въ программах* къ требова- 
ніямъ населенія; 2 ) всероссійскіе періодическіе съізды  діятелей воскресных* 
школъ; 3 ) періодическій печатный орган*, обслуживающій воскресныя школы;
4) общество воскресных* школъ, которое бы объединяло ихъ работу".

Остальная большая часть книги посвящена обстоятельным* очеркам* 
Сибирских* воскресных* школъ.

Книга заканчивается словами, въ которыхъ ярко вылился коренной взгляд* 
Д. Д., вірны мъ носителем* и проводником* котораго онъ, всю свою такъ рако 
и такъ жестоко оборванную жизнь. Вотъ эти слова: „Интересы страны и 
народа требуют* школъ, школъ и школъ. Только въ ш колі вся сила страны, 
въ ней одной все счастье народа".

Схема дѣтской книги.

( Окончанге) . .
Жизнь мальчика. Выпуске четвертый.

Сегодня большое событіе въ жизни Васи. На немъ чистенькій гимнази-
ческій мундир*. Въ ком наті и другъ Петя. На немъ тоже гимназическая
форма. Онъ в м іс т і съ Васей поступил* въ гимназію. Такъ захотілъ  Вася, 
и родители Васи на свои средства отправляют* Петю въ гимназію. Петя 
никак* не налюбуется на блестящія пуговицы мундира. Минута торжествен
ная. Оба мальчика волнуются. Что-то будетъ въ гимназіи?...

Много, много д ітей — и больших* и маленьких*. Б ігаю тъ , толкаются, хо
хочут*, шумят*. Только новички боязливо озираются и стоят* съ родителями 
смирно. Громадный залъ. Въ переднем* углу стоит* столъ, покрытый ска
тертью. На столі лежат* ризы, чашка и свѣчи. Воздух* какой-то особенный. 
„Тебя какъ звать?" вдруг* спрашивает* Васю какой-то мальчик*. „Пойдем*,
я покажу тебѣ, г д і мы будемъ си д іть" .

Прошло два м ісяц а. Вася уже много выучил* уроковъ. И теперь онъ 
сидптъ за уроками. У него своя комната. Кроватка, столъ, на столі книги, 
стулъ. Папа сказалъ, что Вася теперь уже большой и что ему надо самому 
о себѣ заботиться. Вася самъ убирает* свою комнату, мететъ полъ, сти-



раетъ пыль, укладываетъ въ стопочку книги, сметаетъ паутину, чистить себѣ 
сапоги, приносить себѣ воды для умыванія п умывается самъ. Съ гордостью 
смотритъ Вася на свои владѣнія. Онъ теперь— какъ большой. Петя часто при
ходить къ нему въ гости. Вася учитъ урокъ по Закону Божію и никакъ вы
учить не можетъ. Вдругъ онъ срывается съ мѣста и бѣжитъ къ матери.—  
Мама, что такое: „Отче нашъ, иже еси на небесехъ?"— „Отецъ нашъ, кото
рый живетъ на небесахъ", отвѣтила мать., „Я , мама, никакъ „Отче нашъ" 
не выучу!.." — „Отецъ нашъ, который живетъ на небесахъ", повторяетъ 
Вася, сидя въ своей комнатѣ. „А п апа?.."  И, не рѣшивъ этого вопроса, Вася 
снова начинаетъ учить, „Отче нашъ, идее еси на небесѣхъ; да святится имя 
твое... Отче нашъ, иже еси..."

Проснулся Вася и вспомнил* что онъ „Отче наш ъ" такъ и не выучилъ. 
Это страшно его безпокоило. Если батюшка его спроситъ... „Ты что, сыно
ч ек *  не веселъ?" спросила мать за  утреннимъ чаемъ. „Я  Отче нашъ" не 
выучилъ".— „Успокойся,— мы вечеромъ вмѣстѣ съ тобой будемъ учить; и 
выучимъ". „А если меня батюшка спроситъ?"— „Скажи— не выучилъ".

Урокъ Закона Божія. Батюшка сидитъ на каѳедрѣ и строго смотритъ на 
д ітей . Когда взглядъ батюшки обращается на Васю... Вася онускаетъ глаза. 
Вдругъ Вася слышитъ свою фамилію. Сердце замерло. Вася побліднѣлъ. Онъ 
все время думалъ, что скажетъ— не выучилъ. А теперь стоить онъ и молчитъ, 
опустивъ голову. Ему почему-то стыдно сказать: „не выучилъ". Вдругъ онъ 
слышитъ шопотъ товарища: „скажи: голова болѣла". И Вася машинально 
ювторилъ: „голова болѣла" „Значить,— не знаешь молитвы Господней", строго 
замѣтилъ батюшка. „Грѣшно и не хорошо". Васю бросило въ ж аръ. Онъ 
сѣлъ, опустилъ голову и сидѣлъ, какъ въ забытьѣ, и не слы хал*  какъ и 
звонокъ прозвонил*

П ереміна. Д іти  толкаются, ш умят* Вдругъ подскакиваетъ къ Васѣ маль
чикъ и начинаетъ передъ нимъ расп івать: „голова болитъ, голова болитъ!.." 
и носъ наставляет* и подплясывает* и дергаетъ Васю за рукавъ. Вася 
вспыхнул* Г лаза у него загорілись. И онъ сціпился съ насмѣшникомъ въ 
драку. Вася былъ сильній. Онъ повалилъ противника на полъ и началъ кула
ками бить его по голов і. А противникъ схватилъ Васю за уши и тянулъ 
внизъ. Около драчуновъ собралась толпа д ітей  и подзадоривала: „Хорошенько, 
хорошенько его! Вотъ такъ, вотъ такъ!.."  Откуда ни возьмись,— инспекторъ. 
Дѣти сразу смолкли. Вася съ противникомъ поднялись— оба красные, рас
трепанные. „Что вы тутъ дѣлаете?.." строго спроеилъ инспекторъ.— „Это онъ 
меня!.." заплакалъ Васинъ противникъ. „Въ уголъ!.. А если еще разъ увижу,—  
безъ о б іда оставлю!!." сердитымъ голосомъ сказалъ инспекторъ В асі. И Вася 
сталъ въ  уголъ. Инспекторъ ушелъ. Вася стоялъ въ углу, а противникъ 
снова выплясывалъ передъ нимъ и показывалъ языкъ.

„Что ты, Вася, такой грустный?" спросила мать за обѣдомъ. Вася мол
ч а л *  „Должно быть, „Отче наш ъ" не могъ прочитать батю ш кі", зам ітилъ 
отецъ. Вася заплакалъ. Мать принялась утіш ать. „Я  сказалъ неправду..." 
свозь слезы говорилъ Вася... „Въ уголъ поставили"... И Вася понемногу 
разсказалъ, что съ нимъ было въ гимназіи. „Я виж у", сказалъ отец*  „что 
ты стыдишься своего поступка. Это хорошо. Ты будешь у меня славный... 
А „Отче наш ъ" мы съ тобой выучимъ".

„П ана, я съ Петей пойду въ садъ“ , попросился Вася. „Погодите, и я съ 
вами пойду", сказалъ отецъ. Н а клѵмбахъ ц віты  завяли, засохли и торчали 
безобразными стеблями. На дорожкахъ лежали кучи желтыхъ листьевъ. Де-



ревья оголились, и только кое-гдѣ трепались не опавшіе листья. На яблонѣ 
сидѣла ворона. Грустью вѣяло отъ сада. „П апа, а  куда же дѣвались бабочки, 
жучки?" спросилъ Вася. „Бабочки и жучки умерли; они оставили яички, а 
изъ яичекъ весною выйдутъ червяки, а изъ червяковъ ужъ выйдутъ снова 
бабочки, жучки*. Отецъ яаш елъ на одной вѣткѣ сѣренькій, продолговатый 
цилиндрикъ съ красивыми мелкими дырочками. Отецъ разказалъ, какъ кла
дете бабочка вокругъ вѣтки свои яички, скріпляєте ихъ слизью, какъ вес
ною изъ этихъ яичекъ выходятъ черви, которые поѣдаютъ листья, траву, а 
отъ яичекъ останется вотъ этотъ цилиндрикъ. Н ікоторыя насѣкомыя кладутъ 
яички въ землю. „А какъ птички находятъ дорогу въ теплыя страны?" 
спросилъ Петя.— „Когда у насъ становится холодніє и нропадаютъ насікомы я, 
которыми птички питаются, онѣ собираются въ  стайки. Впереди стайки по- 
летятъ старыя и сильныя птички, а  за  ними полетятъ и молоденькія, кото
рыя дороги не знаютъ. Птички летятъ по солнышку и по звѣздамъ. Теплыя 
страны въ той стороні, г д і солнышко бываетъ въ  полдень. Да, дѣтки, зима 
скоро". И отецъ сталъ декламировать стихи.

Ж изнь мальчика. Выпускъ пятый.

Декабрь м ісяцъ . Морозно. Снѣгъ хрустите подъ ногами. Разноцвітными 
камнями переливаете онъ на солнышкі. Нахохлившіеся, иззябшїе воробушки 
попрыгиваютъ по дорогі, отыскивая, нѣтъ лн чего-нибудь кдювуть. Вася 
и Петя идутъ съ салазками на гору кататься.— „Рождество скоро", сказалъ 
Вася. „Сколько еще учиться?" спросилъ Петя. „Сегодня пятое, распустятъ 
двадцать второго", и д іти  начали высчитывать дни. Пройдете Рождество, а 
тамъ масленица, тамъ пасха, а тамъ и каникулы... Вотъ хорошо-то!.. „Петя, 
ты на елку ко мнѣ придешь?"— „Приду".— „Ты знаешь, какая у насъ бы
ваетъ елка? Большая... красивая... Ты знаешь, что намъ прочиталъ папа на 
елкѣ прошлый годъ? Мальчикъ у Христа на елкѣ. Хочешь— разскажу?" И Вася 
началъ разсказывать, какъ у одного бѣднаго мальчика умерла мама... Жилъ 
онъ въ подвалѣ. Ему захотѣлость іс ть , а поѣсть нечего; мальчикъ Надѣлъ 
шапку и пошелъ... Дѣти подошли уже къ горѣ, а  никакъ не могли ото
рваться отъ разсказа. Но вотъ послышался смѣхъ, крикъ, дѣти катались на 
салазкахъ, салазки опрокинулись, и дѣти покатились въ снѣгъ...

Марте мѣсяцъ. Снѣгъ блеститъ такъ ярко, что трудно смотрѣть. Тепло, 
весело. Вася и Петя съ лопатой въ рукахъ копаютъ колодезь въ овражкѣ. 
Дѣлаютъ ступеньки. Колодезь вышелъ глубокій. Д іти  могутъ спрятаться въ 
немъ съ головой. А на д н і чистая, чистая вода. Д іти  такъ обрадовались 
весенней водѣ, что никакъ не насмотрятся. Принялись пригоршнями пить. 
Какъ вкусно!.. Какъ хорошо!.. „А ты знаешь, замѣтилъ Петя, въ нашемъ проулкѣ 
на дорогі вода!"— „П ойдемъна дорогу!" радостно захлопалъ въ ладоши Вася. 
„Н ітъ , вотъ куда пойдемъ",— сказалъ Петя,— -„пойдемъ къ рѣчкѣ, тамъ вотъ 
сколько воды-то!..“ Н а рѣкѣ не было видно еще воды, но со всѣхъ бугор- 
ковъ уже журчали ручьи сверкающей воды. Въ нікоторыхъ мѣстахъ снѣгъ 
набухъ, потемнѣлъ. Стоило только копнуть лопатой, чтобы показалась вода, 
и мокрый снѣгъ, какъ кисель, шлепался съ лопаты. Дѣти принялись копать 
канавы.

Путь, чуть прокапаютъ, а водичка «уже зажурчала. Ч ім ъ  глубже канавка, 
тѣмъ сильнѣе ручей. Васѣ невольно припомнились стихи: „Еще въ поляхъ..." 
Мокрыя съ головы до ногъ, но веселыя, радостныя дѣти шли домой и безъ



умолку болтали про весну. А надъ ними звеяѣла уже весенняя пѣсенка жаво
ронка.

Апрѣль мѣсяцъ. Въ городѣ нѣтъ даже с н іга ... Улицы почти. иросохли... 
Н а бугоркахъ показалась зелененькая травка. Деревья скоро станутъ распу
скаться. Солнышко неустанно льетъ живительные лучи и подгоняетъ весну. 
Скворцы прилетіли. Вася съ отцомъ ділаю тъ  скворешницу. Торопятся. А 
скворецъ сидитъ по близости, трепыхаетъ своими блестящими крылышками и 
безъ умолку звенитъ радостной трелью, какъ бы подгоняетъ Васю съ построй
кой 'домика для скворушки.

Вася и Петя на г о р і. Какъ терло, какъ хорошо!.. Они сняли саиоги и 
начали б ігать  взапуски босикомъ но оттаявшей зем лі. Ложились они на 
бугорокъ, гладили и нюхали ніжную зелененькую молодую травку. Слушали 
пѣоеи жаворонковъ. Зам ітили первую выползшую на свѣтъ Вожій букашку. 
К акъ хорошо!.. А вдали разливалась, какъ  море, рѣка. Варки и макшаны, 
бѣляны и плоты уже иолзли но полой в о д і. Вася засмотрілся въ широкую 
водную даль и замечтался... Но о чемъ мечталъ, —,онъ, навѣрное, и самъ не 
зналъ...

Вася съ папой и мамой, и съ Петей въ  лѣсу. Май м ісяцъ . Семья собра
лась за фіалками и ландышами. Деревья качаютъ своими кудрявыми благо
ухающими шапками. Въ воздухі снуютъ проворныя, шумливый мухи, летаютъ 
бабочки, стрекозы. Иволга, м алиновка/кукуш ка и в с і  пернатые обитатели 
зеленаго лѣса наполнили и небо, и землю дивной Ьесенней иѣсней. Цвѣты—  
и розовые, и голубые, и білы е, и красные, и фіолетовые испестрили зеленый 
коверъ травы. Вася и бѣгалъ, и садился, и ложился, и нюхалъ цвѣты, на
клонялся къ травѣ, рмотрілъ на голубое небо. . Его душа раскрылась и на
полнилась радостью жизни.

„Слушайте слушайте!" вдругъ обратился онъ ко в с ім ъ  и началъ декла
мировать стихи: „Дождались мы свѣтлаго м ая ..."  „Петя, читай и ты— сти- 
хотвореніе про ласточекъ". ІІетя сначала стісвялся, иотомъ началъ...

„Д іти , подите сюда"! вскричалъ отецъ Васи.
Вся группа остановилась предъ цвѣткомъ, на которомъ находилась пчела, 

которая взлетала, жужжала, и оиять садилась, проникала внутрь ц в ітк а . 
Отецъ показалъ, что лапки и все т ільц е пчелы было покрыто желтой иылыо, 
которая , наліпилась съ цвѣтовъ. Разсказалъ, что пчелы этой пылью пита
ются и употребляютъ ее на изготовленіе сотъ.

Разсказалъ, какъ пчелка хоботкомъ проникаете внутрь цвіточка, въ 
чашечку, высасываете сокъ, который внутри пчелы превращается въ медъ, 
какъ пчела, прилетівъ въ улей, выпускаете медъ въ чашечку сота. Пчела 
улетіла. Отецъ показалъ устройство цвѣтка. Показалъ пестикъ на д н і цвѣтка, 
показалъ тычинки, покрытые желтой пылью, которая оплодотворяете пестикъ, 
г д і происходить завязь сім ечка, указалъ на лепестки, которые предохра- 
няютъ ввутреннія ніж ныя части цвѣтка. Все это для д ітей  было ново и 
интересно. „Птичка"! вдругъ закричалъ Петя. В с і обратили вниманіе, что 
птичка скрылась въ сосѣднін кустъ. Тише, тише!.. Всѣ тихо отошли въ сто
рону... „Не пугайте птички", сказалъ отецъ: „здѣсь, очевидно, гяізды ш ко".

Затѣмъ отецъ началъ говорить, какъ нѣкоторые злые мальчики разоряютъ 
гн ізда , выбрасываютъ яички, даже птенчиковъ. Разорять гнѣздышко— это все 
равно, какъ если бы кто-нибудь разгромплъ мою квартиру, убилъ моего 
Васю... К ромі того, злые мальчики, избивая птичекъ, разоряютъ своихъ 
отцовъ, себя... Это вы поймете сейчасъ..." Отецъ подвелъ всѣхъ къ кусту, на
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которомъ ползали противные, лохматые черви. Много листьевъ было съѣдено, 
и торчали голыя вѣтки. Эти черви, изъ которыхъ потомъ будутъ красивыя 
бабочки, иногда появляются въ такомъ колпчествѣ, что поѣдаютъ всѣ листья 
лѣса, и многія деревья погибаютъ. Черви уяячтожаютъ капусту и другія овощи. 
Черви— это большой врагъ земледѣльца. Но съ червями, воюютъ птички: 
онѣ ихъ поѣдаютъ и тѣмъ приносятъ большую пользу человѣку. Не было бы 
птичекъ, не было бы ни хлѣба, ни овощей, ни лѣта. Берегите итичекъ! Не ра
зоряйте гнѣздъ!

Жизнь мальчика. Випускъ шестой.

Петя сидѣлъ на лавкѣ и мастерилъ изъ куска дерева коробку. Вася при- 
шелъ звать Петю гулять. Молча сѣлъ Вася около Пети и смотрѣлъ на его 
работу. Грубымъ ножемъ вырѣзывались пазы для крышки. „Ты и мнѣ сде
лай коробку", сказалъ Вася. „Сдѣлаю", коротко отвѣтилъ Петя, увлеченный 
своей работой. „А это ты кому дѣлаеш ь?"— „Погоди-ка, что я тебѣ покаж у"... 
и Петя подалъ Васѣ мельницу, которую сдѣлалъ самъ. Вѣтряныя крылья, 
валъ , шестерни и жернова,— все, какъ на настоящей мельницѣ... „И  это ты 
сам ъ?"— „Самъ. Пойдемъ на вѣтеръ". А на вѣтру мельница зав ер т іл а  
крыльями, заработала. „К акъ же это ты сд ілалъ?" Петя не отвѣчалъ и лю
бовался своимъ твореніемъ. „Я  еще ж не такую штуку сдѣлаю."-— „Н у?"..:—  
„Я  токарный станокъ сдѣлаю".

Вечеромъ у Васи вся комната была покрыта стружками. Онъ тоже д і -  
лалъ коробку. ї ї  уже успѣлъ обрізать себ і палецъ. П ервая коробка не уда
лась, и Вася разсердившись изрѣзалъ неудавшуюся коробку въ куски. Потъ 
катился съ Васи, — такъ усердно онъ работалъ.— „Ты что тутъ дѣлаеш ь"? спро
силъ вошедшій отецъ. „Коробочку".— „З ач ім ъ  тебѣ? Да ты и палецъ успѣлъ 
уже себѣ обрізать. Брось!" Вася неохотно положилъ ножъ, „П апа, какая у 
Пети мельница!" ї ї  Вася разсказалъ отцу о мельницѣ Пети. Отецъ заинтере* 
совался и попросилъ, чтобы Петя показалъ ему свою мельницу.

Вася съ Петей, папой, мамой и другими дітьми въ м узеі. Много ком
нате. Въ одніхъ комнатахъ висіли  картины, въ  другихъ стояли бюсты и статуи, 
лежали древнія монеты, стояли модели судовъ, машпнъ. Отецъ останавливался 
съ дітьми около каждой вещи, объясяялъ и всматривался въ глаза дѣтей. 
Д іти  не столько слушали, сколько смотрѣли по сторонамъ: такъ много были 
зд ісь  диковинныхъ, никогда не виданныхъ вещей. Когда остановились около 
моделей машинъ,— Петя вдругъ преобразился и сталъ внимательно слушать 
объясненіе. Ему мало было смотрѣть, слушать: онъ все порывался пощупать 
вещи. Но это не позволялось въ музеѣ. Отецъ Васи понялъ, что въ душѣ 
Пети живете любовь и способность къ изобрѣтенію машинъ. Онъ рѣшилъ по
мочь Петѣ получить техническое образованіе.

Дѣтп ходятъ по заводу. Громадное поміщеніе. Вверху вертятся валы и шкивы. 
Дѣлая паутина ремней, широкихъ и узкихъ. Въ нѣсколько рядовъ сгоятъ станки. 
У каждаго станка стоитъ рабочій. Шумъ, грохотъ, стукъ... Нужно кричать на ухо 
другъ другу, чтобы разговаривать. Д іти  поражены такой картиной. То, что они ви- 
дятъ, кажется имъ сказкой. Воте стоятъ они около громаднаго токарнаго станка. 
Медленно вертится бандажъ паровознаго колеса. Стальная стружка извивается спи
ралью и падаете на полъ. Подеялъ Вася стружку, попробовала переломить 
ее и не смогъ. Г ізец ъ  рѣжетъ сталь, какъ р іп у . Перешли дѣти въ другое 
отділеніе. Т і  же валы, шкивы, ремни. Но тутъ визгъ еще сильніе. Д іт а



юкол о круглой пилы. Одинъ рабочій гшдсовываетъ къ нимъ толстый брусокъ 
дерева. Ж ... ж ... ж!., пыль поднялась столбомъ. А съ другого конца другой 
•рабочій принимаете уже отпиленныя половинки. Кузница. Ш ипятъ ужаснымъ 
шіаменемъ горны. Отъ раскаленнаго желѣза на наковольняхъ летятъ огненный 
'брызги. Паровой молота. На наковальнѣ рабочій держите въ громадныхъ 
клещахъ раскаленный кусокъ желѣза пудовъ въ десять. Молоть бьете плавно, 
безъ шума опускается, и дождь огнеявыхъ искръ летите далеко вокругъ. 
Ж аръ нестерпимый, какъ въ аду. По восиаленнымъ лицамъ кузнецовъ текутъ 
ручьи грязнаго пота. Силовая. Іш е с о  сажеви въ три въ ціаметрѣ на поло
вину скрылось подъ поломъ, быстро вертится, какъ будто само собою. Тех- 

шикъ и рабочій только наблюдаютъ. Колесо приводите въ движеніе толстый 
ремень, почти въ  аршинъ шириною, А ремень вращ аете валъ толщиною въ 
толстое бревно. „П апа, кто же вертите это колесо?"— „Сейчасъ узнаеш ь", 
сказалъ отецъ. Котловая. Идетъ такой гулъ, что все помѣщеніе колеблется, 
дрожите. Стоятъ двѣ печки, сажени по двѣ вышиною. Въ нихъ вмазаны 
котлы. Черезъ маленькія дырочки въ дверцахъ видно, какъ  клокочете 
пламя. „Въ этихъ котлахъ,— сказалъ отецъ,— вода, огонь превращ аете воду 
■въ паръ. ІІаръ собирается на верху котла, и онъ со страшной силой выле
та е т е  изъ котла въ трубку. Трубочка вводите паръ въ  цилиндръ. Паръ тол
каете поршень. Идите, посмотримъ этотъ цилиндръ. Къ поршню придѣланъ 
шатунъ. А черезъ шатунъ передается движеніе колесу. Колесо черезъ ремень 
передаете движеніе валу. Валъ черезъ ремни приводить въ движеніе станки. 
Пила получается такая, какъ если бы здѣсь работала тысяча лошадей.

„П апа, кто же это все сдѣлалъ?" спросилъ Вася, идя съ завода домой. 
„Все это сдѣлали руки рабочихъ", сказалъ отецъ. „Вы видѣли грязныхъ, 
■нищенски одѣтыхъ рабочихъ. Они получаютъ такъ мало денегъ, что имъ съ 
семьей приходится жить въ лачужкѣ, питаться Богъ знаетъ чѣмъ, страдать 
отъ холода, переносить всякія обиды. А между тѣмъ, куда бы вы ни 
посмотрѣли,— все сдѣлано имо, начиная съ золотой брошки, кончая мостовой, 
ио которой мы идемъ".— „Зачѣмъ же ихъ, папа, обижаютъ и мало имъ 
денегъ даютъ?" спросилъ Вася. „Разсказывать объ этомъ теперь не стану. 
Лучше это тебѣ узвать самому. А я тебѣ такихъ книгъ дамъ, гдѣ это объ
яснено". Петя, шелъ все время молча п о чемъ-то глубоко думалъ.

Отецъ Васи время отъ времени на него посматрнвалъ. Вотъ, наконецъ, и 
домъ. „Вотъ что, Петя, приходи сегодня вечеромъ къ намъ; я тебѣ и Васѣ 
почитаю одну интересную книгу", сказалъ отецъ Васи на прощаніе.

Читали про Стефенсона и Фультона. Петя весь превратился въ слухъ. 
Онъ слушалъ и мечталъ: „Вотъ какъ бы мнѣ быть такимъ... Я  тоже машину 
изобрѣту... Всю жизнь буду работать, а сдѣлаю "... „П етя“ , вдругъ сказалъ 
-отецъ Васи, „я  вижу, что, тебѣ хочется быть механикомъ. Н а-ка тебѣ 
книжку про Кибина. Почитай ее дома, да подумай. А при помощи 
добрыхъ людей мы дадим! тебѣ техническое образованіе... Выростешь, и 
вдругъ мы узнаемъ, что Петя изобрѣлъ машину, какъ по воздуху летать. По
садите онъ насъ, взовьемся, полетимъ, какъ птица... А ты, Вася, чѣмъ хо
чешь быть?"— „Не знаю, папа!"— грустно сказалъ Вася.

Ж изнь мальчика. Выпускъ седьмой.
Въ одинъ изъ праздниковъ Вася съ своимъ отцомъ зашелъ въ публичную' 

библіотеку. Въ одной изъ комнате по стѣнамъ стояли шкафы, до верху 
«наполненные книгами. Нѣкоторые посѣтптелн перелистывали каталоги, выпп-

4 *  ,



сывали номера книгъ. Библіотекари раздавали книги. Отецъ Васи взялъ для-' 
Васи книгу съ картинками и отправился съ нимъ въ сосѣднюю комнату,, 
гдѣ молча сиділо нѣсколько человѣкъ за столами и читали— кто газету, 
кто книгу; нѣкоторые дѣдали изъ книгъ выииеки. Вася съ отцомъ тоже 
сѣли за одинъ изъ столовъ. Вася сталъ разсматривать картинки. Отецъ 
сталъ читать газету. Разговаривать въ комнатахъ не полагалось. Черезъ 
полчаса Вася съ отцомъ вышли изъ библіотеки. „Здѣсь, въ  библіотекѣ,—  
началъ говорить отецъ дорогой,— побрано знавіе людей многихъ странъ 
и народовъ за  многіе годы. Когда люди изобрѣли письменность, а глав- 
иымъ образомъ книгопечатаніе,— ты вѣдь читалъ про Гуттенберга?— тогда 
знаніе людей стало быстро накопляться. Прежде знаніе пропадало, теперь 
оно стало рости. А для чего нужно знаніе, какъ ты думаешь?" Вася но- 
думалъ и сказал®  „Знаніе вужно, чтобы знать в се ."— „А для чего 
знать?"— „Чтобы лучше ж ать ."— „В ір н о ."

Вася шелъ съ отцомъ изъ театра. „Пала! Зачѣмъ пьеса называется 
„К р асн ая мантія?"— „А ты какъ думаешь?"— „Я  не знаю ."— „А  видалъ 
ты, какъ прокуроръ надѣвалъ красную мантію? Красная мантія— это одежда, 
которую надѣваетъ предсѣдатель суда. Прокуроръ не имѣетъ права надѣвать 
красную мантію, зачѣмъ же онъ сшилъ себѣ?"— „Не знаю ". „Прокуроръ 
мечталъ быть предсѣдателемъ суда. Это повышедіе. Предсѣдатель имѣетъ 
больше власти п почета, а главное, получаетъ больше денег® " „З а  что же 
прокурора могутъ повыш ать?"— „За  службу."— „Въ чемъ же его служба?"—  
„Судить. Судять судьи, а  прокуроръ только осуждаетъ. Онъ только и ста
рается, какъ бьт побольше людей осудить, да построже. Чѣмъ больше народа 
онъ осудить, тѣмъ онъ лучше, тѣмъ скорѣ е‘получить повышеніе по служ бі. 
Тебѣ хотілось бы быть прокуроромъ?"— „П ѣ тъ ".— „Почему?"— „Я  ве знаю, 
но м н і кажется, кто старается осудить,— не хорошій человѣкъ."— „К акъ- 
нибудь я  тебя, Вася, поведу въ' судъ. Посмотришь судей и какъ они судять."

Въ коммерческомъ клубі собраніе. Читается докладъ „Творчество Горь- 
каго". Слушателей около пятисотъ человѣкъ. Тихо. Лишь звучно разносится 
голосъ докладчика. Вася сиднтъ рядомъ съ отцомъ и внимательно смотритъ 
на каѳедру. По рукамъ ходить студенческая фуражка и изрѣдка раздается 
звояъ монеты. У Васи торжественное настроеніе. Онъ чувствуетъ, что онъ 
какъ бы выросъ, сталъ болыпимъ я равны м! вс ім ъ  этимъ слушающим® 
мужчинамъ и женщинам® Вася не мо.гъ еще понять докладчика, но онъ 
чувствовалъ, какъ хорошо тотъ читаетъ. И не замѣтилъ Вася, какъ размеч
тался. Онъ самъ докладчикъ... Масса слушателей... Слушаютъ и думаютъ: 
„Какой умный! Какъ хорошо читаетъ!.." Перерывъ на 15 минутъ. Громъ 
аплодисментов® Публика вдругъ застучала стульями, зашуршала платьямп, 
заговорила, заш ум іла... „П апа, какъ хорошо! Милый папа, какъ хорошо! 
ты меня еще возьмешь?"...

„Куда это запропалъ Вася?.. Обідать пора!" говорилъ отецъ Васп. 
,,Ты сходи въ садъ,-^-не тамъ ли онъ? Еще недавно онъ шумѣлъ по саду 
съ мальчиками4*. Отецъ пошелъ по саду и скоро услыхалъ дітскій  разговор® 
Захотілось подслушать, о чемъ д іти  говорять. Около десяти мальчиковъ 
сиділи на луж апкі. Въ середині ихъ былъ Вася. Отецъ тихо подошелъ 
ближе и сталъ за  деревомъ, чтобы не побезпокоить д ітей . Вася разсказы- 
в аль , какъ онъ былъ на собраиіи, что ввдѣлъ, что слышал® Д іти  сп ра
шивали, д ілали  зам ічан ія . „В отъ что, ребята, давай сами устроимъ со- 
браніе“ ... „Д авай, давай!44...— закричали в с і  разомъ. „Я  буду ділать докладъ,.



а  вы слушайте, не перебивайте. Потомъ мы сдѣлаемъ перерыв*. А затѣмъ 
буТутъ прснія, т. е. разговоры. Я буду председателем*. А вы по одному мнѣ 
будуте возражать “  Это было такъ удивительно, что отецъ скоро привел* и 
мать слушать, что будетъ дальше. Вася, очевидно, раньиіе подготовился къ 
докладу. Ояъ началъ говорить про дятла, какъ онъ дѣлаетъ гніздо, выводит* 
птеячиковъ, чѣмъ питается п прочее. Въ заключевіе онъ поставил* на обсу- 
ждевіе вопросъ слѣдуетъ ли убивать дятла, разорять его гніздо?.. Сначала 
дѣти стіснялись:, нѣкоторые фыркали. Вася настаивал*. Потомъ разговорились. 
Вспомнили свои гр іхи , свои разбойническія иохожденія на гн ізда . Отецъ и 
мать не вытерпілн. Бросились обнимать и ц іловать д ітей . „Д іти! дорогія 
мои!.. Какъ хорош о!.."— говорили они. ,,Идите ко м н і, мы праздникъ устро
им*. А въ воскресенье приходите и своихъ товарищей приводите. Опять 
сділаемъ собраніе. Я самъ буду предсѣдателемъѴ

У Васи много гостей. В с і д іти  сверстники,— человікъ  двадцать. Головки 
причесаны, а сами они въ чистеньких* рубашках*. Наетроеніе торжественное. 
Но вотъ прозвенѣлъ колокольчик*, и д іти  шумно разсіялпсь по стульям*. Вася 
с іл ъ  за столъ, а рядомъ съ нимъ его отецъ. „Н а нынішнемъ собраніи Вася 
прочитает* разсказъ ,,П ятизлотникъ+ сказалъ предсѣдатель. „В ася, начинай Б- 
Вася былъ взволнован* и красен*, какъ  макъ. Съ дрожью въ голосі онъ 
началъ чтеніе. Волненіе передалось и слушателям*. Но вотъ вскорі Вася 
оправился и читал* громко съ большим* искусством*. П ослі чтенія былъ 
перерыв*. КогДа з а т ім і  д іти  снова усілись по м істам *, предсѣдатель на
чал*: „Вы сейчас* только прослушали разсказъ. Прошу высказаться: инте-. 
ресенъ или скучен* разсказъ, и .ч ім ъ  онъ интересен* или скучен*?4* Д іти  
молчали. , ,Не ст іс н я й т е с ь !— сказалъ нредсідатель. Кто то сказалъ робко: 
„интересен*". ,,Пу, вотд. и отлично. Ну, а ты Гриша, что скажешь? Ты^ Мотя?“ 
Понемногу разговорились. „Чтобы ркончательно .выяснить, я ставлю вопросъ 
на баллотировку: кто думает*, что разсказъ интересен*, тотъ сидитъ, а кто 
считает* разсказъ скучным*, тот* встанет*. В с і сиділи. Вопросъ прошел* 
единогласно. Секретарем*, которымъ был* избран* Вася, было записано: 
„Собраніе^ единогласно признало разсказъ „Пятизлотнпкъа  интересным*.
.,Теперь я ставлю на обсуждеяіе второй вопросъ: почему сборщики податей 
не пожаліли голодных* стариков*?44 П ослі долгих* обсужденіп п баллоти
ровки собраніе пришло къ заключенію, которое тоже записано секретарем*: 
„сборщики податей не пожаліли голодных* стариковъ, потому что испол
няли требованіе начальства44... Собраніе было очень оживленно и продолжа
лось около трехъ часовъ. , Дяденька! дяденька! Когда еще собраніе?"— спра
шивали д іти , обступив* отца Васи...

Жизнь .мальчика. Выпуске восьмой.

Вечер*. Тепло. Листья едва шелестят*. Садъ погрузился въ мракъ 
Только ближайшія деревья смутно вырисовывают* свои очертанія. Въ глубині 
чащи раздаются серебряный трели соловья. Небо чисто; на темно-спнемъ 
ф оні трепещут* и бросают* золотые лучи зв ізды . Вася спдитъ одинъ на 
кры льц і и мечтает*. Онъ смотрит* на звѣзды, и мысли, глубокія, какъ 
небо, бігутъ одна за другой. Далеко до звіздочки... Если залетіть на эту 
здѣздочку, да посмотріть вверхъ,— что увидишь?.. Опять все такія же 
зв ізд очки ... А если залетіть еще выше... ^Мечтаешь, Вася?“ вдруг* раздался 

•голос* отца. „П апа, если залетіть вотъ на 'э ту  звіздочку, то что уви-



дишъ?а — „Сиять дѣлый рой з в і з д * ” — ,,А гдѣ же конецъ?“ — „Никто НЄ'- ; 
скажетъ, сыночекъ, есть конец* или в іт ъ .а — ,,Откуда же взялись звіздочки,. ; 
земля, природа, люди?..“  Раздаются тороиливые шаги, появляется Петя. 
Глаза блестятъ, на лицѣ загадочная улыбка. „Н а-ка смотри!..с‘ съ гордостью- * 
подалъ онъ В а с і замокъ. Вася взялъ замокъ, началъ вертѣть... Ключъ не 
отпираетъ... Петя начинаетъ хохотать. Вася незамѣтно увлекается; онъ не- 
премѣнво хочетъ отпереть... щ упает* трогает*  нажимаетъ замокъ со в с іх *  
сторонъ. Безуспішно. „Самъ сд ілалъ!.."  побідоносно заявляетъ Петя. Отецъ. 
Васи тоже заинтересовывается новымъ изобрѣтеніемъ и начинаетъ вертіть 
замокъ...

Вася вдругъ проснулся. Чудный видѣлъ онъ сонъ. Площадь. Множество- 
народа. Кого-то ждуть. Вдругъ появляется Божія Матерь и идетъ по воздуху 
ирямо къ нему— къ Васѣ и смотритъ на него такъ ласково, ласково... У 
Васи сердечко забилось такъ радостно, что онъ проснулся, а сердце еще 
бьется. Вася встаетъ съ постели, бросается на коліни прелъ иконами и долго, 
долго молится... Онъ прочиталъ в с і  молитвы, не зналъ, какъ еще молиться;: 
но сердце еще полно трепетнаго благоговінія, и Вася начинаетъ читать снова. 

.Богородицу... Вася лежитъ въ постели и вспоминаетъ другой такой же чудес
ный сонъ. Сидитъ какъ будто въ комнаті и смотритъ на икону, кажется, 
на Николая угодника. И вдругъ черты лица святого оживають, раскрываются 
уста, и Вася слышитъ го л о с* .. и Вася заплакалъ, такъ заплакалъ, какъ 
никогда... Въ этомъ рыданій была и грусть, и радость. Вася во сн і сказал*  
себѣ: надо запомнить эти слова н авею  жизнь. По, проснувшись, онъ уже не 
помнилъ. Не спится. Вася вспоминаетъ другой сонъ. Онъ захлопалъ руками, 
какъ птица крыльями н в зл е т іл *  Выла зима. Вася въ одномъ пиджачкі... 
„К акъ бы не замерзнуть", подумалъ Вася. „Н ітъ , я тамъ согр ію сь", ска
залъ онъ и полетілъ все выше и выше, туда, г д і од н і только зв ізд ы  бле
стятъ. Духъ занимается отъ радости. К акъ  легко! какъ хорошо л ет ат ь !. К
вокруг,* Васи порхали такіе же маленькіе мальчики и дівочки, какъ онъ...
„Вотъ бы еще хоть разъ такъ полетать", думаетъ Вася, лежа въ своей по- 
стелькі. й  Вася занялся разематриваніемъ картинъ, которыя въ темноті 
предъ сномъ всегда ему мерещатся. Вотъ разныя цвітны я фигуры, которыя, 
какъ въ  калейдоскопі, ирыгаютъ и міняются, какъ живыя. Вотъ деревянная 
гора... Салазки... Вася садится... Катится... Все шибче— шибче... К акіе-та 
этажи, комнаты, и Вася засы пает*

Вася читаетъ книгу „'Дочь лигійскаго ц аря" . Муки христіанъ— одна ужа- 
сн іе  другой— встають предъ воображеніемъ Васи. Сердце горитъ святымъ не 
гоДованіемъ. „З а  что мучаютъ? Христіане были добрые, они никому зла не- 
д іл ал и ... За что, изверги?.." думаетъ Вася. А тамъ пошла мечта. Вася бу
детъ говорить только правду; онъ будетъ служить Богу. Онъ уйдетъ въ пу
стыню; будетъ питаться однимъ х л іб о м *  спать на голой зем л і и будетъ все 
молиться, все молиться... Дремучій лѣсъ. Кругомъ зв ір и , а  Вася один* . 
Страшно... А ангелъ Божій хранить Васю... Вотъ онъ отъ голода совершенно 
изнемогъ... Онъ собирается помирать, а  вокругъ никого н іт ъ ... И жалко,, 
жалко стало себя... У Васи показались на глазахъ слезы...

Является ангелъ и говорить: „ты долженъ идти въ городъ и возвістить: 
„аокайтеся, приблизилося царство Божіе!.." Вася приходить въ тотъ городъ, 
гдѣ живутъ папа л мама. Вася въ рубищ і идетъ мимо своего дома; около 
Васи много, много народа, и папа съ мамой выходятъ, но они не узнають, 
его; они старенькіе-старенькіе и все плачутъ о В ас і... И Вася разрыдался...



Въ домѣ Васи опять шумная толпа дѣтей. Сегодня отецъ Васи будетъ 
вести съ дітьми бесѣду. Прозвонилъ звоиокъ. Дѣти усѣлись. „Дѣти! З ад а
вались ли вы когда-нибудь вопросомъ: что вы будете дѣлать, когда станете 
большими? Я думаю, что нѣтъ. А все-таки провѣримъ. Думалъ-ли ты объ 
этомъ, Гриш а?"— „Д умалъ", отвѣчалъ Гриша. „А ты, Митя?— „И я думалъ: 
я буду тятѣ помогать". —  „Я  хочу быть учителемъ", сказалъ кто-то изъ 
заднихъ рядовъ. „Я  буду изобрѣтателемъ", гордо сказалъ Детя. „Ну, зн а
чите, я ошибся. Я думалъ, что ваше дѣло только играть". „Я  буду бога- 
ты м ъ", вдругъ выкрикнулъ кто то. и всѣ почему-то разсмѣялись. „А для 
чего тебѣ нужно быть богатымъ?" спросилъ отецъ. „Вуду хорошо ѣсть, 
пить, кататься на хорошихъ лош адяхъ". —  „Еще никто не желаете быть 
богатымъ?" Отвѣта не было. „И такъ, нѣкоторые хотятъ работать, одинъ 
хочете быть богатымъ и не работать. Но для чего нужно работать, быть 
плотникомъ, сапожникойъ, учителемъ, портнымъ? Кто можетъ отвѣтить на 
этотъ вопросъ?"— „Кормиться!.." отвѣтилъ одинъ изъ сидѣвшихъ впереди. 
„Вѣрно онъ сказалъ?" - +  „Вѣрно, вѣрно"!.. раздалось со всѣхъ сторонъ. 
„Ладно. Всѣмъ надо кормиться. Ничего не подѣлаешь. Но почему же вы 
не всѣ хотите быть богатыми? Если станете богатыми, тогда у васъ все 
будетъ. Зачѣмъ же тогда работать?" Дѣти, что называется, опѣшили и мол
чали. „Всѣмъ богатымъ быть нельзя!" замѣтилъ кто-то. „Но почему нельзя? 
Представьте себѣ, что какой-нибудь волшебникъ вдругъ сдѣлаетъ всѣхъ 
людей богатыми. Что бы тогда было? Вотъ Гриша богачъ. Но ему хочется 
ѣсть; ему нуженъ хлѣбъ. Но гдѣ онъ его возьмете? Всѣ богатые, и хлѣба 
никто не производите. Гриіпѣ нужны сапоги, а сапоги никто не шьете. Нѣтъ 
ни дровъ, ни одежды, ни домовъ, вѣтъ ничего; можно ли такъ жить бога- 
чамъ?“— „Нѣтъ, нѣтъ, конечно нѣтъ!..“ послышалось со всѣхъ сторонъ. 
„Значите, вся сила не въ деньгахъ, а в ъ  работѣ, не въ богачѣ, а  въ р а 
б о тн и к . А откуда бы взялся богачъ, если бы не было работниковъ, кото
рые дѣлаютъ ему все и зарабатываютъ ему деньги?.. Насъ кормите работа, 
а  не деньги, такъ пли нѣ тъ?"— „ Т а к ъ " .— „Но почему работникъ —  санож- 
никъ, портной, кузнецъ голодаютъ чаще всего, а богачи сыты, обуты и 
одѣты?.." Дѣти молчали.

Жизнь мальчика. Выпускъ девятый.

Вася сидитъ за  столомъ въ  своей рабочей комнатѣ. Передъ нимъ лежите 
листе чистой бумаги. Въ рукѣ перо. Вася хочете писать сочиненіе: „П разд
ность,— мать пороковъ". Идете минута за  минутой, а въ голову ничего не 
приходитъ. Прошелся Вася по комнатѣ разъ — другой, сѣлъ, погрызъ ручку,—  
и ни одной мысли. Вася не знаете, что писать. —  Это начинаетъ его даже 
злить. Надо и уроки готовить, а  время проходите, и ни одной строчки... 
Наконецъ, Вася рѣшительно еаписалъ: „Празднымъ человѣкомъ называется
тотъ, кто лѣнится". А дальше что? Вася разрисовалъ заглавную букву, 
изобразилъ на уголкѣ головку мужчины съ бородой и усами. Всталъ и снова 
началъ ходить. И какъ это сочиняютъ?.. Гриша за прошлое сочиненіе пя
терку получилъ... Сочинители цѣлыя книги пишутъ... Вотъ бы писателемъ 
сделаться!.. Всѣ будутъ читать и знать... Кто написалъ эту хорошую книгу?.. 
Я ... Папа и мама радуются. Цѣлуюта... И Вася размечтался.

„Папа! Почему я не умѣю писать сочиненія?" спросилъ Вася отца за 
ужиномъ. „Это не удивительно. Дѣло мастера боится. Сапожникъ не сразу



д і лается мастеромъ. Чтобы стать мастеромъ своего дѣла, нуженъ не день, 
не два, а цѣлые годы, вся жизнь. Писать сочиненія —  самое трудное дѣло. 
Прежде чѣмъ писать, нужно хорошенько обдумать, потомъ необходимо почи
тать подходящія книги; наконецъ, выработать форму сочиненія. Для твоей 
темы я рекомендую прочитать книги: „Костя Рукавицынъ", „Самъ себѣ помо
гай", „Смѣлые мореплаватели". Эти книги, если хочешь, можешь взять изъ 
моей библіотеки.

„Папа! Прочитай-ка, что я наш ісалъ".— „Съ удовольствіемъ, 'сыночек?!" 
„Митя Волков? былъ умный и способный мальчик?. Сначала онъ учился 
хорошо. Всѣ его хвалили. Однажды вызываете его учитель отвѣчать по рус
скому языку. Въ это время одинъ изъ товарищей показал? ему „носъ“ и 
сдѣлалъ такую уморительную „рожу", что Митя „прыснул? со 1 см іху". Учи
тель разсердился и оставил? его безъ обѣда. А Митя на зло не захотѣлъ учи
телю отвѣчать. Учитель поставил? ему единицу. .Митя возненавидѣлъ учителя 
и перестал? совсѣмъ готовить но его предмету уроки, а учитель вознена- 
видѣлъ Митю и наставил? ему единиц?. Въ другой разъ Митя расшалился 
на урокѣ чистописанія. Перебрасываясь бомбами съ товарищем?, онъ не
чаянно попал? бомбой въ учителя. Митю опять оставила безъ обѣда. Митя 
возненавидѣлъ учителей, которые его преслѣдовалп единицами, забросил? 
книги и мало-по-малу совсѣмъ перешел? въ „Камчатку". Митя стал? не
исправимым? лѣнтяемъ. Все свободное время отдавал? игрѣ и проказам?. 
Отецъ и мать по .обыкновенію спрашивали: „Ну, какъ тво и -дѣла, Митя?
Какъ учишься?" Митѣ эти вопросы были непріятны; онъ или отмалчивался, 
или съ сердцем? говорил?: „а  вамъ что за д іл о ?"  Кончалась четверть, и 
Митя ждалъ, что за эту четверть ему выведугъ пли двойку, или единицу. 
К акъ поправить дѣло?.. И надумал? Митя пробраться в?  учительскую и 
нѣкоторыя единицы переправить на четверки. Это ему удадось. Но поддѣлку 
скоро замітили. Мптѣ сдѣлаыъ былъ допрос?. По Митя рѣшительно не 
сознавался въ проступкѣ. Днректоръ вызвал? отца Мити и разсказалъ, 
какъ онъ лѣнйтся, какъ проказит?. Разозленный отецъ цришелъ домой и 
выдрал? Мптю розгой. Митя еще больше ожесточился. Чѣмъ дальше, тѣмъ 
хуже. Митю исключили изъ гимназіи. Отецъ опредѣлилъ его въ реальное. 
Митю исключили и изъ реальнаго. Между тѣмъ, годы шли. Митя стал? 
большим?. Чтобы пристроить Митю къ какому-нибудь дѣлу, отецъ отцапъ его 
въ слесарное заведеніе. Митя стал? пить водку и воровать. Отецъ и 
мать померли. А Митя оборванный ходит? по ночлежкам?... Онъ въ „босой 
ком ан ді" ... „Не дурно, сынокъ!" и отецъ поцѣловалъ Васю. У Васи за- 
блестѣли глазки: „Знаешь, папа, м н і Митю ж аль"!..

Ученики въ классѣ ждутъ учителя русскаго языка. Дѣти волнуются. 
Сегодня они принесли свои сочиненія. Каковы-то они будутъ? „Я  на пятерку 
написал?!“ хвастливо заявляет? одинъ. „А мнѣ хоть троечку", заявляет? 
другой. „Ну-ка, Гриша, прочитай, а я послушаю", просите Вася своего 
сосіда; „ты, навѣрно, хорошо написалъ?"— „ Н іт ъ , такъ себѣ", скромни
чает? тотъ. „Все-таки, Гриша, прочти", упрашивает? Вася. „Не стоит?!.. “ 
Но Вася пристал? съ настойчивой просьбой, и Гриша прочитал?. По мѣрѣ 
того, какъ Гриша читал?, Вася все болѣе и боліе  пугался за-свое сочине- 
ніе. Ему показалось, что онъ наппсалъ еовсімъ не то, что нужно, а у Гриши 
было настоящее сочинеяіе, къ тому-же оно и переписано было много чище, 
ч ім ъ  у Васи. Гриша писал?, что праздность называется потому матерью 
пороков?, что отъ праздности бывает? пьянство, картежная игра съ шулер-



-ютвомъ, воровство, грабежъ, убійство и погибель души. И такъ это у Гриши 
солидно и хорошо вышло, понятно, какъ отъ праздности рождаются всѣ 
пороки. „Гриша, какъ ты хорошо наппсалъ! “ сказалъ перетрусившій Вася. 
„А ну-ка, ты какъ наппсалъ?" спросилъ Гриша. „Я не сумѣлъ... Я, чортъ 

/ зяаетъ, что наппсалъ", сказалъ поблѣднѣвшін Вася. Проелушалъ Гриша 
сочиненіе й тоже сказалъ: „Ты не такъ... Напиши заново!.." —  „Да, когда 
же я напишу". Вошелъ учитель и отобрадъ сочиненія. Прошло около двухъ 
неділь, и все это время Вася волновался; каждый день ждалъ, что учитель 
принесете сочиненіе, сдѣлаетъ выговоръ. Уже з а р а н іе 'В ася  вид ілъ  на своемъ 
сочиненіи единицу. И вотъ пришелъ учитель въ  классъ съ сочиненіями уче
никовъ. У Васи задрожали коліни. „Я прочту вамъ сочиненіе, началъ учи
тель, которое мнѣ понравилось больше всѣхъ, не столько по еодержанію, 
сколько по оригинальной ф орм і" . Учитель началъ читать. То было сочи- 
■нееіе Васи...

„Мама! послушай-ка^ какіе я стихи сочпнилъ:

Петя будетъ инженеръ,
Сочинитель буду я.
Машины станете Петя строить,
А я буду сочинять."

„Каково, мать! Вася-то у насъ поэта!" сказалъ, улыбаясь, отецъ. „Только 
вотъ что, поэте, приходи-ка въ мою комнату сегодня вечеромъ: я покажу теб і, 
ж акъ надо стихи писать.

„Твои стихи недурны, но ихъ надо исправить".
„П апа, что такое поэте"?..

Жизнь мальчика. Выпускъ десятый.

Въ классѣ обыявый шумъ передъ уроками. Кто поете, кто „острить", 
кто „тузите" своего сосѣда. Одинъ влѣзъ на каѳедру н копируете учителя 
метематики. Между партами ходятъ каррикатуры.

Классъ хохочете, и жертвы, любуясь на собственные портреты, тоже хо- 
хочутъ до упаду.

„Братцы! братцы! братцы!.." вдругъ покрылъ все голосъ Пети.— Какую я 
штуку, придумалъ!.." каккую штуку, братцы, придумалъ!.." Наконецъ, классъ 
приготовился слушать. „ Н у !."  —  „Давайте устрсемъ литературный вечеръ. 
Каждый приготовить свое: одинъ рѣчь скажете, другой продекламируете, 
третій свое сочиненіе прочитаете и т. д ." — „И дете, идете!..." раздалось со 
в с іх ъ  стороні,. Классъ вдругъ заинтересовался и оживленно началъ разраба
тывать программу. „Соберемся, господа, у насъ!" закрпчалъ Вася.

Литературный вечеръ. Собрался почти весь классъ. Около пятидесяти че- 
ловѣкъ. Вася ужасно волнуется. Онъ долженъ читать стихотвореніе „Б атракъ" 
Якубовича. Никогда Вася не пробовалъ декламировать предъ оОществомъ. 
,.А ну, какъ спутаюсь!.." пронеслось въ голові Васи, и онъ снова и снова 
уходилъ въ  свою комнату репетировать стихотворевіе. Вотъ и начало.

П а возвышеніе взошелъ товарищъ Васп Семеновъ и началъ рѣчь. •—  
„Господа!— мы ділаем ъ  первый опытъ. Удастся этотъ опыте,— мы еще сдѣ- 
лаемъ вечеръ. Здѣсь мы попробуемъ своя силы... Вудемъ учиться говорить, 
читать, играть, п іть  предъ обществомъ. Мы будемъ... мы будемъ... Однимъ 
«ловомъ... мы будемъ работать... мы... мы... Спутался, господа!.." и Семеновъ,



красный, какъ  піонъ, поспѣшилъ спрятаться въ задній уголъ... „Б раво - 
браво!.." раздалось со всѣхъ сторонъ. Затѣмъ мать Васи играла на роялѣ„ 
отецъ Васи пѣлъ. Одинъ изъ товарищей Васи прочиталъ, и очень недурно^ 
стихотвореніе „Сакія-Муни“ . Дошла очередь до Васи. Отъ волненія не по
мнить онъ, какъ взошелъ на возвышеніе, какъ  началъ, не зам ічал ъ , как® 
перевирал® Опомнился только тогда, когда раздалось— браво!..

„Я  думалъ,— умру со страху", говорилъ онъ послѣ.
Вечеръ прошелъ такъ интересно, такими героями чувствовали себя ис

полнители, такъ радовались вечеру всѣ присутствовавшие молодые люди, что» 
трудно передать.

„Вася, я пришелъ къ тебѣ по дѣлу", сказалъ Петя. „У меня явилась хорошая 
мысль— устроить товарищескую библіотеку. Можно организовать для этого 
общество всѣхъ учащихся города. Я слышалъ, что такія библіотеки существуютъ 
уже по другимъ городамъ".— „А вѣдь въ  самомъ дѣлѣ хорошая мысль!" 
сказалъ Вася. „Пойдемъ къ намъ, посовѣтуемся". Отецъ Васи одобрилъ эту 
мысль. Втроемъ обсудили, какъ эту библіотеку устроить. Имъ представлялось. 
дѣло въ такомъ видѣ. Къ участію должны быть привлечены обѣ гимназіи—  
мужская и женская, реальное училище, техническое и городское. Сейчасъ же 
намѣчены были лица, которыя должны войти въ переговоры съ учениками 
этихъ заведеній. Для пріобрѣтенія книгъ, возобновления, храненія ихъ и для 
каталоговъ должны дѣлаться ежемѣсячные взносы. Вначалѣ по 5 0  коп., а  
черезъ годъ по 2 5  коп. Каждое учебное заведеніе для сношенія съ библіоте- 
кой должно избрать ' библіотекаря; собраніе этохъ библіотекарей составит® 
совѣтъ библіотеки, на обязанности котораго будетъ: выдавать книги, полу
чать, вести записи, пріобрѣтать и переплетать книги. Совѣтъ библіотеки дол
женъ ешемѣсячно устраивать литературные вечера, на которыхъ долженъ 
читаться отчетъ по библіотекѣ, отзывы о книгахъ, читаться статьи и наи- 
болѣе интересныя стихотворенія, съ какими успѣли познакомиться за мѣсяц®

Кромѣ этого, каждый классъ или курсъ выбираетъ въ  свою очередь своего 
библіотекаря, черезъ котораго должны требоваться и возвращаться книги. 
Каждый читатель долженъ вести двѣ тетради: въ одну тетрадь онъ заоисы- 
ваетъ цитаты, афоризмы, статпстическія данныя и т. д. Эта тетрадь— соб
ственность ученика; въ другую тетрадь ученикъ долженъ вписывать названіе 
книгъ, особенно ему понравившихся, съ отзывами о нихъ; этп тетради должны 
передаваться въ  совѣтъ библіотеки, который на основаній этихъ тетрадей 
составляетъ отчеты и возобновляетъ книги. Въ составленіи библіотеки уча- 
ствуютъ всѣ участники, но обязательно при посредствѣ свѣдущихъ людей 
города. Вся учащаяся молодежь съ восторгомъ отнеслась къ проекту. Дѣтей 
поддержали родители ихъ.

Вася привыкъ за послѣднее время гулять одинъ. Уединеніе ему нравилось. 
Заложивъ руки за спину, онъ ходилъ взадъ и впередъ по аллеѣ и мечтал® 
Его занимало, откуда берутся мысли. Сейчасъ нѣтъ,— и вдругъ откудо-то вы 
нырнет® Вася иногда старался силой вызвать мысль. Когда онъ дѣлалъ 
это, на сознаніе яаходилъ какой-то столбяякъ, мозгъ становился к акъ  будто 
мертвымъ; но какъ только онъ освобождалъ сознаніе „на волю ", сейчасъ и 
мысль являлась. И вотъ въ одну изъ такихъ прогулокъ у него явилась мысль, 
которая цѣликомъ завладѣла имъ. Мысль была слѣдующая: знакомиться 
съ трудящимися бѣдными людьми, приходить въ ихъ квартиры, смот- 
рѣть, какъ живетъ семья, что ѣстъ и пьетъ, заходить къ сапожникам*-, порт- 
нымъ, слесарямъ и наблюдать, какъ они работаютъ. Для чего это?.. Вася не



задавался этимъ вопросомъ; онъ чувствовалъ, что это надо; онъ чувствовалъ, 
что нужно знать, какъ живутъ люди. Но какъ это устроить? Приходить ни 
съ того ни съ сего какъ будто неудобно. А если познакомиться съ дѣтьми 
портныхъ, сапожниковъ и ходить къ нимъ, какъ къ знакомымъ? подумалъ 
Вася. И  эта мысль ему новравилась. Онъ подѣлвлся своими мыслями съ то-, 
варищ ами, съ отдомъ и матерыо. Всѣ заинтересовались ими. И, не откладывая 
въ  долгій ящикъ, приступили къ осуществлевію. Товарищи разділили свою 
работу: одинъ взялъ на себя изучить бытъ сапожвиковъ,— другой портныхъ. 
Когда молодые изслѣдователи собрались и поділились своими впечатлініями, 
разсказали, какъ страдаете бідныы трудящійся людъ,.— внезапно явилась у 
вихъ новая мысль: отдать себя на служевіе трудящемуся люду и помочь ему 
выбраться изъ тяжелой нужды.

П. Казанцевъ.

X 3 ка профессіональнаго образованія.
Сельскохозяйственные курсы для народныхъ учителей и учительницъ въ

высшихъ техническихъ школахъ.—ЛСенскіе политехнические курсы.

К акъ сообщаютъ „И зв. Мин. Землед.“ , начатое въ 1890 -хъ  годахъ д іл о  
ознакомленія учителей и учительницъ народныхъ школъ съ теоріей и прак
тикой сельскаго-хозяйства п его отдільныхъ отраслей путемъ устройства для 
нихъ при сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ краткосрочвыхъ лѣт- 
нихъ курсовъ шло въ 1905  году своимъ чередомъ. Нельзя, одвако, не з а м і
тить, что этотъ годъ для устройства курсовъ былъ крайне неблагопріятенъ. 
Пробужденіе всюду полптическихъ стремленій, война—-все это отразилось на 
устройстві курсовъ; съ одной стороны, нѣкоторыя дирекцій вародныхъ учи
лищъ, въ виду возбужденна™ настроенія учителей, воздержались отъ коман
дированій ихъ на курсы; съ другой стороны, вызванное внесеніемъ въ стѣны 
учебныхъ заведеній, въ частности сельеко-хозяйственныхъ, политики, раз- 
стройство нормальна™ теченія жизни нікоторыхъ изъ нихъ вовсе не позво
лило организовать при нихъ курсовъ; наконецъ, къ тому-же долженъ былъ 
привести иризывъ въ  дійствуюшую армію нѣкоторыхъ преподавателей учеб-’ 
ныхъ заведеній, особенно низшихъ, педагогический персоналъ которыхъ и такъ 
крайне немногочисленъ. Въ итогѣ въ  то время, какъ въ 1 9 0 4  г. курсы были 
организованы при 12 учебныхъ заведеніяхъ, въ 1 9 0 5  году они могли состо
яться лишь при 7: Казанскомъ и Харьковскомъ земледільческихъ училищахъ, 
Уманскомъ среднемъ училищі садоводства и земледѣлія. Томской, М аріишн 
Горской и Тобольской низшихъ селъско-хозяйственныхъ школахъ и Воронеж
ском!» помологическомъ разсадви кі. Влижайшія къ этнмъ учебнымъ заведе- 
віямъ дирекцій народныхъ училищъ по-прежнему командировали на курсы 
учителей, оказывая имъ при этомъ довольно значительный пособія. Такъ, в с і. 
учителя, участвовавшіе на курсахъ при Маріино-Горской ш колі, получили 
ирогоиы в а  оба ковца и по 15 руб. пособія; каясдый изъ 56  учителей и, 
учительницъ, слушавшихъ курсы при Харьковскомъ училищі, 3 4  получили 
пособія въ  р а з м ір і отъ 25  до 60  руб. Тобольскій Губернскій Училищный 
С овітъ  изъ суммъ, вносимыхъ въ земскую губернскую сміту на распростран
я е т е  сельско-хозяйственныхъ знаній среди учащихся въ народныхъ учили- 
іцахъ Тобольской губерній, покрылъ в с і  издержки по прошнвапіго учителей 
в а курсахъ при Тобольской школѣ и нроізду на нихъ, всего въ суммѣ.



2 .1 2 9  р. 7 4  коп., нзъ числа которых* 271 р. 36  коп. пошли на хозяй
ственные расходы по содержание курсистов* и 1 .8 5 8 р . 38  к. были розданы 
имъ въ качествѣ прогонов*; кромѣ того, дирекція народных* училищъ Т о 
больской губерній изъ своихъ средств* выдала руководителям* курсовъ 2 5 0  р. 
вознагражденія. Главное Управленіе землеустройства и Земледѣлія, не ока
зывая іюсобій отдѣльнымъ курсистам*, содѣйствовало органпзаціи курсовъ, 
взявъ на себя расходы по вознагражден™  ихъ руководителей, на что въ 
текущем* году израсходовано до 1 .2 9 0  р. Благодаря столь сильной ноддержкѣ 
дирекцій народныхъ училищъ, въ слушателях* на курсахъ не только не было 
недостатка, но даже нѣкоторыя учебныя заведенія многим* желавшим* запи
саться на курсы должны были отказывать въ виду затруднительности вести 
занятія съ черезчуръ большим* числом* слушателей. На Тобольскіе. напрн- 
мѣръ, курсы пожелало записаться до 2 0 0  человѣкъ, въ то время какъ для 
усиѣшнаго хода д іл а  представлялось рѣшптельно нежелательным*, чтобы 
число слушателей превышало 30  человѣкъ. Отодвинув* до возможных* пре- 
дѣловъ эту границу, организаторы Тобольских* курсовъ приняли 72 человѣка, 
остальным* 128  было отказано. Въ этомъ отношеніи Уманекимъ училищем* 
установлено, какъ правило, что при зачисленій слушателей на курсы пред
почтете отдается, во первыхъ, имѣющимъ при своихъ школахъ землю, а зат ім ъ , 
иміющимъ лучшую образовательную подготовку. Подобнаго-же правила при
держиваются и нѣкоторыя изъ другихъ учебныхъ заведеній, стремясь, чтобы на 
курсы попадали главным* образомъ лица, уяш заяимающіяся земледѣліемъ и, 
слѣдовательно, наиболѣе заинтересованная въ его изученіи. Такимъ образомъ, 
изъ числа 3 6  учителей, зачисленных* на курсы при Харьковском* училпщѣ, 
и м іла  при своихъ школахъ участки земли— 27; изъ числа 28  учителей, 
слушавших* курсы при Казанском* училищ і- 2 5 ; изъ- числа ,2 7 ,. слушавших* 
Маріино-Горскіе курсы— 18.; нѣсколько особо стоят* курсы при Тобольской 
школѣ, гдѣ -изъ числа 72  слушателей и слушательниц*, имѣющихъ участки 
было всего 27 . Въ общем* изъ перечисленных* 163  учителей и учительницъ 
97 было занимавшихся уже земледѣліемъ; при этомъ необходимо зам ітить, 
что ни одинъ изъ /пр и надлежащих* имъ участков* не превышал* 3 десятин*; 
а средняя величина достигала лишь Ці  десятины (1 8 3 7 ,6  кв. . саж .). Эта 
поелѣдняя цыфра представляет* особенный интерес*,, опредѣляя собой всю 
программу курсовъ. Дѣйствительно, при столь незначительной величині им ію - 
щихся въ расиоряжеяіи народныхъ учителей участков*, очевидно, курсы не 
могли касаться собственно селъскаго хозяйства п должны были главным* 
образомъ ограничиться наиболіе интенсивными формами земледілія, непо
средственно доступными -для учителей, съ-.добавлеяіемъ, коіечно, въ необхо
димом* р а з м ір і  основныхъ св ід ін ій  по природовѣдінію. Такимъ образомъ, 
вся программа курсовъ естественно распадалась на д в і части: спеціальную 
и общеобразовательную. На прохожденіе ихъ въ текущем* году ври различ
ных* учебных* заведеяіяхъ были употреблены довольно разнообразные сроки, 
въ границах* отъ 16  дней до 6 неділь, отъ 102 до 2 7 8  часовъ практи
ческих* и теоретическихъ занятій.

Первую часть программы курсовъ составляли новсемістно огородничество, 
плодоводство и пчеловодство, містами шелководство и лишь въ рідкихъ 
случаяхъ отдільные вопросы селъскаго хозяйства. Между этими предметами 
на первомъ п лан і, какъ яаиболіе распространенные и доступные, стояли 
огородничество п плодоводство; они читались на в с іх ъ  курсахъ; первое нзъ 
нп^ъ занимало отъ 5 3 — 67 часовъ, второе— отъ 6 4  до 95 . На втором*



планѣ стояло пчеловодство; оно проходилось на 5 курсахъ и занимало отъ 
2 6  до 81  часа. Затѣмъ шло шелководство, читавшееся лишь на Харьков- 
скихъ и Уманскихъ курсахъ и занимавшее на нервыхъ 40  а на вторыхъ. 
79 часовъ. Наконецъ, послѣднее мѣсто занимало собственно сельское хозяй
ство, читавшееся въ  самыхъ узкихъ предѣлахъ; такъ, на Казанскнхъ курсахъ 
было посвящено 4  часа вопросу о травосіяыіи, на курсахъ при Томской, 
школѣ было прочитано нѣсколько бесѣдъ по скотоводству, полеводству и о 

• крестьянском* хозяйствѣ и средствахъ его улучшенія, да на курсахъ при 
Тобольской школѣ были затронуты ір а в Щ я н іе , скотоводство и молочное 
хозяйство, во лишь насколько это могъ позволить двухнедельный срокъ кур
совъ, Есбго со 1 02  часами занятій, въ теченіе которыхъ еще были пройдены 
огородвичество, плодоводство и пчеловодство и сообщены свѣдѣнія по бота- 
никѣ, почвовѣдѣнію, зоологія и метеорологів. Вторую часть программы со
ставляю т* какъ было зам ічено, основиыя свѣдѣвія по естествознанію, необ
ходимый для раціональяаго земдеділія, именно по хпміп, ботаникѣ, почво- 
в ід ін ію , метеорологія и т . д. Эти свідѣнія сообщались пли попутно*при 
прохожденіи того или иного сиеціальнаі о- предмета, или же, что, впрочем* 
рѣже, имъ посвящались особыя отдѣльныя лекцій и практическія занятія. Въ 
этихъ послѣднихъ случаяхъ на нпхъ тратилось отъ 5 до 38  часовъ, что- 
составить отъ 3 ,5%  до 2 1 ,3 % . всего времени занятій.

Общей отличительной чертой курсовъ является практическая ихъ поста
новка; свѣдѣнія сообщались на нпхъ большею частью не отвлеченно, а сопро
вождались по мѣрѣ возможности демонстраціями и практическими работами. 
Это особенно важно, такъ какъ при обширности и разнообразіи программы 
и сравнительной кратковременности теоретпческій характеръ курсовъ требо- 
валъ-бы черезчуръ большого ваиряжеяія памяти слушателей и грозплъ-бы 
тѣмъ, что слушатели изъ всего прочитаннаго имъ сохраняли-бы лишь 
смутныя представ л еяія, большая часть которыхъ быстро утрачивалась-бы, 
уничтожая т ім ъ  самымъ и все значеніе курсовъ. Но,- кромѣ того, иракти» 
ческія работы имѣютъ еще и другой смыслъ: многіе учителя имѣютъ при, 
своихъ школахъ хотя небольшіе участки; значить, для нихъ должны пред
ставлять интересъ не только тѣ свѣдѣнія, которыя позволили бы имъ разумно 
относиться къ земледѣлію, но и знаніе нрактическихъ пріемовъ его, которые 
они могли-бы непосредственно приложить къ дѣлу и передать окружающей 
ихъ крестьянской молодежи. Съ этою цѣлыо курсистамъ не только демонстри
ровались различные, ио условіямъ времени возможные, земледѣльческіе пріемы, 
но и они сами выполняли ихъ всѣ иодъ вепосредственнымъ наблюдеиіемъ 
лекторовъ и руководителей курсовъ. Они сами исполняло самыя разнообразный 
работы въ огороді, саду, пиюмникѣ пчельникі, полі и т. и., и на это пошла 
большая часть всего времени. Обычно 2 часа въ день употреблялись на 
теоретическія занятія, а .остальная часть учебнаго времени-—на практически; 
такъ, наприміръ, расдреділеніе дня я а  курсахъ при Маріино-Горской низшей, 
сельско-хозяйственяой ш колі, отличавшихся вообще иаибольшимъ чвеломъ 
практическихъ занятій, было слідующее: съ ,7 до 9 часовъ утра— практика, 
съ 10 до 12 часовъ дня —  теорія, съ 4  до 8 час. вечера —  практика. Въ 
общемъ, ироцентъ практическихъ занятій колебался отъ 5 0 %  до 7 5 ,5 % .. 
Даже с в ід ін ія  общеобразовательный сообщались демонстраціями и практикой; 
такъ, на курсахъ при Воронежскомъ разсадникі изъ числа 37 часовъ по- 
священныхъ общеобразовательнымъ предметамъ, 9 были практическихъ, а ва. 
Маріино-Горскихъ курсахъ изъ числа 3 3 — практическихъ было 18. Водыпуіа



роль въ отнош ен! демонстрацій имѣютъ экск урс! въ ближ айтія хозяйства, 
питомники и т. п., на которыхъ съ особеянымъ удобствомъ, безъ излишнихъ 
теоретаческихъ подробностей, сообщаются необходимыя. свѣдѣьія по естество- 
знанію.

По окончаніи курсовъ для желаюіцихъ состоялись экзамены; но установ- 
леннымъ бывшнмъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
правиламъ эти экзамены для слушателей необязательны, но такъ какъ не дер
жав шимъ ихъ не молгетъ быть выдано удостовѣреяій о прослушаніи курсовъ, 
очевидно, весьма важныхъ для учителей, командированныхъ на курсы, то, за 
рѣдкими исключеніями, всѣ курсисты подвергаются этимъ экзамеяамъ. Такъ, 
изъ числа 1 60  лицъ, слушавшнхъ въ текущемъ году Харьковскіе, Уманскіе, 
Казанскіе, Маріино-Горскіе и Воронежскіе курсы, экзамену подверглись и 
выдержали его 141  лицо. Всѣмъ этимъ лицамъ было роздано по 1 экземпляру 
брошюры И. И. Мещерскаго „К акъ устраивать сады при нароцныхъ ш колахъ", 
пріо^рѣтенной Главяымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія и р а 
зосланной на курсы.

Сравнивая курсы 1 9 0 4  года съ курсами 19 0 5  г., нельзя не замѣтить, 
что, хотя въ  прошломъ году курсы были и многочисленнѣе, но слушателей 
йа нихъ было даже меньше, а именно 2 4 1  вмѣсто 2 6 1 .

По словамъ газете, Яолитехеическіе женскіе курсы въ Россіи де- 
рейдутъ изъ вѣдѣнія министерства финансовъ въ вѣдѣяіе новаго министерства 
торговли.

Въ состоявшемся на-дняхъ засѣдаиіи совѣтъ ирофессоровъ лѣсного инсти
тута нашелъ возможнымъ зачесть студентамъ 4-го курса восьмой семестръ и 
рѣшилъ предложить имъ держать выпускные экзамены. Совѣтъ разъясняете, 
что неисполненный работы могутъ быть выполнены студентами и внѣ ин
ститута.

К акъ сообщаютъ „Бирж. В ѣд.“ , студенты института инженеровъ путей 
йообщенія организовали академ ическ! союзъ, фактически выступивший 17-го 
ноября въ жизни института, какъ студенческая организація. Союзъ имѣетъ 
назначеніе объединять студентовъ безъ различія партій и политическихъ воз- 
зрѣній для поддержанія нормальнаго хода учебныхъ занятій. Члены союза 
не выходятъ изъ общеинститутской корпорацій, и нринцииъ подчиненія боль
шинству института сохранить свою силу. Текущими дѣлами союза завѣдываетъ 
комитете уиолномоченныхъ.

„Новости" передають, что 29-го ноября состоялось засѣданіе ком- 
м и сс ! по производству экзамеяовъ на званіе строительнаго техника, находя
щейся при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, причемъ ею было разомотрѣно 
весьма важное постановленіе совѣта института гражданскихъ инженеровъ о 
томъ, чтобы предоставить студентамъ этого института, перешедшнмъ на Ѵ-й 
курсъ, въ видѣ исключенія въ текущемъ году, право производства строитель- 
ныхъ работе. Это постановленіе нызвано тѣмъ, что уже второй академическ! 
годъ не будете выпущено изъ института ни одного гражданскаго инженера, 
■окончившаго институтъсъ этимъ знаніемъ. Студенты,перешедшіе яаѴ -йкурсъ, улсе 
’кончаютъ свое институтское образованіе въ  смыслѣ техники, и имъ остается



только сдать свои выпускные проекты; между тѣмъ, они не пользуются п ра
вами производства строительных? работъ, тогда какъ техники, курсъ кото
ры х? значительно .ід^зыпе,— имѣютъ эти права. Коммиссія единогласно согла
силась съ мнѣніемъ институтскаго совѣта и постановила: представить на ут- 
вержденіе совѣта министровъ институтское постановленіе.

По словам? „П ар. Х оз"., въ горномъ институтѣ избрана коммиссія изъ 
проф. В. В. Никитина, И. П. Долбни и В. И. Баумана для рѣшенія вопроса 

допущеній горнозаводских? техников? въ горный институт?.

„Нов. Вр.“ сообщает?, что въ С.-Петербургѣ предполагавшееся въ началѣ 
ноября открытіе частных? женскихъ политехнических? курсовъ вслѣдствіе со- 
бытій послѣдняго времени откладывается до января мѣсяца. Желающихъ по
ступить на курсы записалось около 8 0 0  человѣкъ, изъ нихъ принято 2 25  
при чем? главный контингенте принятых? составляютъ медалистки —  96  съ 
золотыми медалями, 4 4 — съ серебряными. Всѣ оотальныя слушательницы при
няты изъ числа окончившихъ 8 классовъ министерских? гимназій, имѣ- 
ющихъ наибольшую программу преподаванія; необходимым? условіемъ иріема 
былъ баллъ 5 по математикѣ. Для курсовъ снято громадное помѣщеніе, з а 
нимающее цѣлый этажъ дома на углу Загороднаго пр. и Серпуховской улицы.

В. Б— чъ.

П а м я т и  Т. Н. Г р а н о в с к а г о .
(4 Октября 1855 г.—4 Октября 1905 г.).

Исполнилось пятьдесят? лѣтъ со дня смерти знаменитаго профессора-иде
алиста Т. Н. Грановскаго.

Для насъ, близко стоящих? къ учащейся молодежи, крайне дорога память 
объ этой гуманной, свѣтлой личности.

Т. Н. искренно любил? „учащуюся молодежь, принимал? близко къ сердцу 
ея интересы", коротко говоря, онъ „любил?" и „уваж алъ" молодость, ея 
порывы, ея увлеченія...

Вотъ, что читаем? мы въ  одном? изъ его писемъ къ Станкевичу, писан
ном? уже въ  первый годъ преподавательской дѣятельности:

„Отношенія мои къ студентам? очень пріятны. Они приходятъ ко м н і 
очень часто, толкуют? обо всем? очень откровенно и, сколько замѣтно, имѣ- 

; ютъ ко мнѣ нѣкоторое довѣріе.
Одним? словом?— другъ! т і ї ’ І8 І т > Ы !  Все-таки не даром? проживу я 

-на Божіемъ свѣтѣ. Мнѣ по п р і і з д ѣ сюда совѣтывали держать себя подальше 
отъ студентовъ, потому что они „легко забываются".

Я не послушалъ и хорошо сдѣлалъ. Въ исполненіп моих? обязанностей 
я не сдѣлаю никакой уступки, но внѣ этихъ обязанностей мнѣ нельзя запре
тить быть пріятелемъ со студентами"...

Такъ писал? этотъ „высокій" человѣкъ, твердо убѣжденный, что его 
обязанность по отношенію къ „учащейся молодежи" не можетъ ограничиться 
лишь прочтеніемъ однѣхъ лекцій.

Онъ собирал? у себя студентовъ, бесѣдовалъ съ ними, давалъ книги изъ, 
"Своей библіотеки И Т. д.



„Грановскін былъ доступенъ во всякое время,-говорить Тургеневъ,—  
не отталкивалъ никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятивъ себя 
всего дѣлу^ просвіщеній и образованія, онъ считалъ • самого какъ бы 
общественеымъ достоявіемъ, какъ бы принадлежностью всякаго, кто хотілъ 
бы образоваться и просвітиться. Къ нему, какъ къ роднику близъ дороги, 
всякій иодходплъ свободно й черпалъ живительную влагу изученія"...

„Простоту свою обращенія, говорить Кудрявцевъ про домашнія бесѣды 
Грановскаго,— онъ доводилъ до такой степени, что именно въ его присут- 
ствіи забывалось чувство умственнаго превосходства. Съ двухъ-трехъ разъ  
онъ ум ілъ внушить столько нравственнаго довѣрія къ себ і, что самая не
опытная мысль высказывалась передъ нимъ безъ всякаго внутренняя прину- 
жденія. Передъ его дружески благосклоннымъ взглядомъ и одобрительвымъ 
выраженіемъ какъ будто исчезало различіе возрастовъ, ума, знанія, и окру- 
жающіе его молодые слушатели, несмотря на ихъ незрѣлость, казались сверст
никами его если не по уму, то по чувству"... *)

Но этого еще мало: Т. Н. организовалъ еще „сборъ" въ кругу своихъ 
знакомыхъ въ пользу „нуждающихся" студентовъ.

Мудрено-ли послі этого, что „молодежь" буквально „боготворила" лю- 
бимца-профессора Н а лекцій его, какъ это видно, по многимъ „воспомина- 
ніямъ,, стекались слушатели всѣхъ факультетовъ.

Въ чемъ же была сила его лекцій?!.
По авторитетному замічанію  проф. Карлева Грановскій былъ „первоклас- 

снымъ" историкомъ своего времени.
Н о „притягательная сила его лекцій заключалась не въ учености, т. к. 

и до него были профессора, обладающіе не м еніе его „ученымъ" цеязомъ, 
а въ „воспитательномъ" значеній.

По словамъ Н. Дмитріева, художественнымъ чтеніямъ Грановскаго „при
давала прелесть и обояніе особая, ему свойственная теплота сочувствія, какая- 
то глубокая, мужественная любовь къ человѣчеству. Въ его лекціяхъ живо 
чувствовалась зап овідь  Спасителя: „Возлюби ближняго твоего, какъ самого 
себя". Произнося историческій судъ надъ людьми и народами, онъ повпмалъ, 
что судить брата, челдвѣка, себя"... **)

„Не пропали эти живыя внечатлінія, которыя выносили слушатели изъ
его аудиторій,;— писалъ славянофилъ К. Аксаковъ:— онъ воспитывалъ сво
ихъ слушателей; онъ поднималъ ихъ надъ обыденною жизнью въ высшія 
сфера духи: онъ будилъ въ нихъ благородный движенія и чувства; онъ обра- 
зовывалъ и устремлялъ ихъ силы; это великое д іл о , огромное значеніе.

И вотъ почему эта всеобщая любовь къ Грановскому, п вотъ почему
она понятна и законна. Говорять: онъ ничего не напйсалъ, ничего не с д і -
лалъ; онъ точно мало написалъ, но онъ много сдѣлалъ. Онъ могъ, въ отвітъ  
на такой упрекъ указать, (какъ сдѣлалъ это нѣкогда Мерзляковъ), на сту
дентовъ и сказать: вотъ мои лекцій!" ***)

15 л іт ъ  продолжалась „преподавательская" діятельность Т. її.
И въ какое время?!.
То были годы, когда проф. Никитенко записалъ въ своемъ дневникѣ 

знаменательныя слова:
„Быть солдатомъ, а не человіком ъ— вотъ наше единственное назначе-

*) см. П. Н. Кудрявцевъ. Соч. т. II, М. 1887.
**) см. Л. Дмитріевъ („Отечествен, зап.", 1858 г. № 8).

***) См. Вгьтринскій. „Гуманистъ сороковыхъ годовъ", 1905 г. М.



ніе... О, кровію сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Про
клятое время, гдѣ существуетъ выдуманная, офиціальная необходимость мо
ральной дѣятельностп, безъ действительной въ ней нужды"...*)

И тѣмъ болѣе проникаешься самымъ глубокнмъ уваженіемъ къ этой 
„свѣтлой" личности, непоколебимо стоявшей на своемъ славномъ посту 
„руководителя" молодежи и смѣло проповѣдывавшей о „гуманности" въ 
такое время, когда, по выраженію поэта, „свободно рыскалъ звѣрь, а чело- 
вѣкъ бродилъ пугливо".

Неразрывная нравственная связь установилась между учителемъ- 
идеалистомъ и его многочисленными учениками...

Они разошлись по всей Россіи и во всѣ самые глухіе уголки ея внесли 
тѣ „высокіе принципы гуманности", о которыхъ говорилъ имъ незабвенный 
учитель...

Н а темномъ фонѣ тогдашней жизни ученики Грановскаго сыграли роль 
„путеводныхъ" огоньковъ.

Но Т. Н. суждено было умереть наканунѣ  той свѣтлой эпохи, къ ко
торой онъ готовилъ своихъ учениковъ.

Смерть его поразила всю Россію: его всѣ знали, къ словамъ его прислу
шивались...

„Боже м ой",— восклицаехъ съ горестью проф. Никитенко,— „какое горе, 
какая потеря для науки, для мысли, для всего высокаго п прекраснаго: 
Грановскій умеръ! Это былъ въ нашемъ ученомъ сословіи человѣкъ, ко
тораго можно было вполнѣ уважать, въ правоту ума и сердца котораго можно 
было безусловно вѣрить. Онъ былъ чистъ, какъ лучъ солнца, отъ всякой 
скверны нашей общественности. Это былъ Ваярдъ мысли, рыцарь безъ страха 
и упрека" **).

Вспомнимъ же и мы сегодня „свѣтлый образъ" Тимофея Николаевича и 
пожелаемъ отъ всей души, чтобы тѣ „завѣты ", которые онъ передалъ намъ—  
педагогамъ послужили бы тѣмъ свѣтлымъ „маякомъ", съ помощью котораго 
мы найдемъ дорогу къ лучшему будущему...

Повторимъ отъ всего сердца вмѣстѣ съ поэтомъ народнымъ:
„Передъ рядами многихъ поколѣній 
Прошелъ твой свѣтлый образъ: чистыхъ 
И добрыхъ знаній много сѣядъ впечатлѣній ты,
Другъ Истины, Добра и Красоты.

Педагогъ.

Два проекта университетскаго устава.

Проектъ новаго университетскаго устава, выработанный особой кѳммиссіей 
при министерствѣ народнаго просвѣщенія, разосланъ для заключеній универ- 
ситетскимъ совѣтамъ. Главною особенностью новаго устава является авто
номное начало, согласно которому все управленіе университетовъ распредѣ- 
ляется между выборными единоличными и коллегіадьными органами. Вмѣша- 
тельство попечителей въ дѣла внутренняго управленія университетовъ устра
нено: имъ оставлено только право контроля. Управленіе университетомъ при-

*)' Никитенко. „Записки и дневникъ". Спб. 1893 г. т. I.
**) См. Никитенко. „Записки и дневникъ". Спб. 1905 г. т. 1*
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вадлежитъ ректору совмѣстно съ совітомъ, сенатомъ, правленіемъ и факуль
тетами. По примѣру Московскаго университета учреждена новая должность 
помощника ректора, избираема™ изъ ординарныхъ профессоровъ. Выборные 
деканы по своему званію состоять членами сената и правленія. За  совѣтомъ 
утверждается значеніе высшаго коллегіальнаго органа, объединяющаго учено
учебную часть; для ближайшаго же завѣдыванія общими ділам и  по учебной, 
хозяйственной и дисциплинарной части образованъ выборный сенатъ. Создан
ный по образцу німецкихъ университетовъ, сенатъ состоите изъ ректора, 
его помощника, декановъ и членовъ, избираемыхъ по три изъ каждаго фа
культета, срокомъ на три года; входятъ въ него также и совітникъ по хо
зяйственной чаети и юрисконсульте, съ правомъ ріш ающаго голоса по д і -  
ламъ ихъ компетенции На юрисконсульта, избираема™ сенатомъ изъ лицъ 
съ высшимъ юридическимъ образованіемъ, возлагается веденіе судебныхъ д іл ъ  
университета. Правлеяію принадлежите ближайшее завіды ваніе хозяйствен
ною частью оодъ общимъ руководствомъ сената. Сообразно съ возростающими 
научно-учебными нуждами университетовъ увеличивается число каѳедръ, ко
личество профессоровъ и преподавателей и расширяется учебно-вспомогательная 
часть. Независимо отъ осеовныхъ каѳедръ и въ  связи съ містными потреб
ностями факультетами предоставляется ираво устраивать преподаваніе и по до- 
полнительнымъ каѳедрамъ изъ числа слѣдующихъ: по историко филологиче
скому факультету— 1) этнографія и историческая географія, 2 ) археологія и 
исторія первобытной культуры, 3) исторія .Востока; ио физико-математическому 
факультету: 1) географія съ этяографіей, 2 ) техническая химія съ технологіей,
3 ) агрономическая химія съ агрономіей; по юридическому факультету— міст- 
ныя права. Въ развитіе принципа автономій, положеннаго въ основу преоб- 
разованія высшей школы, при заміщ еній преподавательскихъ должностей уче
нымъ коллегіямъ предоставлено право указывать достойныхъ кандидатовъ. Од
новременно для обезпеченія каѳедръ возобновляется полагавшаяся по уставу 
1 8 6 3  г. должность штатнаго доцента; уравнены съ ними въ правахъ и до
пускаются къ участію въ ріш еній  факультетскихъ д іл ъ  и т і  изъ млад- 
шихъ преподавателей, которые имію тъ одинаковый съ штатными доцентами 
научный цензъ. Удерживая д в і  ученыя степени: магистра и доктора, проекте 
распространяете ихъ и на медициноюй факультетъ, г д і  пока существуетъ 
только степень доктора медицины. Доцентами и экстраординарными профес
сорами могутъ быть магистры, для зам іщ енія же должностей ординарнаго 
профессора требуется высшая ученая стеяень доктора. Условія достиженія ори- 
ватъ-доцентуры также измінены въ видахъ повышенія научнаго авторитета 
этого званія. Въ связи съ преобразованіемъ средней школы расширенъ кругъ 
лицъ, ■ которымъ- предоставлено ираво поступленія въ  университете; для этого 
устанавливаются соотвітственныя дополнительный нспытанія. Государственные 
экзамены, введенные уставомъ 8 4  года, отміняю тся,— вм істо нихъ впредь бу
дутъ обычныя окончательный испытанія. Одновременно уничтожаются служеб
ный и иныя . права и преимущества, соединявшіяся до сихъ поръ съ учеными 
степенями и окончаніемъ курса. Разбирательство по студенческими д ілам ъ 
поручается дисциплинарному суду, поставленному въ связь съ сенатомъ.

И зъ другихъ особенностей новаго устава можно указать на отміну гоно
р а р а  преподавателями. Матеріальное положеніе ихъ будетъ улучшено повы- 
шеніемъ содержанія и періодическими прибавками.

П ослі того какъ университеты иришлютъ въ министерство свои отзывы, 
новый уставъ поступити на окончательное обсужденіе коммиссіи изъ выборныхъ 
профессоровъ „(Н ов. В р .)“ .



Затѣмъ закончила свои занятія избранная совѣтомъ О.-Петербургскаго 
■университета коммиссія въ составі профессоровъ: Воргмана, Петражицкаго, 
Шимкевича, Брауна, Жуковскаго, Гревса, Зілинскаго, Шевякова, Иностран- 
цева, Дерюжинскаго, Д. Гримма, В. Розена и Марра, для составленія проекта 
нормальна™ университетскаго устава. При разработкі настоящаго проекта 
коммиссія руководствовалась тім и  заключевіями, къ которымъ совѣтъ прншелъ 
еще въ 19 0 1  году при обсуждении вопросов*, предложенных* бывшим* 
министром* народнаго просвіщ енія, генералъ-адъютантомъ Ванновскимъ. 
Заключенія эти часто подвергались изміненіямъ. Проектъ не является оди
наково разработанным* во в с іх ъ  своихъ частях*. Объясняется это, главным* 
образомъ, тѣмъ, что на свою работу коммиссія смотріла какъ на подготови
тельную, такъ какъ окончательная разработка предоставлена делегатскому 
съ ізд у  профессоровъ, иміющему состояться въ ближайшем* будущемъ. Кромі 
того, нікоторыхъ вопросов* коммиссія не касалась и по другим* соображе- 
ніямъ. Такъ, нанрам іръ , не разсмотрѣнъ вопросъ о распреділеніи каѳедръ 
по факультетам*, какъ относящейся къ компетенція факультетских* засѣданій 
и могущій быть обсужденным* внослѣдствіи. Равным* образомъ не затро
нут* вопрос* и о штатах*, на томъ основаній, что въ объяснительной за- 
пискѣ къ министерскому проекту устава онъ уже разработан*, и вносить 
какія-либо изміненія въ штаты коммиссія нашла неудобным*. Н аиболіе сущ е
ственный положенія проекта, въ общем*, сводятся къ слідующему. Управле- 
иіе университетами. Университеты подчиняются непосредственно центральному 
управленію министерства народнаго просвіщ енія и состоять въ в ід ін іи  осо- 
баго лица въ  министерств^ компетентна™ въ д ілахъ  высшей школы. Вмістѣ 
съ изъятіемъ университетов* изъ вѣдѣнія попечителей учебныхъ округовъ, 
желательно также еокращеніе, круга т іх ъ  д іл ъ , по которымъ университеты до- 
нынѣ должны были входить въ сношенія съ центральным* управленіемъ и 
предоставлеяіе большой самостоятельности въ разрѣшеніи этихъ дѣлъ органам* 
университетскаго самоуправленія. Компетенція посліднихъ намічается въ с л і-  
дующемъ вид і: 1) Н аиболіе важныя д іл а  университетской жизни и разрѣ- 
щеніе наиболіе серіозныхъ вопросов* подлежит* відѣяію  сов іта, въ который 
входят* в с і  профессора ординарные, экстраординарные, а также делегаты отъ 
младшихъ преподавателей, по два отъ каждаго факультета. Вопросов* повсе
дневной.университетской жизни сов ітъ  не касается, такъ какъ, велідствіе много
численности своего состава можетъ собираться сравнительно рѣдко. 2 ) Д іл а  по 
ученой и учебной части университета вѣдаются факультетскими собраніями, на 
которыя, кром і профессоровъ, допускаются доценты и делегаты отъ младшихъ пре
подаватели. Въ факультетских* засідан іяхъ  происходят* также выборы профессо
ров*. Выборы, произведенные въ факультетах*, утверждаются срвѣтомт, а утвер- 
жденіе въ  должности профессора производится министром* народнаго просвіщ е
н ій ,причемъ послѣдній въ случаі неутвержденія сообщает* совіту мотивы. Въ 
совѣтѣ лицо, избранное факультетом*, подвергается баллотировкѣ только въ 
томъ случаі, если кімъ-либо изъ членовъ совѣта заявляется мотивированный 
протест* противъ избранна™. Такимъ образомъ, въ дѣлѣ избранія профессо
ров* факультетам* предоставляется значительная самостоятельность. Переход* 
изъ экстраординарных* профессоровъ въ ординарные совершается по стар
шинству безъ баллотировки. Доценты и делегаты отъ младшихъ преподава
телей, являющіеся по другим* вопросам* равноправными съ профессорами 
членами факультетских* собравій, въ выборѣ профессоровъ не участвуют*. 
•3) Непосредственное управлсніе всѣмн текущими ділами находится въ вѣдѣ-
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ній совѣта, состоящаго изъ ректора, проректора, 4 'делегатові и 8 избран- 
ныхъ въ совѣтъ профессоров^ 4) Ближайшее завѣдываніе хозяйственной1 
частью университета лежать на обязанности хозяйственна™ комитета изъ 
4  избранныхъ профессоровъ подъ предсѣдательствомъ ректора. 5) Вся благотво
рительная часть, а равно завѣдываніе уяиверситетскимъ общежитіемъ и столовой 
вѣдается попечительнымъ комитетомъ, состоящимъ изъ профессоровъ, преподава
телей младшихъ степеней и постороннихъ лицъ по избранію совѣта подъ предсѣ- 
дательствомъ проректора.. 6) Университетская инспекція совершенно упразд
няется. Наблюденіе за порядкомъ возлагается на смотрителя зданія. Не вво
дится также особой инструкціи дисциплиеарнаго суда, такъ какъ разсмотрѣніе 
проступкові противъ дисциплины принадлежите сенату. Личный составь- 
университета. Ректорі, проректорі и деканы избираются на два года. 
Сокращеніе срока избранія сравнительно съ прежнимъ 4-лѣтномъ сдѣлаео 
въ виду желательности болѣе частаго обновленій состава этихъ должностныхъ 
лицъ и привлеченія другихъ нрофессоровъ ординарныхъ и экстраордиварныхъ, 
доцентові, привате-доцентові, адъюнктовъ, лаборантові и хранителей каби- 
нетовъ. Всѣ читающіе въ унвверситетѣ лекцій, долзйны имѣть степень доктора. 
Доценты избираются въ факультете на пять лѣтъ. По п р о т е с т е !  этого срока, 
доценте подвергается вторичной баллотировкѣ и въ случаѣ избранія можете, 
остаться доцентомъ до выслуги пенсій. Бри нзбраніи выншуказанеымъ поряд
комъ професроровъ факультеті долженъ принимать во вниманіе не только* 
имѣющуюся у даннаго лица ученую степень доктора, но и другія его научныя 
работы. Составь учащихся и  прохожденіе университетскаго курса 
Въ университетъ допускаются въ качествѣ студентовъ и вольнослушателей 
лица обоего пола. Условіемъ пріема въ число студентовъ является окончаніе. 
средней школы и обязательное знаніе латинскаго языка въ размѣрахъ устано* 
вленныхъ соотвѣтственнымъ факультетомъ. Условія пріема вольнослушателем 
устанавливаются совѣтомъ университета, которому предоставлено право опре- 
дѣлять и число учащихся. Кромѣ платы въ спеціальныя средства универси
тета (2 5  руб. въ семестрі), со студентовъ взимается особая плата въ пользу 
лабораторій, кабинетовъ за  практичебкія занятія. Въ университетски! курсъ. 
вводится принципі свободы обученія, для чего преподаваніе ведется по се- 
местрамъ, примѣнптельяо къ предметной системі. Студентамъ предоставляется' 
право быть въ университетѣ какое угодно число лѣтъ и сдавать экзамены, не
вы держ ан! которыхъ они нолучаютъ соотвѣтствующія удостов іренія. Разрѣ- 
шается также сдавать экзамены по какой-либо опредѣленной группі предме
товъ, установленной факультетомъ. Въ такомъ случаѣ они должны быть сданы 
въ теченіе опредѣленнаго времени—4-хъ лѣтъ. По вы держ ан ! и£ъ студенте 
получаете факультетское свпдѣтельство, а по представлен! небольшой н апе
чатанной работы и по защнтѣ ея въ факультеті— дипломъ на ученую степень 
кандидата опредѣленной науки (кандидате математики, химіи и т. д ) .  К ромі 
степени кандидата устанавливается вторая ученая степень— доктора соотвѣт- 
ствующей науки, для полученія которой необходимо представить сочиненіе, 
подвергнуться факультетскому коллоквіуму по предметамъ, соприкасающимся 
съ предметомъ диесертаціи, и публично защитить послѣднюю. Степень доктора 
даетъ право искать привате-доцентуры. Такимъ образомъ, степени, выдавае
мый университетомъ, устанавлпваютъ лишь научный цензъ даннаго лица. Со- 
вѣтъ университета можетъ удостоивать за  выдающаяся заслуги— званія почет
на™ доктора даннаго университета. („Бпрж. В .“ )



На съѣзді учителей.

20  и 21 ноября въ С.-Петербургѣ происходили засѣданія областного съѣзда 
учителей сіверныхъ губерній. Главными предметами обсужденій явились пре
имущественно вопросы общей политической жизни. При этомъ въ программу 
внесены были слѣдующіе вопросы: 1) Огношеніе учителей къ событіямъ те
кущей жизни и ихъ тактика въ связп съ этими событіями; оеуществленіе 
нравъ, указанных? въ манпфестѣ 17 октября; пропаганда идеи учредитель
на™ собранія, составления™ на строго демократических? основах? избира
тельна™ права, раснространеніе правильных? взглядов? по національному во
просу и т. п. Тактика учителей средней школы, тактика учителей низшей 
школы, тактика общая для тѣхъ и другихъ, тактика въ городахъ и въ де
ревнях?. 2) Причины и размѣры реакціоннаго (контръ-революціоннаго) дви- 
жевія и формы выраженія его въ городахъ и деревнях?; мѣры борьбы съ 
ним? со стороны учителей. 3) Политическая забастовка учителей: ея ц еле
сообразность и практическая осуществимость, план? проведенія (въ среднихъ 
и низшихъ школахъ, въ городахъ и деревнях?). 4 ) \ Отношеніе учителей къ 
аграрному вопросу (выясневіе взглядов? крестьянъ на способы разрѣшенія его; 
способы, намѣченные различными партіями и интеллигентными группами; наи- 
болѣе раціональнеє разрѣшеніе вопроса). 5) Отношеніе учителей къ рабо
чему вопросу (разрѣщеніе его партіями; столкновеніе интересов? рабочаго 
пролетаріати и крестьянскаго населенія въ рабочем? вопросѣ; наиболѣе р а 
ціональное разрѣшеніе рабочаго вопроса для настоящаго временя). 6) Отно
шеніе союза учителей къ другимъ союзным?, нартійнымъ н общественным? 
организаціямъ (къ крестьянскому и земскому союзам?, къ мѣстнымъ союзам? 
союзов?, къ обществам? взаимопомощи учителей и т. п.). 7) Организація ре
формированной школы: начальной, низшей и средней; связь между этими ти
пами школъ; привилегіи по образованію (дипломы). 8 ) Условія, необходимый 
для правильной постановки д іл а  образованія; общественный и правовыя.
9) Професіональная тактика учителей въ настоящее и ближайшее время.
10) Значеніе учительскаго союза для дѣла просвіщенія и интересов? учите
лей; мѣры къ скорійшему росту его. 11) Взаимопомощь учителей. На первое 
собраніе, состоявшееся въ з а л і Павловой, явилось около 1 .0 0 0  человікъ учи
телей и другихъ лпцъ. Открывая засідан іе съ ізд а , предсѣдатель органпза- 
ціоннаго бюро, г. Душечкинъ, произнес? слѣдующую р іч ь : „Милостивые го
сударыни и милостивые государи! На іюньскомъ съѣздѣ учителей была н а м і
чена тактическая политическая программа нашей корпорацій. Возникли въ 
настоящее время новыя условія политической жизни страны, которыя должны 
быть освѣщены интеллигенціей, а  слѣдовательно и нами, учителями. Теперь 
должна быть выработана новая тактика, необходимо намітить новыя нозпціи. 
Мы, учителя, должны согласовать свои будущія дійствія съ современным? 
политическим? и экономическим? положеніемъ страны. Со времени послідняго 
(ікньскаго) всероссійскаго учительскаго съ ізд а  и по настоящее время въ бюро 
союза учителещ чуть-ли не ежедневно поступали какъ изъ провинціи, такъ и 
изъ столичных? центров?, многочнсленные запросы учителей, какъ имъ отне
стись къ вопросу о забастовк і, къ манифесту 17 октября, черносотенному 
движенію, еврейским? погромам?, аграрному двпженію и т. д. Бюро, хотя и 
отвічало но такіе запросы, однако не считало себя вполні компетентным? на 
такія свои дійствія, и потому оно ріш ило созвать этотъ съ ізд ъ , который и



долженъ категорически установить принципіальный взглядъ на всѣ животрепе- 
щущіе вопросы текущей жизни нашего государства. Объявляю съѣздъ откры- 
ты м ъ". Послѣ вступительной р іч и  г. Душечкина были произведены выборы 
предсідателя, товарища предсѣдателя и четырехъ секретарей съѣзда. Боль- 
шинствомъ голосовъ предсѣдателемъ былъ избранъ В. А. Гердъ, а товари- 
щемъ предсѣдателя її . И. Коробка. В. А. Гердъ, занявъ предсѣдательское 
мѣсто, предложилъ почтить вставаніемъ память борцовъ, погибшихъ въ совре- 
менномъ движеніи, что и было исполнено собраніемъ. Далѣе собраніе одоб
рило .резолюцію, выражающую сочувствіе бастовавшимъ чиновникамъ почты 
и телеграфа. Собраніе выразило также сочувствіе севастопольскимъ матросамъ 
и высказало свой нротестъ противъ ареста представителей крестьяяскаго 
съѣзда въ Москвѣ. Затѣмъ говорилъ представитель крестьянскаго союза 
г. Мазурееко, призывая къ единенію народныхъ учителей съ крестьянскою 
и рабочею массой, такъ какъ и народные учителя такіе же пролетарі*  какъ  
крестьяне и рабочіе, и отъ имени крестьянства привѣтствовалъ съѣздъ. Г. Во- 
довозовъ далъ характеристику переживаемаго политическаго момента. Ора- 
торъ требовалъ, чтобы учителя объясняли народу, чего хочетъ пролетаріат* 
дабы народъ не могъ имѣть зар ан іе  предрѣшенна™ отвѣта, говорилъ о роли 
обрусителей въ  Болыдѣ, Грузіи, Финляндіи и пояснялъ, что учителя, какъ 
носители свѣта и знанія, м ен іе, чѣмъ кто-либо, должны содѣйствовать подавленій* 
вольностей. її . И. Коробка говорилъ о политической забастовкѣ, выяснял* 
огромное значеніе ея въ текущемъ и прошломъ годахъ. Учителя, по мдѣеію» 
г. Коробки, наиболѣе пролетарски классы; никто въ то же время такъ не- 
связанъ съ вародомъ, какъ народный учитель, и эта связь заставляетъ ихъ 
присоединиться къ политической забастовкѣ во благо народа; учитель всегда 
хоть безсознательно соціалистъ, и это заставляетъ его реагировать на всякое 
рѣшеніе пролетаріата. Лослѣ рѣчи г. Коробки происходили бурныя пренія о 
цѣлесообразности забастовки и ея возможности. Меньшинство было противъ 
вея, говоря, что нельзя лишать дітей  духовной пищи; большинство стояло за - 
забастовку на томъ основаній, что остановка занятій немного отнимаетъ у 
ребенка: праздники отнимаетъ гораздо болѣе. Между прочимъ, представитель 
учителей Великихъ Лукъ г. Зв ір ев ъ  жаловался на полное отоутствіе школъ.. 
їїаселеніе страшно невіжественно, положеніе народнаго учителя ужасное. 
Одного учителя избили до полусмерти; учителя совершенно терроризованы такъ. 
называемою „черною сотнею". Учитель нзъ Краснаго Села нолагалъ, что за 
бастовка начнется уже потому, что крестьяне отказываются платить за обученіе., 
Г. Егоровъ говорилъ, что политическая забастовка сыграетъ въ руку реакцій: 
крестьяне будутъ считать народныхъ учителей насильно прекратившими занятія 
во вредъ ихъ д ітям ъ. Г. Душечкинъ находитъ, что забастовка необходима,, 
что учителя не должны первыми бастовать, но и не должны оставаться въ хвості- 
движенія. Г. Гердъ поставилъ на баллотировку такую резолюцію: „Областной 
съ ізд ъ  сіверныхъ губерній, принимая во вниманіе несомнінное намѣреніе 
правительства превраіить манифеста 17 октября въ фикцію и возстановить въ 
той или иной формі старый режимъ, принимая во вниманіе значеніе все 
общей октябрской забастовки, принимая во вниманіе, что борьба за свободу 
можетъ снова привести къ всеобщей забастовкі, и сознавая значеніе сельскаго 
учителя, постановилъ по первому призыву организованна™ пролетаріатам 
какъ передового борца революцій, дружно примкнуть къ нему въ ф ормі по
литической забастовки и немедленно начать самое широкое проведе
т е  въ жизнь этого постановденія". їїредложеніе это было принято. Въ от-



ношеній чисто педагогическихъ вопросовъ собраніемъ были приняты слѣдующія 
резолюцій (предложенный г. Душечкинымъ):

1) Полное пгнорированіе учителями всѣхъ ограничительныхъ каталоговъ 
въ  читальняхъ и библіотекахъ всѣхъ типовъ. 2 ) Полное игнорированіе д і 
ятельности ученаго комитета министерства народнаго просвіщ енія и другихъ 
вѣдомствъ, причемъ учителя вводятъ въ употребленіе учебныя книги, не счи
таясь съ одобреніемъ этихъ учрежденій. Авторы не посылаютъ въ эти 
комитеты своихъ книгъ. Ученый комитете, какъ органъ цензурующій, 
долженъ быть учителями анулированъ. Преиодованіе въ школахъ не должно 
считаться съ министерской программой. Учителя должны самостоятельно соз
давать для себя программу преподаванія. Въ мѣстностяхъ, заселенвыхъ пред
ставителями не русской націонали ности, теперь-же должно быть введено препо
даваніе на родномъ я зы к і населенія. 3 ) При пріемі учащихся необходимо 
немедленно-же уничтожить ограничительный проценте для евреевъ.

Далѣе съѣздомъ сдѣланы слідующія постановленія политическаго харак
тера:

А. Тактика учителей въ деревняхъ: 1) Призывъ къ осуществлен™ 
правъ, объявленныхъ манифестомъ 17 го октября. Указаніе на необходимость 
учредительнаго собранія, какъ единственна™ пути для проведенія этихъ правъ 
въ жизнь. Организація самообороны. 2 ) Устройство митинговъ въ  деревняхъ 
и составленіе соотвітствующихъ приговоровъ на сельскихъ сходахъ. 3) Орга
низація деревни по плану крестьянскаго союза. 4 ) Борьба съ черносотеннымъ 
элемевтомъ: а) устройство съ черносотенцами бесѣдъ; б) распространеніе 
среди нихъ соответствующей литературы. 5) Пропаганда бойкота правитель- 
ственныхъ и земскихъ органовъ власти и выбора своей сельской администра
ции. 6 )  Пропагандировать отказъ крестьянъ отъ уплаты податей и выполне- 
ніа повинностей. 7) Фактически устанавливать полную самостоятельность учи
теля въ ш кол і и взаимно поддерживать другъ друга въ случаѣ репрессій 
тѣми м ірам и , которыя окажутся наиболѣе целесообразными. Б. Въ городѣ:
1) пропаганда освободительяыхъ идей въ рабочей среді, въ  классі и 
среди учителей, снабженіе литературой товарищей въ деревні: а) добываніе 
на это средствъ; б) организація коммиссій для обслуживанія литературой 
нуждъ наиболыпихъ районовъ, на которые можно поділить провинцію.
2) Немедленная энергичная борьба со школьной администраціей во имя ра
ціонально# постановки школьнаго д іл а . О бі предложенный тактическія про
граммы были единодушно приняты съіядомъ.

(„Н ов. В р." и ,,Н ов.“).

Областной съѣздъ делегатовъ учительскаго союза.
Второй областной съ ізд ъ  делегатовъ учительскихъ группъ всероссійскаго- 

союза учителей состоялся въ М оскві. Первое засідан іе съ ізд а  происходило- 
6 ноября при 1 3 0  собравшихся. Н ривітствуя собравшихся, В. П. Вахтеровъ 
указалъ, что „когда враги освободительна™ движенія мобилизуютъ всѣ свои 
■силы, не время вражды и раздоровъ между прогрессивными фракціями, не 
время играть въ руку того, кто сѣетъ вражду между людьми, кто натравли
ваете татаръ на армянъ, русскихъ на евреевъ и черную сотню на интелли
генцию", и рекомендовалъ, предоетавпвъ рыцарямъ мрака и произвола меч
тать о раздорахъ, оставить себѣ, участникамъ съ ізд а , принципъ „въ  еди-



неніи— сила". „Это— лучшее пожеланіе, которымъ я объявляю съѣздъ от- 
крытымъ". Послѣ этого собраніе выбрало Н. В. Чехова предсѣдателемъ 
съѣзда, И. Н. Сахарова— товарищемъ предсѣдателя и приступило къ слу- 
шанію делегатскихъ докладовъ. Сообщенія делегатовъ касались главнымъ об
разомъ выясненія способовъ пропаганды освободительныхъ идей, отношевія 
къ нимъ деревни и вообще настроенія крестьянъ въ данный моментъ. Боль
шинство ораторовъ констатировало, какъ  несомнѣнный фактъ, сочувствіе кре
стьянъ этимъ идеямъ и объясняло черносотенный неистовства надъ деревен
ской интеллигенцией провокаторской деятельностью мѣетныхъ властей, духо
венства и торговцевъ. Не меньшему гоненію, по словамъ многихъ делега
товъ, учителя подвергаются со стороны училищной адмияистраціп и даже 
отъ земцевъ за малѣйшую попытку подойти къ народу и разъяснить ему со
временное положеніе вещей. Сообщенія делегатовъ выдвинули вопросъ о тѣхъ 
мѣрахъ, которыя могъ бы принять учительсаій союзъ съ цѣлью оказать за 
щиту страдающимъ отъ этого членамъ союза. Н. Б . Чеховъ познакомилъ 
собраніе съ черносотеннымъ погромомъ земской управы въ Твери. Вопросъ о 
мѣрахъ борьбы съ черносотеннымъ движеніемъ вызвалъ продолжительный 
пренія,. которыя были прерваны вслѣдствіе поздняго времени. Второй день 
съѣзда происходилъ въ томъ же поміщ еній; предсідателемъ былъ избранъ 
И. Ст. Самохваловъ, товарищемъ— Гр. А. Соколовъ, секретарями— Е. Ѳ: 
Волкова и Н. А .-Скворцов®  Засѣданіе началось сообщеніемъ В. П. Вахте 
рова объ организаціи областного съ ізд а  учительскихъ групнъ, входящихъ въ 
составъ московскаго учебнаго округа. Сущность организацін такова. Москов
скій областной отділъ  созываетъ областные съізды  какъ делегатовъ, такъ 
въ  случаѣ надобности и вообще членовъ союза. Онъ преслѣдуетъ на своей 
территоріи цѣли союза. Изъ отдільныхъ задачъ, входящихъ въ программу 
діятельности союза, назовемъ: раепространеніе литературы, изданіе собствен
наго органа, устройство лекцій для учителей и для народа, содійствіе объ- 
единенію учащихъ на мѣстахъ. Отдѣлъ входить въ соглашеніе съ сельскими, 
волостными сходами, земствами и думами для совмѣстныхъ дійствій въ  цѣ- 
ляхъ союза, вырабатываетъ и проводить въ жизнь нормальный коллективный 
договоръ учащихъ съ земствами, городекимъ самоуправленіемъ,— договоръ, 
выговаривающій для учащихъ пзвѣстныя права и прежде всего условія, 
обезгіечивающія свободу преподаванія въ духѣ принципов® союза, беретъ на 
себя посредничество и разбирательство столкновеяій между учащими и содер
жателями школъ при участіи делегатовъ послідаих®  Въ случаі каких®либо 
явныхъ злоупотребленій со стороны адмпнистраціи, городскихъ и земскихъ 
дѣятелей, а также и самихъ учащихъ, областной отдѣлъ составляетъ черные 
списки съ изложеніями позорныхъ фактовъ и даетъ имъ широкое распро- 
страненіе, сносится съ другими союзами, какъ , напримѣръ, союзомъ печати, 
чтобы онъ открылъ столбцы газетъ для изображ ена позорящихъ фактовъ, 
съ союзомъ адвокатовъ, чтобы они отказывались вести д іл а  бойкотируемыхъ 
лицъ, п проч. Органами управленій областной организаціи являются: съѣздъ 
делегатовъ изъ уѣздвыхъ и городскихъ отділееій  и отділовъ союза на обла
стной территоріи н избираемое этимъ съѣздомъ бюро изъ 1 5-ти лицъ для 
исполненія постановленій съ ізд а  и для веденія текущихъ д іл ъ . Группы союза, 
имію щія не менѣе 15-ти членовъ, выбпраютъ одного депутата, насчитываю- 
щія болѣе 15-ти  человікъ  выбираютъ по одному на каждые 2 5  членовъ.

В. П. Вахтеровъ заявиль, что предполагается иза;аніе сборника, въ ко
торый вошли бы исторія возникновенія учительскаго союза, а  также труды



•съѣздовъ. Сборникъ предполагается пустить въ продажу ио 25  коп. за эк- 
вемпляръ. Выручка поступаете въ кассу областной органпзаціи, трудъ и бу
мага пожертвованы. Одинъ изъ делегатовъ находите изданіе такого сборника 
безцѣльнымъ: жизнь быстро развертывается, фактпческій матеріали ста
р іє т е ,— важ н іє  изданіе литературы для крестьянъ. Противъ этого мнѣнія 
горячо возражаете П. М. ИІестаковъ п указываете, что изъ 2 0 0  тысячъ 
народныхъ учителей въ учительскій союзъ вошло только 10 тыс. Остается 
1 9 0  тыс. учителей; сборникъ является прекрасными средствомъ для пропа
ганды идеи союза. Въ заключеніе оратори поддерживаетъ планъ областной 
организаціи, изданіе сборника и литературы для крестьянъ. П ослі продол- 
жительныхъ преній съ ізд ъ  единогласно постановили: 1) принять областную 
организацію, 2) принять за правило: если число членовъ союза въ у із д і  не 
меніе 10-ти, то такая групповая организація им іетъ  право посылать 
делегатовъ на съѣздъ и 3) одобрить проекти изданія сборника.

( Л с .  В .").
Въ частности въ отношеніи борьбы съ черносотенными элементами съѣз- 

домъ постановлено: 1) выразить свое глубокое негодованіе вс ім ъ  предста
вителями админпстраціи и полиціи, принимавшими участіе въ  погромахъ 
мирныхъ жителей и избіеніи представителей интеллигенции, сознательныхъ 
рабочихъ й евреевъ, или виновными въ непрпнятіи м ір ъ  къ предотвращение 
этихъ погромовъ. Имена ихъ должны быть опубликованы во всеобщее с в і-  
д ін іе  съ указаніемъ вины каждаго изъ нихъ; 2 ) съѣздъ выраж аете увірен- 
ноеть, что преступлеиія эти не могутъ оставаться безнаказанными,— виновные 
должны быть привлечены къ суду, но не къ современному, который яв
ляется послушеымъ орудіемъ въ рукахъ самодержавяаго произвола, но суду 
евободнаго народа. В с і эти лица должны быть преданы такому суду пер- 
еымъ собраніемъ народныхъ представителей, и съ ізд ъ  выраж аете глубокое 
сожалініе, что въ рядахъ лицъ, участвовавшихъ въ погромахъ, встрѣчались 
не только наемные слуги правительства, но п добровольные ихъ союзники 
изъ в с іх ъ  классовъ населенія, а  слѣдовательно изъ того самаго народа, за 
свободу и счастіе котораго борется интеллигенція и сознательный рабочій;
3) съ іздъ  призываете народныхъ учителей и ту часть рабочаго народа, ко
торая участвуете въ современномъ освободительномъ движеніи и сочув
ствуете ему, всім и  м ірам и разъяснять добровольнымъ участникамъ погрома 
истинное значеніе и цѣль освободительна™ движенія; 4 ) политическое вос- 
питаніе темныхъ массъ, изъ которыхъ набирались участники послѣднихъ по
громовъ, должно стать главной задачей просвітительной діятельности народ
ныхъ учителей; съѣздъ требуетъ отъ земскихъ и городскихъ общественныхъ 
учрежденій не только предоставленія учителямъ въ этомъ отношеніи полной 
свободы дѣйствій, но и всяческаго содійствія и защиты отъ произвола 
учебныхъ и административныхъ властей, а также охраны личной неприкосновен
ности учителей; съѣздъ выражаете увѣренность, что народные учителя не 
могутъ оставаться на службі у т іх ъ  земствъ и городовъ, которые будутъ 
уклоняться отъ выполиенія важнѣйшей въ данную минуту задачи— политиче
ски™ воспитанія народа— или откажутъ въ своемъ содійствіи діятельности 
учителей въ этомъ направленій; 5) всюду, гдѣ происходили послѣдніе по
громы, должны быть произведены подробный общественный слідствія. Къ 
этому слідствію должны быть привлечены представители всѣхъ союзовъ и 
партій. Собранный такимъ образомъ въ каждомъ, городі матеріали долженъ 
•быть отпечатанъ отдѣльной брошюрой. Въ этихъ брошюрахъ будутъ опубли



кованы имена всѣхъ участниковъ этого злого дѣла. Пусть знаютъ эти имена 
ихъ сограждане и пусть произведут* надъ ними свой судъ, пусть прервут*

Проектъ положеній о корпоративной организаціи учащихъ на
чальныхъ и 4-хклассныхъ городскихъ училищъ города С.-Пе

тербурга.

1) Учащіе начальныхъ и 4-хклассныхъ городскихъ училищъ г. С.-Пе
тербурга составляют* корпоративную организацію, имѣющую цѣлью :, а) со- 
дѣйствіе усовершенствован™ дѣла народнаго образованія въ С.-Петербургѣ 
въ его общей ностановкѣ и практическом* осуществлен^, Ь) улучшеніе пра
вового положенія учащихъ, охраненіе ихъ интересов* и удовлетвореніе ихъ 
духовных* и матеріальныхъ потребностей.

2 ) Корпорація образуется изъ лицъ, объединенных* общностью дѣла и 
однородностью служебных* условій.

3) Къ компетенціи корпоративной организаціи относятся: а) изслѣдованіе 
и разработка вопросов*, касающихся постановки и усовершенствованія д іл а  
народнаго образованія и представлене заключеній по данным* вопросам* 
городскому общественному управленій), Ъ) нзбраніе лицъ для участія въ  засѣ- 
даніяхъ городской думы, с) исключительное право представленій кандидатов*, 
на должность учителей и учительницъ начальныхъ и 4-хклассныхъ город
скихъ школъ, (I) представленіе городскому общественному управленію объ- 
увольненіи со службы учащихъ и городскихъ служащих*, имѣющихъ отно- 
шеніе къ народному образованію; увольненіе учащихъ органами городск. управл. 
производится при непремѣнномъ условіи согласія на то корпоративной орга- 
низаціа; равным* образомъ, согласіе корпоративной организаціи является, 
необходимым* условіемъ при переводі учащихъ изъ одного училища ВЪ- 
другое, е) принятіе соотвітственныхъ м ір ъ  къ улучшенію правового поло- 
женія учащих* и къ удовлетворен™ ихъ духовных* и- матеріальныхъ по
требностей, і)  самостоятельное разріш еніе вопросов* внутренней организаціи 
и установленіе правил* для діятельности корпоративных* органов*.

4 ) Органами корпоративной организаціи служат*: а) общія собранія,.
Ъ) выборный корпоративный сов ітъ , с) районныя собранія, Ъ) выборное рай
онное бюро.

5) Для всякаго рода корпоративных* собраній, корпоративной органи- 
заціи представляется право пользоваться свобрдными поміщеніями городскихъ 
зданій и школьными поміщеніями. („Н о в ." ) .

Родительскіе комитеты, образованные согласно циркуляру министра на
роднаго просвіщ енія при болыпинствѣ петербургских* средне-учебныхъ заве
деній, вступили въ отправленіе своихъ обязанностей. Ближайшею и главною 
задачей такихъ комитетов*, а также и педагогическихъ совітовъ, является 
возѳбновленіе правильных* занятій въ гимназіяхъ. За первое полугодіе, 
всдѣдствіе постоянных* забастовок*, учениками пропущено много уроковъ и.

съ ними всякія сношенія" („Бирж . Б .“ )

с; Въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ



потерянное время необходимо наверстать послѣ рождественскихъ праздниковъ, 
Имѣя это в ъ  виду, родительскіе комитеты направляють всѣ свои старанія 
к ъ  тому, чтобы текущій учебный годъ не оказался совершенно потеряннымъ 
для учащихся. Особенно дѣятельнымъ является комитете при Александровской 
(бывшей второй) гимназіи. Въ послѣднемъ засѣданіи педагогическаго совѣта 
гимназіи, съ участіемъ предсѣдателя родительскаго комитета В. Д. Кузьмина- 
К араваева н уѣзднаго предводителя дворянства И. Д. Шубина ІІоздѣева, 
единогласно пришли къ заключенію о необходимости произвести репетицію 
для полученія нолугодовыхъ отмѣтокъ. Рѣшеніе это вызвано тѣмъ, что но 
условіямъ этого года ученики въ болынинствѣ случаевъ пропустили много 
уроковъ и вообще небрежно относились къ занятіямъ. Репетипіи эти назна
чаются для всѣхъ учениковъ старшихъ классовъ (5 , 6, 7) и будутъ произ
водиться въ  испытательныхъ коммиссіяхъ; главною цѣлью ихъ является пе- 
респросъ слабыхъ и нерадивыхъ учениковъ. Отмѣтки, полученный учениками 
на отдѣльныхъ урокахъ, сохраняютъ свою силу, но ученики слабые могутъ. 
исправить свои отмѣтки на репетиціяхъ. („Н ов. В .")

Программы женскихъ институтовъ.

До сихъ поръ учебные табели и планы общеобразовательна™  курса жен 
скихъ институтовъ и гимназій в ідом ства учреж ден! императрицы Марій 
в сл ідств іе  изданія пхъ въ развое время, были разнообразны и не соотвѣт 
ствовали учебвымъ заведеніямъ того же типа министерства народнаго про 
свѣщенія. ІІо инвціативѣ главкоуправляющаго відомствомъ учреж ден! импе
ратрицы Марій гр. Н. А. Лротасова-Бахметева, предпринять былъ пере- 
смотръ учебныхъ табелей и нлановъ, и въ настоящее время опекувскимъ со- 
вѣтомъ законченъ вновь выработанный учебный курсъ женскихъ институтовъ 
и гимназій відом ства, уравненный съ программами министерства народнаго 
просвіщ енія. Съ цѣлыо усилить классныя занятія отечествевнымъ языкомъ и 
дать болѣе основательную подготовку для курса старшихъ классовъ, увели
чено число уроковъ но русскому языку ва  2 урока въ младшихъ классахъ. 
Для детальна™ озвакомленія учащихся съ окружающимъ міромъ увеличено 
на 4  число уроковъ по естествовідѣнію, которое соединяется съ гигіеной, 
физикой и математической географіей. Прибавлено еще 4  урока математики, 
упорядоченъ курсъ по иностраннымъ языкамъ, главвѣйіпею цілью  ирепода- 
ванія которыхъ поставлено практическое ознакомленіе съ ними; расширенъ 
курсъ русской литературы, отечественной исторіи и географіи и установлено 
требованіе для перехода изъ класса въ классъ успѣшныхъ занятій по рисо
в а н ! ,  чистописан! и рукоділіямъ съ нікоторымъ сокращеніемъ въ дру
гихъ частяхъ учебнаго курса, чтобы ве обременять учащихся. Параллельно 
взмѣненіямъ учебной табели видоизмінеяы и расшнревы нредметныя про
граммы. Въ программу русской литературы введено изученіе произведеній 
Тургенева, Гончарова и Островскаго; программа алгебры заканчивается изу- 
чевіемъ логариѳмовъ, по исторіи введенъ для младшихъ классовъ такъ н а 
зываемый эпизодическ! курсъ русской исторіи, касающійся главнымъ обра
зомъ бытовой стороны жизни русскаго народа и замѣчательныхъ историне- 
скихъ личностей. Особенное ввиманіе обращено на отечественную исторію. 
Одинаково удѣляется больше вниманія отечественной географіи и географія 
Западной Европы. Курсъ естествовід ін ія  начинается съ младшихъ классовъ.

(„Н- Вр.*)



Отъ совѣта московскаго университета.

Ѳбсудивъ въ засѣданіяхъ 5-го и 7-го ноября 1 9 0 5  года положеніе дѣлъ 
въ унивсрситетѣ, совѣтъ московскаго университета пришелъ къ заключенію, 
что необходимо признать осеяній семестръ 19 0 5  г. съ учебной точки зрѣеія 
нееостоявпшмся и возобновить занятія лишь въ весеннемъ полугодіи 19 0 6  г. 
По мнѣнію совѣта, главной причиной, приведшей къ потерѣ еще одного се
местра въ жизни московскаго университета, явилось то, что университетъ 
сділанъ былъ ареной и орудіемъ политической борьбы. Совѣтъ московскаго 
университета раздѣлялъ со всѣмъ русскимъ обществомъ убѣжденіе въ настоя
тельной необходимости скорѣйшаго удовлетворенія назрѣвшей потребности въ 
свободі собраній и неоднократно д іл ал ъ  въ этомъ смыслі представленій 
высшему правительству. Совѣтъ всегда прпзнавалъ за  каждымъ членомъ ака
демической среды полное право принимать участіе въ общественной и поли
тической жизни страны. Въ то-же время, однако, онъ постоянно высказы
вался самымъ ріш ительнымі образомъ противъ стремлевій заставить универ
ситетъ служить выполненію несвойственныхъ ему задачъ, откуда-бы эти стрем
ленія ни исходили. Оовѣтъ находитъ нринцппіальво недопустимымъ участіе 
университета, какъ цѣлаго, въ политической борьбѣ. Самый характеръ поли
тической діательности совершенно не соотвітствуетъ природі академій, ея 
задачамъ и духу. Университетъ долженъ объединять людей на п очв і науч
ны хъ и учебныхъ интересовъ и направлять ихъ соединенный силы на слу- 
женіе н аук і и просвіщевію. Но такое единеніе осуществимо исключительно 
на иочвѣ академическихъ задачъ. Оно немедленно рушится, какъ только въ 
университетъ вводится политика. Ни преподавательскій персонал* ни сту
денчество не представляють въ политическомъ отношеніи однороднаго ц ілаго , 
вслѣдствіе чего всякая попытка объединить академическую среду на какой- 
либо политической программі немзбіжно обречена на полную неудачу. По- 
-стаеовка политическихъ задачъ въ универсптеті должна ввести въ  его жизнь 
партійную борьбу, съ которой несовмѣстимо ни единепіе между преподава
телями и учащимися на почві научныхъ и просвѣтительныхъ интересовъ, 
ни спокойная научная и преподавательская работа. Университетъ можетъ и 
долженъ служить д іл у  свободы, не отступая отъ своихъ прямыхъ задачъ. 
Борясь за свободу науки и преподаванія и за принципъ академической авто
номій, единственно соотвітствующій природі высшаго уч,енаго и учебнаго 
заведенія, и защищая свободное развитіе и распространеніе знаній, универ
ситетъ тѣмъ самымъ служить своболѣ и прогрессу. Совѣтъ не находилъ воз
можнымъ отступить отъ изложенныхъ прияциповъ и въ тотъ важный исто
рически! період* который переживала страна осенью текущаго года. Онъ 
полагал* что ради болѣе удобнаго и быстраго достпженія извістныхъ ц ілей  
практической политики, какъ-бы эти ц іли  ни были важны, недопустимо жер
твовать высокими интересами просвіщеній и культуры, служеніе которымъ 
составляетъ прямое и единственное назначеніе университета. Осуществленіе 
права собраній не было безусловно связано съ иользованіемъ университет
скими помѣщеніями, что доказывается хотя-бы і ім ъ , что это право осуществ
лялось некоторыми общественными группами и раньше в н і  стінъ  высшихъ 
учебныхъ заведеній. Между т ім ъ  сов ітъ  совершенно ясно сознавалъ опас
ности, связанныя съ устройствомъ политическихъ собраній въ уннверситеті, 
и поэтому не могъ не отнестись совершенно отрицательно къ появившемуся 
въ н ачал і текущаго учебнаго года среди учащейся молодежи стремленію сд і-



лать высшія учебныя заведенія революціонными очагами. Дѣйствительность 
вполнѣ оправдала опасенія совѣта. Устройство митингов? въ университет - 
скахъ помѣщеніяхъ, вопреки категорическим? воспрещеніямъ совѣта, поста
вило университетъ въ крайне тяжелое и опасное положеніе. Митинги устраи
вались хотя и съ участіемъ студентовъ, но, сколько извѣстяо, не всегда 
даже по ихъ ияиціативѣ; во всяком? случаѣ они посѣщались главным? 
образомъ лицами, посторонними университету. Подобныя собранія подлежать 
вѣдѣнііо общей администраціи, которая всегда могла принять по отношенію 
къ нимъ тѣ или другія репрессивныя мѣры. Каждый митинг? въ универси* 
тетѣ грозил? вмѣшательствонъ административных? властен и могъ привести 
къ самымъ тяжелым? послѣдствіямъ,. можетъ быть, къ кровопролитно въ 
уяпверситетскихъ помѣщеніяхъ. Совѣтъ предвидѣлъ, что подобная катастрофа 
отразилась-бы самымъ гибельным? образомъ на положеній университета, а 
то, что административная власть временно терпѣла митинги въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, не могло служить гарантіей противъ возможности по
добной катастрофы. Съ другой стороны, политическія собранія въ универси
тетских? помѣщеніяхъ, устрапвавшіяся определенными политическими партіями, 
вызывали неудовольствіе со стороны элементов?, враждебных? этимъ пар
тіям?. Это неудовольствіе, получившее одно время крайне рѣзкія и даже 
преступный проявленія, направлялось на университетъ, что дало повод? сту
дентам? превратить зданія университета (одинъ разъ Стараго, а другой —  
Новаго) въ своего рода защищенный цитадели, охраняв шіяся боевыми дру- 
жинами. Эги опыты самообороны сопряжены были съ серіозными опасностями 
для лицъ, занявших? университетскія зданія, и тѣхъ, которыя постоянно 
живут? въ нихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ при такихъ условіяхъ подвергались несо- 
мнѣнному риску учебно-вспомогательный учрежденія университета со веѣмц 
собранными въ нихъ научными коллекціями и книжными богатствами, накоп
лявшимися нѣсколькими поколѣніями ученыхъ п совершенно невознаградимыми 
въ случаѣ ихъ истребленія.

Въ описанной выше обстановкѣ учебныя занятія не могли идти. Между 
тѣмъ устроители митингов? распоряжались для своихъ цѣлей университет
скими помѣщеніями, занимая ихъ безъ разрѣшенія, а иногда и насильственно 
захватывая ихъ. Подобное положеніе не могло быть терпимо. Не располагая 
никакими средствами для огражденія университета отъ опасностей, которыми 
угрожали ему митинги, совѣтъ вынужден? былъ дважды пріостанавливать 
учебныя занятія, которыя послѣ вторичной пріостановки уже не возобнов
лялись. Вмѣстѣ съ тѣмъ опасность, угрожавшая университету въ виду крайне 
тревожнаго настроенія нѣкоторыхъ кругов? московскаго населенія, заставило 
ректора и совѣтскую коммиссію охранять Старое и Новое зданія универси
тета пѣхотными частями войскъ.

Опытъ послѣднпхъ двухъ мѣсяцевъ является наглядным? и совершенно 
безспорнымъ доказательством? той, къ сожалѣнію, не всѣми у насъ еще 
признаваемой истины, что университетъ долженъ служить псключптельно сво
ему прямому назеаченію. Совѣтъ ни въ какомъ случаѣ не намѣренъ отсту
пать отъ изложеннаго взгляда на задачи университета. По его глубокому 
убѣжденію, на немъ лежитъ обязанность сохранить университет? для страны, 
какъ просвѣтительное учрежденіе. Совѣтъ надѣется, что занятія въ слѣдую- 
щемъ полугодіи не будутъ прерываемы и правильно закончатся. Въ теченіе 
нѣсколъкихъ лѣтъ занятія не шли нормально, послѣдній-же год? совершенно 
потерян? въ  учебномъ отношеніи. Уже два выпуска молодыхъ людей, окончив»



шихъ гимназіи, фактически не получили доступа къ высшему образованію. 
Отъ такого положенія дѣлъ въ университеті страдаете вся страна, и уро
вень культуры въ щей падаетъ. Если и въ будущемъ полугодіи занятія не 
состоятся, то университете встрітится съ такими препятствіямп для .даль- 
війш ей своей діятельности, которыя могутъ оказаться непреодолимыми. Со
в іт ь  считаетъ своимъ долгомъ обратить на это вниманіе русскаго общества 
и студенчества. ( „Рус. В .“ ) .

На помощь голодающимъ школьникамъ.
Крайне грозныя и зв іст ія , идущія со в с іх ъ  концовъ Россіи о великомъ 

народномъ бідетвіи , страшномъ голоді, разразившемся надъ нашей родиной 
велѣдъ за  безумной и разорительной войной, должны привлечь къ себ і самое 
серіозное вниманіе общества. Требуется немедленная и неотложная помощь 
голодающимъ. Въ числі возникшихъ до сихъ поръ организацій для борьбы 
съ голодомъ видное м істо занимаете „Комитете общественной помощи голо
дающимъ", устроенный при московскомъ Общеотві сельскаго хозяйства р а з 
ными обществами и союзами. „Союзъ учителей и дѣятелей по народному 
образованію", примкнувъ къ названному комитету, взялъ на себя спеціальную 
задачу помощи голодающими дітям ъ и образовалъ при комитетѣ особую . 
коммпссію по устройству школьныхъ столовыхъ, которая обращается съ на- 
стоящимъ воззваніемъ ко всему русскому обществу. Если и прежде на всякое 
народное бідствіе русское общество живо откликалось, то въ настоящее 
время, когда ведется страстная борьба за свободу родной страны и когда 
чувство нравственной отвѣтственности иередъ угнетеннымъ и обездоленнымъ 
народомъ особенно повышено, нужно ожидать, что наше общество съ  еще 
большей энергіей, чѣмъ прежде, возьмется за столь насущное д іло , какъ 
д іло  помощи голодающему населееію и, въ частности, наиболіе беззащитной 
и физически слабой части его— дітям ъ. При устройстві школьныхъ столо
выхъ, коммиссія считаете необхбдимымъ воспользоваться опытомъ бывшаго 
московскаго Комитета грамотности, работавшаго въ  1 8 9 1  —  18 9 2  гг. на 
томъ же поприщі. Опыте, этотъ показалъ, что при правильной организации 

. д іл а  прокормленіе школьниковъ можете обходиться весьма дешево: иродо- 
вольствіе одного школьника стоило въ среднемъ не болѣе одного рубля  
въ мѣсяцъ. Кромі того организація столовыхъ Комитетомъ грамотности, 
помимо непосредственной пользы дітям ъ въ смыслі сохраненія ихъ здоровья 
и жизни, принесла услугу и самому д іл у  народнаго просвіщеній: въ мѣст- 
ностяхъ, г д і были открыты школьныя стодовыя, учащіеся въ большемъ ко- 
личествѣ и болѣе регулярно посѣщалп школу, ч ім ъ  въ урожайные годы. 
Помощь голодающимъ дітям ъ  со стороны общества можетъ выразиться сбо- 
ромъ пожертвованій (деньгами, продуктами и т. п .), личнымъ участіемъ въ 
организаиш школьныхъ столовыхъ, доставленіемъ коммиссіи подробныхъ с в і-  
д ін ій  о голодающихъ мѣстяостяхъ (до сихъ поръ насчитано 1 5 0  уѣздовъ, 
пораженныхъ голодомъ) и пр.

Пожертвованія, сообщенія о голодающихъ містностяхъ и обращенія за 
справками доллшы быть направляемы въ коммиссію по устройству школьныхъ 
столовыхъ чрезъ редакцію газеты ,,ВусстяВѣдомостиіі (Москва, Черны- 

.шевскій пер., д. №  ,7) или чрезъ редакцію журнала .„Вѣстникъ Воепи- 
■ танія“ (Москва, Арбатъ, Староконюшедный пер., д. №  3 8 ). Коммиссія иро- 
дитъ журналы и газеты, сочувствующіе ея начинаніямъ, перепечатать настоящее 
щ оззваніе., („Рус. В .“ ).,



Обученіе малолѣтнихъ фабричных®.

Разработка проекта обязательнаго школьнаго обученія малолѣтнихъ фаб- 
ричныхъ рабочихъ близится къ концу. На содержаніе при фабрикахъ и заво- 
дахъ школъ предполагается установить налогъ на фабрикантовъ по числу работа- 
ющихъ у нихъ лицъ, независимо отъ того, работаю тъ-лн ' на фабрикѣ мало- 
лѣтніе или нѣтъ; фабриканты, имѣющіе свои школы, будутъ освобождены отъ 
налоговъ въ той суммѣ, которая затрачивается ими на школу, при томъ, ко
нечно, условіи, если чинами учебнаго відом ства школа будетъ признана удо
влетворяющею условіямъ, указанными въ закон і. Посіщеніе школъ м алод іт
ними рабочими проекти д ілаетъ  обязательным®. Число потребныхъ на первое 
время школъ при фабрикахъ и заводахъ опредѣляется въ  1 3 2 0 , содержаніе 
которыхъ обойдется въ 7 0 0 ,0 0 0  рублей. Впослідствіи число школъ будетъ 
доведено до 1 8 0 0 , въ настоящее же время при заводахъ и фабрикахъ суще
ствуете только около 1 7 0  школъ, содержимыхъ на счетъ фабрикантовъ.

(„Бирж . В .“ )



Разныя извѣетія и еообщенія.
Университетская реформа. Министръ народнаго просвѣщенія, графъ И. 

И. Толстой, циркулярною телеграммою на имя ректоровъ университетовъ 
предложилъ поспішить выборомъ четырехъ профессоровъ отъ каждаго уни
верситета, которые, вм істѣ  съ ректорами и нѣкоторыми особо приглашенными 
лицами, должны принять участіе въ предстоящемъ въ ближайшемъ будущемъ 
въ  Петербургі, подъ предсѣдательствомъ министра, совіщ аніи объ универси
тетской реформі. Въ телеграммі ничего вока не говорится о томъ, должны- 
ли труды совіщ ан ія  послужить лишь новымъ матеріаломъ для огромнаго уже 
по этому-же вопросу архива министерства, или-же, дѣйствительно, предпола
гается намѣченаыя совіщ аніемъ реформы провести въ жизнь. Такъ какъ 
графъ И. И. Толстой неоднократно высказывалъ, что онъ лично врагъ вся
кихъ безцільныхъ архивныхъ трудовъ въ области университетскаго и педа
гогическаго вопроса, то, слѣдуетъ полагать, у новаго министра иміется, на 
самомъ д і л і ,  желаніе провести то, что постановите совіщ ааіе профессоровъ.., 
если этому не помішаютъ „независящія отъ министерства народнаго просві
щеній обстоятельства". („Н . В .‘‘)

Вопросъ объ открытіи высшихъ учебныхъ заведеній въ Со- 
вѣтѣ министровъ. 20  декабря состоялось засідан іе сов іта  министровъ, 
посвященное вопросу о высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Совіту предстояло 
ріш ить— открыть-ли высшія учебныя заведенія въ первомъ полугодіи 1 9 0 6  г. 
Изъ собранныхъ данныхъ обнаружилось, что большая часть учебныхъ заве
деній закрыта по постановленій) профессорскихъ совітовъ , часть-же, какъ, 
напр., въ К іев і, закрыта начальникомъ края. Н ікоторые члены предлагали 
открыть учебныя заведенія на томъ основаній, что и такъ уже 2 полугодія 
потеряны и что пробілъ въ 3 семестра создалъ-бы затрудненія въ теченіи 
академической жизни и повелъ бы къ лотер і 2-хъ л ітъ , ибо одинъ пропу
щенный семестръ нарушаете стройность ц ілаго  года. Большинство, однако, 
не согласилось съ мніпіемъ о возможности открытія учебныхъ занятій въ. 
н ач ал і наступающаго года. Сторонники послідняго м нін ія  указывали на то, 
что открытіе учебныхъ заведеній, не осуществивъ ц іли , т. е. не установивъ 
регулярныхъ занятій, повело &  только къ обостренію и въ конЦі КОБЦОВЪ 
вызвало бы положеніе, уже хорошо знакомое в с ім ъ ,— потери и новыя жертвы. 
Тутъ же было упомянуто, что 9 января, повидимому, не пройдете безслідно, 
что этотъ день, віроятно, ознаменуется какими-нибудь манифестаціями, что,.



несомнінно, отразится на университетской жизни. Въ такое время открывать 
учебныя заведенія большинство не находит* возможным*. Что-же касается 
потери времени, то, по мнѣнію большинства, пропуск* 3-хъ семестровъ про
длит* курсъ лишь, на одинъ годъ. Это нодкрѣпляется тѣмъ, что еще въ н а 
ч а л і л іт а ,  когда 1 семестр* былъ пропущен*, сов ітъ  министровъ вырабо
тал* особыя инструкціи, благодаря которым* этотъ семестр* нагоняется въ 
теченіе 1 года путем* усиленных* и вечерних* занятій; эти инструкціи и 
можно будетъ примінить по отношенію къ 3-му семестру, и потерян* бу
детъ лишь одинъ годъ. Въ заішочевіе сов ітъ  постановил*: учебныя з а в е 
деній въ 1-м* по л уго дій 1 9 0 6  г. не открывать, съ той, однако, оговоркой, 
что совѣтамъ профессоровъ предоставляется съ разрѣшенія каждый разъ 
совѣта министровъ открыть подвѣдомственное имъ учебное заведеніе подъ лич
ной отвітственностью профессоровъ, что въ  стінахъ  открытых* заведеній не 
будетъ митингов* и вообще будетъ правильно протекать учебная жизнь. 
(„Н ар. Х оз.").

Вольный университетъ. Педагогическій со в ігь  курсовъ Лесгафта выра
ботал* основныя гіоложенія о вольном* университетѣ, которыя сводятся къ ел і-  
дующему: 1) ц іл ь  вольнаго университета содінствовать в с ім *  желающим* 
(без* различія пола, віроиеповѣданіи и состоянія) въ полученіи высшаго обра
зованія путем* пріобрѣтенія научных* знаній и усвоевія научныхъ методов*. 
Такое образованіе должно состоять въ  умініи самостоятельно вырабатывать 
и проявлять свою мысль; 2) въ вольном* университеті должны преподаваться 
чисто теоретическіе предметы (не иміющіе узко утилнтаряаго значеній) изъ 
круга общественных* и біологических* наукъ, оставляя отъ біологическаго 
отділенія нкнѣ существующее педагогическое иодразділеніе съ преподавае
мыми здісь предметами. Основные предметы общественных* наукъ слідующіе: 
исторія философіи соціологіи и теоріи познанія, политическая исторія Рос
сіи, философія всеобщей исторіи, исторія литературы русской и всеобщей, 
теорія политической экономіи, государственное право, теорія финансов*, си
стематика, логика и психологія, общественная біологія, исторія наукъ, основы 
гражданских* правъ. Основные предметы біологическихъ наукъ: математика, 
механика, физика, химія, геогнозія, ботаника, зоологія, анатомія человіка и 
животных*, астрономія, исторія наукъ; 3) сохраняя широко научный харак
тер* преподаванія, сл ідуетъ принимать во вниманіе различный образова
тельный уровень слушателей. Рядомъ съ курсами чисто академическаго ха
рактера, приспособленными къ нониманію слушателей, иміющихъ извістный 
образовательный ценз*, вольный университетъ долженъ широко организовать 
публичные лекцій и курсы боліе популярна™ характера; 4) преподаваніе въ  
вольном* университеті должно вестись не только въ формі лекцій, но и въ 
формі бесід* и особенно практических* занятій, пріучающихъ къ самостоя
тельной научной работі; 5 ) вольный университетъ управляется совѣтомъ по
стоянных* преподавателей; 6) преподаватели университета разділяются на 
отдѣльныя секцій, число и состав* которых), опреділяется совітомъ; 7) адми
нистративно-хозяйственную часть вѣдаетъ комитет*, состоящій изъ ректора 
и выборных* отъ преподавателей; 8 ) вольный университетъ пмѣетъ право» 
утверждать ученую степень доктора преподаваемых* зд ісь основныхъ наукъ.

(„Н ар. Х оз.").
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Семинаристы въ университетахъ Министру народнаго просвіщенія 
предоставлено но Высочайшему соизволенію право установить условія пріема 
семинаристовъ въ университеты. Съ своей стороны министръ передалъ это 
право совѣтамъ университетовъ. По всей віроятяости, каждый университетъ 
выработаетъ свои правила иріема семинаристовъ съ дополнительными экза
менами по нѣкоторымъ предметамъ, напримѣръ, по математикѣ, курсъ кото
рой при нынѣшнихъ программахъ духовныхъ сем и н ар! не соотвѣтствуетъ 
гимназической программѣ. („Н . В .“ )

Къ созыву съѣзда всеросссійскаго академическаго союза.
29-го  ноября, въ поміщеній курсовъ Лесгафта состоялось, подъ предеѣда- 
тельствомъ проф. И. И. Баумана, экстренное^ собраніе бюро с.-петербургской 
группы академическаго союза для обсужденія вопроса объ устройствѣ второго 
всероссійскаго съѣзда представителей столичныхъ и мѣстныхъ грунпъ акаде
мическаго союза профессоровъ высшихъ учебныхъ заведеній. Съізду пред
стоите выяснить отношеніе союза къ текущимъ событіямъ, вопросъ объ от
к р ы т !  высшихъ учебныхъ заведеній и окончательно редактировать выраба
тываемый въ настоящее время союзомъ нормальний университетов! уставъ 
и озаботиться изысканіемъ средствъ къ скорѣйшему п ровед ен ! его въ жизнк. 
С ъіздъ ріш ено созвать въ первыхъ числахъ января 1 9 0 6  года, выработка 
же подробной программы отложена до полученія св ѣ д ѣ н ! отъ бюро москов
ской группы. («Н ар. Х оз.“ ).

Къ вопросу объ отношеніи младшихъ преподавателей къ Со
вету въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 16 ноября, въ зданій женскаго 
медицинскаго института, состоялось засідан іе  мѣстной группы академическаго 
союза по вопросу объ отношеніи младшихъ преподавателей къ совѣту. Сна
чала разсматривалось заявленіе, возбужденное профессорскою группою гор наго 
института и института гражданскпхъ инженерочъ, о созывѣ общаго собранія 
всѣхъ членовъ академическаго союза для обсужденія вопроса объ отнош ен! 
союза къ закрытію высшихъ учебныхъ заведеній. Собраніе отклонило со- 
зывъ, такъ какъ в с і  безъ иеключенія совѣты высшихъ учебныхъ заве
деній уже высказались противъ закрытія, даже посылали делегатові къ 
министру народнаго просвіщ енія. По вопросу объ отношеніи младшихъ пре
подавателей къ совѣту ріш ено выяснить, что подходите подъ категорію 
младшихъ преподавателей, голосъ которыхъ желателенъ въ совітѣ . Изъ 
дебатовъ выяснилось, что большинство склонно считать таковыми лишь лицъ, 
дійствительно принимающихъ участіе въ жизни заведенія. Такимъ образомъ, 
исключенными оказались привате-доценты, чптанщіе не обязательный курсъ, 
и т. п. лица, не участвующія въ обязательномъ п реподавав!. з

 _______ („Н. Ж,“).

Въ Педагогическомъ Инетитутѣ. 2 3  ноября состоялось совѣщаніе 
профессоровъ Педагогическаго института съ слушательницами группы 2 1 1 , 
безъ участія постороннпхъ слушателей. С овіщ аніе обсуждало вопросъ, вбз- 
можно ли и желательно ли скорое откры-тіе института въ данное время. 
Конференція профессоровъ согласна на открытіе института въ томъ случаѣ, 
если удастся достигнуть полнаго единодушія всѣхъ слушательницъ относи-



тельно открытія для цѣлей чисто научных* Что касается собраній и митин
г о в *  то конференція ирофессоровъ постановила, что она не считаетъ себя 
компетентной разрѣшать ихъ. Мнѣнія слушательницъ института раздѣлились: 
однѣ стояла за  немедленное открытіе института, другія соглашались на 
открытіе при достиженіи полнаго единодушія всѣхъ слушательницъ, третьи, 
наконецъ, соглашались на открытіе лишь въ томъ случаѣ, если института 
примета активное участіе въ освободительномъ движеніи страны.

(„Н . ВР.“ )

Къ автономій С.-Петербургской духовной академій. 11 ноября у 
оберъ-прокурора синода г. Оболенскаго въ присутствіи профессоровъ Петер
бургской, Московской и Казанской духовныхъ академій состоялось совѣщаніе, 
на которомъ разсматривался новый уставъ духовныхъ академій примѣни- 
тельяо къ новымъ вѣяніямъ. Всѣ присутствующее пришли къ единодушному 
соглашенію о необходимости для академій автономій. Въ виду того, что р а з 
работать и провести новый уставъ займетъ слишкомъ много времени, рѣшено 
провести пока лишь нѣсколько пунктовъ этой программы и гарантировать 
студентамъ академій введеніе автономій еще въ т. г. Пока многіе студенты 
академій разъѣжаются въ  отпуск* такъ какъ занятія въ т. г. едва ли 
возобновятся.

(„П . Ж ." )

Пріемъ студента въ женскій медицинскій институтъ. Постано- 
вленіемъ совѣта института принята вольнослушателемъ на 4  й курсъ студевтъ 
военно-медиц. академій Всесвятскій. Слушательницей того же курса института 
состоитъ жена его. Всесвятскій въ своемъ прошеній о пріемѣ его студентомъ 
указывалъ на то, что, разъ въ мужекія учебныя заведенія доаущены жен
щины, то нѣтъ основаній не допускать въ женскія выэшія учебныя заведе
нія мужчинъ. Большинство совѣта согласилось съ доводами Всесвятскаго но, 
не желая входить въ  коллизію съ дѣйствующимъ нынѣ уставом* настаивало 
на томъ, чтобы Всесвятскій былъ зачисленъ впредь до введенія новаго устава 
вольнослушателемъ. („Бирж. В .").

Преобразованіе Совѣта министерства народнаго просвѣщенія.
Новый министръ народнаго просвѣщенія гр. И. И. Толстой вноситъ въ 
совѣтъ министровъ проекта организаціи особаго совѣта министерства народ
наго просвѣщенія на основахъ автономій. Согласно пока еще окончательно 
не разработанному проекту, въ  составъ совѣта должны войти представители 
отъ профессорскаго персонала унпверситетовъ и высшихъ учебныхъ заведеній, 
ота учительскаго персонала ереднихъ учебныхъ заведеній, отъ преподаватель - 
ницъ женскихъ учебныхъ заведеній, отъ учителей народныхъ школъ, ремес- 
ленныхъ и техническихъ училищъ и т. д.— по выбору отъ каждой профессіи, 
а  не по назначенію правительства. Всѣ министерскіе проекты, равно какъ и 
всѣ вообще серьезные основные вопросы, относящіеся къ дѣлу просвѣщенія 

■ и образованія, поскольку оно находится въ зависимости отъ министерства, 
.должны обсуждаться въ совѣтѣ. („Н ов.")*

Реформа средней школы. Совѣтъ мпнистровъ обсуждалъ, по предло
жение министра народн. проев., вопросъ объ упорядоченіи ереднихъ учебныхъ 

■ заведеній. Весь детальный распорядокъ жизни ереднихъ учебныхъ заведеній
6*



предположено предоставить педагогическому совѣту, состав? котораго при
знано необходимым? расширить приглашеніемъ въ засѣданія съ нравом? рѣ- 
шающаго голоса уѣзднаго предводителя дворянства, предсѣдателя уіздной 
земской управы н городского головы, или ихъ замѣстптелей. Затѣмъ обра
щено вниманіе на установленіе связи педагогических? совѣтовъ съ родителями, 
учениковъ. Проектирован?, кромѣ совѣщаній родителей учащихся, родитель- 
скій комитет?. Избранный родителями предсѣдатель комитета входит? въ со
ставь педагогическаго сов кта и хозяйственна™ комитета учебнаго заведеній 
тоже съ правомъ рѣшающаго голоса. („П . В р.“).

Задачи средней школы. 29 го ноября, въ собраніе союза учителей сред
ней школы проф. П. Ф. Лесгафтъ сдѣлалъ обширный докладъ о н едостатках! 
и ненормальных? явленіяхъ нашей средней школы, напоминающей своимъ р е 
жимом? скорѣе казарму или тюрьму, чѣмъ просвѣтительно-воспитательное 
учреждеиіе. Оправдывая освободительное движеніе среди воспитанников? сред
них? учебных? заведеній— митинги, резолюцій п т. п., докладчик? отмѣтилъ 
естественный причины его возникновеніа и далъ ряд? цѣнныхъ указаній по 
вопросу о коренном? пересоздаеіи нашей школы, въ основу которой должно- 
быть положено не механическое накопленіе знаній, а  развитіе живой мыслщ  
выясненіе зяаченія человѣческой личности и развитіе умѣнія управлять собою. 
Школа не должна навязывать никакого ученія, а должна только дать в о з
можность самостоятельно создать себѣ міровоззрѣніе и быть независимым! 
„человѣкомъ", а не куклой, какую она создает? при настоящем? реж имі.. 
Докладъ им ілъ заслуженный успѣхъ. („Н . В .").

Уставы женскихъ институтовъ и гимназій. При главяоуправляю 
щемъ Собственной Его Величества канцеляріє?! по учрежденіямъ Императрицы 
Марій образована оеобая коммиссія изъ представителей педагогическаго пер
сонала відом ства, которой поручено разработать проект? изміненія уставов?, 
какъ женскихъ институтовъ, такъ и гимназій відом ства. Коммиссія въ данное- 
время занята вопросом? о предоставленіи педагогическим? совітамъ в ід о м 
ства нѣкоторыхъ автономных? началъ, главным? образомъ, по учебной 
части. С^цествующіе почетные опекуны по учебной части институтовъ пред
положены къ упразднен™, и в зам ін ъ  нхъ учреждаются инспектора по учеб
ной части, въ в и д і ректоровъ, состоящих? при главном? управленій. Хозяй
ственную часть институтовъ предполагается также изъять изъ вѣдѣнія почет 
ныхъ опекунов? и передать ее въ распоряжеяіе особых? хозяйственныхъ- 
комитетовъ прн каждом? институті. Форма правленія и завіды ванія гимназіями 
відом ства также будетъ измѣнена.

(„Бирж. В .“ ).

Совіщаніе педагоговъ. Въ присутствіп новоназначеннаго министра на
роднаго просвіщенія графа И. И. Толстого, въ поміщеній С.-Петербургской 
6 й гимнавіп состоялось совіщ аніе преподавателей столичных? гимназій и ре
альных? училищъ. Па собрааін присутствовали: попечитель спб. учебнаго 
округа камергер? П. П. Извольскій него иомощникъ В. А. Латышевъ, но отсутство
вали в с і директора и инспектора. Членами совѣщанія являлись депутаты отъ 
каждаго учебнаго заведеяія по 2 или 3 человѣка. Общее число участников? 
совѣщанія достигало до 70 человѣкъ. Преподаватель 7-й гимназіи Волков?, 
въ своей рѣчи отстаивал? желательность расширенія прав? педагогических?



«зовѣтовъ тимназій и возвращеніе ихъ къ режиму 60-хь годовъ, когда пе
дагогическіе совѣты сами избирали директоровъ, ипспекторовъ и преподава
телей. Другіе ораторы говорили о необходимости учрежденія общаго союза 
преподавателей для обм іва мнѣніями по иедагогическимъ вопросамъ. Воз- 
бужденъ былъ вопросъ и объ экояомическомъ положеній преподавателей.

(„Б . В .“ ).

Родительскій союзъ средней школы. 2-го ноября 19 0 5  г. въ 
В.-Петербург! общество родителей учениковъ средней школы основало „Ро
дительскій союзъ средней школы". Цѣль союза: борьба за реформу въ духѣ 

• совремевнаго освободительнаго движенія. Давно н азр івш ая готребность въ 
такой реформі и полная расшатанность учебно-воспитательнаго д іл а  въ на
стоящее время указываютъ на необходимость объедпненія всѣхъ заинтересо- 
ванныхъ лицъ съ цілью  сообща и діятельно, приложивъ всю свою энергію, 
пересоздать нашу среднюю школу. К ромі этой коренной реформы, союзъ 
долженъ заняться вопросами данной минуты: участіе учениковъ въ политиче
ской борьбі и, въ частности, уличныхъ демонстраціяхъ; забастовки и ихъ 
вліяніе на учебное д іло ; вопросъ объ организаціи самихъ учащихся; отно- 
ш евіе учащихся къ педагогическому персоналу; огражденіе учениковъ отъ 
уличныхъ избіеній и т. д. Для большей плодотворности работы, союзъ им іетъ  
въ виду быть въ постоянномъ общеніи какъ съ союзомъ преподавателей 
средней школы, такъ и съ представителями отъ учащихся. Выло бы жела
тельно, чтобы и -въ другихъ городахъ Россіи возникли отділы на т іх ъ  же 
началахъ, какъ и въ  С.-Петербургѣ, и объединились вм істѣ въ качестві 
всероссійскаго родительскаго союза средней школы. Въ члены союза прини
маются в с і  лица, сочувствуюшія его задачамъ, хотя бы они и но были сами 
/родителями. Членскій взносъ— въ размѣрѣ одного рубля за учебный годъ.

(„Н о в ." ).

Читальни въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Министръ. народ
на™  просвіщонія, графъ И. И. Толстой, отнесся весьма сочувственно къ 
и д е і учрежденія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ особыхъ читаленъ для 
учащихся,- о которыхъ ходатайствую™ въ своихъ петиціяхъ воспитанники мно 
гихъ учебныхъ заведеній. Министръ не находить препятствій къ устройству 
читаленъ. если только для такого устройства иміются м істо и наличность 
средствъ. Что касается періодическихъ изданій, которыя должны быть допу
щены къ выпискѣ въ читальни, то министръ предполагаетъ въ этомъ отно
шеніи предоставить иолную свободу иедагогическимъ совѣтамъ, которымъ, въ 
свою очередь, будетъ предоставлено сообразоваться, по м і р і  возможности, 
съ желаніями, высказываемыми какъ родительскими совітами, такъ и самими 
учениками. Подробный министерски! циркуляръ по вопросу о чптальняхъ 
ожидается на-дняхъ. („Н ов ." ).

Библіотеки въ женекихъ гимназіяхъ. Учебяымъ комитетомъ соб
ственной Его Величества канцелярій по учрежден®мъ Императрицы Марій 
разосланы по всѣмъ женекпмъ гимназіямъ и инетитутамъ відомства 2 цир
куляра, вносящихъ нікоторую свіжую струю въ жизнь воспитанницъ этихъ 
/заведеній. Однимъ циркуляромъ предлагается иедагогическимъ конференціямъ 
ігпмя.аз.ій и ипст.итутовъ оживить библіотеки заведеній выіпской газетъ, жур*



надозъ и книгъ, причемъ списокъ газеть и журналовъ долженъ быть пред- 
ставленъ по начальству. Другимъ циркуляром! разрѣшается тѣмъ же педаго
гическимъ конференціямъ раскрыть для ученическаго пользованія фундамш- 
тальныя библіотеки, передавъ часть книгъ въ ученическія библіотеки. („Н о в ." ) .

Собранія въ помѣщеніяхъ женскихъ гимназій. По петербургским!, 
женскимъ гимназіямъ разослан! нижеелѣдующій циркуляръ: „По распоряженію 
г. главноуправляющаго собственной Его Императорскаго Величества канцеля
рій по учрежденіямъ Императрицы Марін графа Н. А. Протасьева Бахметьева 
безъ особаго каждый разъ его разрѣшенія не могутъ быть устраиваемы в ъ  
цо міщеній гимназій какія-либо собранія за исключеніемъ засѣданій педагоги
ческих! конференцій и хозяйственных! комитетовъ: д ітскіе  вечера по случаю 
празднеств! дней осяованія гимназій отміняются. Н ачальник! с.-петербург- 
скихъ женскихъ гимназій П. Степановъ". Этотъ циркуляръ направлень 
противъ желанія педагогическаго персонала собираться для обсужденія совре
менных! событій и въ частности волненій, ироисходящихъ среди учащихся.

(„Н ар. Х оз.“ ).

Новый союзъ преподавателей среднихъ учебныхъ заведеній
Въ Петербургі образовывается новый союзъ преподавателей среднихъ учеб
ны х! заведеній; въ противоположность р ан іе  образовавшемуся, новый союзъ 
рѣшилъ совсімъ изгнать изъ школы политику и, не домогаясь никакахъ 
изміненій въ гоеударственномъ строі Россіи, стремиться къ развитію и улуч- 
шенію постановки исключительно учебнаго д іл а , не прибігая ни въ какомъ. 
случаѣ къ забастовкѣ, какъ къ средству для достиженія какой-либо ц іл и .

__________________  („Н о в ." ).

Вознагражденіе учителей средней школы Министерство народнаго 
просвіщеній разсматривало одновременно съ вопросом! о реформі средней 
школы и вопросъ объ увеличеніи вознагражденія учителей. Ничтожная плата 
за учительскій трудъ очень часто заставляла наиболіе способныхъ препода
вателей покидать учительскую корпорацію и опреділяться на службу въ . 
відом ства, лучше вознаграждающія трудъ. Случалось, что учительскія должно
сти были вакантны въ теченіе года и боліе. Томскій учительскій иаститутъ. 
пришлось закрыть отчасти по недостатку преподавателей. Вновь выработанные 
штаты увеличивают! плату за годовой учительскій часъ въ средней школѣ 
до 1 0 0  р. съ прибавкой за каждое пятилітіе 2 5  руб. Такимъ образомъ. 
учитель за 12 часовъ въ  неділю будетъ получать 1 .2 0 0  р. съ увеличеніемъ 
этого вознагражденія на 3 0 0  р. черезъ пять л іт ъ .

(„Н . Вр.“)

Физическое воспитаніе. Въ посліднемъ засіданіи  ученаго комитета», 
министерства народнаго нросвіщ енія, подъ предсѣдательствомъ академика.
Н. Я. Сонина, разсматривался интересный вопросъ объ учрежденіи въ П етер
бургі обществом! содійствія физическому развитію курсовъ восиитательницъ 
и руководительниц! физическаго образованія. Курсы эти будутъ открыты м!. 
спеціальнымъ учебнымъ заведеніемъ для приходящихъ слушательниц!, окон
чившихъ предварительно гимназію или институте или получившихъ званіе 
домашней учительницы. Срокъ обучеаія иа курсахъ трехлѣтній. Преподаваться 
на курсахъ будутъ: математика, механика, физика, химія, геогнозія, бота
ника, зоологія, анатомія человіка, физіологія,, психологія, гигіена, педагогика*.



Кромѣ практическихъ занятій по всѣмъ этимъ предметамъ, на курсахъ 
будутъ еще преподаваться: физическія упражненія, игры, фехтованіе, ручной 
трудъ, фребелевскія занятія, черченіе, рисованіе и пѣніе. Плата съ каждой 
слушательницы не свыше 50  руб. въ годъ. („Н . В р.“ )

Резолюція курскихъ педагоговъ. Въ концѣ октября въ гор. Курскѣ 
состоялись совмѣстныя засѣданія педагогическихъ совѣтовъ всѣхъ мѣстныхъ 
учебныхъ заведеній, въ которыхъ обсуждался вопросъ о возобновленіи пре- 
рванныхъ учебныхъ занятіяхъ и объ условіяхъ, способныхъ обезпечить нор
мальное течеяіе ученической жизни. Была выработаны слѣдующія резолюцій:
1) Школа считаетъ своею обязанностью руководить свободнымъ политическимъ 
развитіемъ учащихся, но не можетъ допускать въ стѣнахъ своихъ самоволь- 
ныхъ съ ихъ стороны сходокъ, демонстрацій, манифестацій, а тѣмъ болѣе 
насилія. Въ мотивированной запнскѣ въ основаніе приведенной резолюцій 
положены такія соображенія. Причина волненій учащихся имѣетъ по преиму
ществу политическій характеръ. Что учащіеся старшихъ классовъ высказы- 
ваютъ -интересъ къ политическимъ вопросамъ, это представляется вполнѣ 
понятнымъ въ настоящее время, когда все общество во всѣхъ его елояхъ 
захвачено могучею политическою волною, несущею наше отечество къ новой 
гражданской жизни на осеовахъ свободы и правопорядка. Каждый день при
носить намъ новые правительственные акты, разпоряженія, разъясненія и 
сообщенія. Всѣ газеты заняты исключительно политическими вопросами. Ж ур
нальная публицистика и изящная литература направлены къ выясненію 
тѣхъ же вопросовъ. Разговоры въ обществѣ и семьяхъ почти исключительно 
вращаются въ области политики... Естественно, что вслѣдъ за родителями и 
въ дѣтяхъ пробуждается интересъ къ политическимъ вопрсамъ: ихъ чуткое 
ко вселу идеальному юношеское сердце заставляете реагировать на общее 
политическое движеяіе въ интересахъ общаго блага и торжества правды, ихъ 
живое воображеніе рисуете радужныя переспективы близкаго общаго счастья, 
достижение котораго хотѣлось бы страстно помочь и имъ самимъ, своими 
собственными уеиліями Такою природою юношества и объясняется ихъ увле- 
ченіе крайними политическими ученіями, въ которыхъ они думають найти 
скорѣйшее и совершеннѣйшее осуществленіе безкорыстныхъ мечтаній о все- 
общемъ благѣ, причемъ нарушается объективное отношеніе къ настоящему 
положенію государства и къ непреложнымъ законамъ эволюціи политической 
жизни народовъ вообще. Совершенно понимая такой порывъ, педагоги и 
считаютъ своимъ священнымъ долгомъ руководить ихъ политическимъ разви- 
тіемъ по слову' науки и велѣнію своей совѣсти, въ глубокомъ убѣждОніи, 
что только свободное, чуждое насилія общеніе съ учащимися вызовете іо - 
вѣріе къ нимъ со стороны учащихся и предотвратите на будущее время такія 
печальныя явленія, какъ забастовки, воляенія и манифестами, ведущія къ 
потерѣ дорогого учебнаго времени и болѣзненно-нервному возбужденію моло
дежи. Введеніе въ кругъ цреподаваемыхъ предметовъ правовѣдѣнія, устройство 
чтеній, составленіе самими учащимися рефератовъ на иолитическія темы и 
откровенное обсужденіе ихъ совмѣстно съ преподавателями, искреннія бесѣды 
учащихъ съ учащимися, имѣющія цѣлыо— помочь юношеству разобраться въ 
захватывающихъ полптическихъ вопросахъ и предостеречь отъ увлеченія 
крайними теоріями— вотъ средство такого свободнаго нолитическаго развитія 
подростающаго поколѣнія. 2) Признать необходимой скорѣйшую реформу 
средней школы на широкихъ автояомныхъ началахъ и разработать проекте



этой реформы въ ближайших* общих* педагогических* собраніяхъ всѣхъ 
Средних* учебныхъ заведеній гор. Курска. 3) Устроить для учащихся читальни 
и открыть библіотеки ири всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ для нользованія ими 
во ввѣклассное время; выписку книгъ и періодическихъ изданій возложить 
на педагогическіе совіты , съ т ім ъ , чтобы послѣдвіе сообразовывались съ 
сознательными запросами учащихся. 4 ) Не подвергать наказанію учащихся, 
которые принимали участіе въ волненіяхъ послѣдняго времени. 5) Признать 
желательным* учрежденіе родительских* кружков* при каждом* заведеній. 
6) Признать желательным* учрежденіе товарищескаго суда чести, такъ какъ 
такой суд* мог* бы сильно содействовать воспитанію гражданскаго чувства 
в ъ  учащихся и самоонредѣленію личности. Принятый педагогами постановле
ній, слілавшись извѣствыми учащимся, въ  значительной степени способство
вали умиротворенно воляеній въ ихъ средѣ и дали возможность открыть съ 
3 ноября правильный занятія во всѣхъ заведеніяхъ, не нарушавшіяся ничѣмъ 
до сего времени. („Н . Ж .“).

Союзъ еврейскихъ учителей. Въ Петербургѣ основан* временный 
комитет* для учрежденія профессіоналінаго союза еврейскихъ учителей и по
борников* народнаго образованія. Въ комитет* входят* видные еврейскіе 
педагоги столицы. Лица, желающія вступить въ названный союзъ, пригла
шаются обращаться въ редакцію „Еврейская Ш кола" (Апраксин* пер., № 9).

(„Н ар. Х оз.").

Въ союзѣ учителей низшей школы. Въ одном* изъ залъ Тени 
шевскаго училища 9-го ноября состоялось собраніе учредителей союза учи
телей низшей школы и діятелей  по народному образованію. Союзъ, кромѣ 
политических* требованій, высказывается за коренную реформу во всей по
становка дѣла народнаго образованія, на началах* установленій въ Россіи 
всеобща™ обязательнаго безнлатнаго начальнаго обученія, которое ціликом* 
должно быть сосредоточено въ учрежденіяхъ містнаго самоуправленія. От
крылось засѣданіе чтеніемъ отчета о второй забастовкѣ, изъ котораго видно, 
что всѣхъ забастовавших* школъ быдо 2 3 1 , изъ числа ихъ 1 1 0  город
скихъ начальныхъ училищъ, 72  четырехклассных* приходскихъ, 2 2  школы 
общества распространена просвіщенія среди евреев*, около 15 земскихъ, 
7 торговых* и 3 приходскихъ двухклассныхъ. Затѣмъ предсідателемъ союза 
была предложена слідующая резолюція: „Соціалъ-демократически союзъ по 
школьному и внішкольному образованію вы раж аеіъ свое глубочайшее пзу- 
мленіе но поводу постановленій союза средней школы, отказавшагося при
мкнуть къ всеобщей политической забастовкі пролетаріати и союзных* орга
низаціи в ъ  столь серьезный и острый моментъ политической жизни Россіи. 
Этнмъ своимъ постановленіемъ союзъ становится въ острый конфликт* съ 
учащимися, и маскируя свой отказъ заботами о благѣ учепиковъ, стано
вится на путь лицемірія въ  общественной жизни и педагогикі. По отноше- 
вію же къ низшей ш колі соціалъ-демократическій союзъ находит* резолюцію 
союза средней школы прбтиворічащей элементарным* товарищеским* отно- 
шеніямъ и вредной для того освободительна™ движенія, которое либе
ральные союзы выставляют* своим* лозунгом*". Совмѣстно съ этимъ собраніе 
обсуждало присланное отношеніе городского училищнаго сов іта , заявляющее, 
что, „исполняя свою ближайшую обязанность наблюденія за начальным* обра- 
зованіемъ, совѣтъ обращается къ забастовавшим* учителям* съ иросьбою



немедленно прекратить вредную для дѣтей забастовку, приступить къ испол
н е н !  священнаго долга народнаго учителя и отказаться на будущее время 
отъ принятія всякихъ мѣръ, влекущихъ за  собою или прекращеніе занятій, 
или временное закрытіе училища". Обсудивъ это отношеніе, союзъ поручилъ 
бюро выработать мѣры для огражденія интересовъ учителей и отвѣтъ въ 
думу. По вопросу о принятіи предложенной предсѣдателемъ резолюцій со- 
браніе' не пришло къ окончательному рѣшенію и зц позднпмъ временемъ от
ложило обсужденіе до слѣдующаго собранія. („Бпрж. В .").

Въ борьбЪ съ забастовками. Петербургски! городской училищный со
в іт ь  разослалъ учителямъ и учительницамъ городскихъ школъ слѣдующій цир 
куляръ: „До свѣдін ія С.-Петербургскаго училищнаго совѣта дошло, что въ  нѣ- 
которыхъ начальныхъ училищахъ гор. С.-Петербурга, подвѣдомственныхъ сему 
совѣту, учащіе этихъ училищъ прекратили обученіе д ітей, объясняя это тре- 
боваеіемъ союза учителей примкнуть къ политической забастовкѣ. Не входя 
въ оцінку политическихъ убѣжденій, которыхъ придерживаются забастовавшіе 
учащіе, совѣтъ не можетъ оставаться равнодушнымъ къ тѣмъ безпорядкамъ, 
какіе. указанная забастовка нричпняетъ начальному народному образованію, 
н къ тѣмъ лишееіямъ, какимъ подвергаются дѣти по преимуществу бідныхъ 
родителей, особенно тѣ изъ нихъ, для которыхъ школа является вмѣстѣ и 
убѣжищемъ. Исполняя свою обязанность ближайшаго наблюденія за  началь- 
нымъ образованіемъ и воспитаніемъ въ школахъ, совѣтъ обращается къ за- 
бастовавшимъ учащимъ съ просьбою немедленно прекратить вредную для дѣтей 
забастовку, приступить къ исполнен! святого долга народнаго учителя и от
казаться на будущее время отъ принятія всякихъ мѣръ, влекущихъ за собою 
или прекращеніе занятій, или временное закрытіе училища. Предсѣдатель 
городского учвлищеаго совѣта Л. Ріъзцовъ" . Этимъ циркуляромъ совѣтъ 
рѣшилъ пока замінить сперва проектированное исключеніе учительницъ со 
службы. („Н ов .").

Недостатокъ городскихъ училищъ въ С.-Петербург! Число д і 
тей, которымъ было отказано въ пріемѣ въ начальный городскія училища, 
достигло въ нынѣшнемъ учебномъ году давно небывалой цыфры— 1 .9 0 4 . 
Становясь на точку зр ін ія  обязательности пріема в с іх ъ  д ітей , желающихъ 
воспользоваться начальнымъ образовавіемъ, городская коммпссія по народному 
образованію вынуждена была израсходовать в с і  свои кредиты на открытіе 
дополнительныхъ классовъ, и все-таки еще многія д іти  остаются неприня
тыми. До асспгнованія думою спеціальныхъ средствъ учебныя заннтія орга
низованы въ существующихъ классахъ въ послѣобѣденное время.

(„Б . В .“ ).

Народныя библіотеки и читальни. Министерство народнаго п росві
щенія и мпнистерство внутреннихъ дѣлъ выработали и вносятъ въ  комитете 
мивистровъ проекте полной отмѣны ограначптельяыхъ правилъ о народныхъ 
бпбліотекахъ и читальняхъ. Отнынѣ в с і  книги п періодическія изданія будутъ 
допускаться „беспрепятственно во в с і  народныя библіотеки и читальни, въ 
библіотеки при начальныхъ школахъ, въ трактиры 3-го разряда и т. н. 
Рѣшительнымъ нротиввикомъ проекта былъ К. П. Побідоносцевъ. Теперь 
відомство православяаго исповіданія ничего не имѣетъ противъ реформы,



хотя московскій митрополита Владиміръ еще недавно протестовалъ протпвъ- 
допущенія „зловредныхъ" книгъ въ московскія библіотеки.

(„Н ар. Х оз.").

Публичный народныя чтенія. Министерсгвомъ народнаго просвѣщенія 
сдѣлано разъясненіе учебной администраціи, чтобы она при разрѣшеніи пуб- 
личеыхъ народныхъ чтеній, впредь до изданія новыхъ законоположенні, ру
ководствовалась духомъ манифеста 17 октября, а не существующими пра
вилами, весьма стеснительными какъ въ отношеніи матеріала для чтенія,. 
такъ и для лекторовъ, о которыхъ наводятся справки у губернаторовъ, и 
требующими болыпихъ проволочекъ времени. Мотивомъ отмѣны этихъ правилъ 
является, меасду прочимъ, то обстоятельство, что революціонныя партій, при
крываясь манифестом* пропагандирую т свои взгляды совершенно свободно. 
Необходимо, чтобы такъ же свободно могли вліять на народную массу и  
составляющія противовѣсъ имъ партій правового порядка.

(„Торг.-Пр. Г а з .“).

Деревенскіе школьники въ столиц!. ІІовоназначенные инспектора 
народныхъ училищъ петербургскаго округа предложили учителямъ сельскихъ 
школъ время отъ времени устраивать для учениковъ общеобразовательный 
прогулки въ столицу. Починъ въ этомъ отношеніи сдѣланъ школой села Н и
кол ьская , находящ аяся  въ 4 0  верстахъ отъ Петербурга* 16-го декабря 
болѣе 1 20  воспптанниковъ школы н азв ан н ая  села подъ руководствомъ учи
телей осматривали достопримечательности столицы и посѣтили горный музей. 
По окончаніи осмотра дѣти выѣхали обратно. („Н о в ." ).

Крупное пожертвованіе. Всеобщую сенсацію производить въ Ка
луг! сообщеніе о пожертвованы мѣстнымъ интеллигентомъ г. Кологриво- 
вымъ огромной усадьбы съ дворцомъ въ расноряженіе города на нужды про- 
свѣщенія. Мѣстный старож ил* нрокуроръ суда г. Кологривовъ, съ грустью 
елѣдилъ, какая  масса дѣтей оставалась за стѣвами школы, несмотря на от
кры та чаетныхъ прогимназій. Кромѣ того, даже и прошедшіе „общеобразо
вательную" школу, вслѣдствіе отсутствія у насъ промышленной дѣятельнооти 
и п роф есіон ал ьн ая  образованія, стремятся только къ канцелярской работѣ, 
создавая убійственпо дешевую конкуренцію. Условія этого дара: 1) городъ. 
долженъ открыть филіальныя отдѣленія (въ этомъ домѣ) мужской и женской 
гимназіи; 2) учредить мужскіе и женскіе профессіональные курсы и курсы 
новыхъ язы ков*  3) или главное зданіе должно быть приспособлено, или 
выстроено на жертвованной землѣ новое помѣщеніе для общественныхъ со
браній, митингов* лекцій; 4 ) всѣ расходы по ремонту, перестройкамъ городъ. 
беретъ на себя, но фасадъ зданія и стильныя постройки въ саду (колоннады) 
остаются неприкосновенными. Мѣстное купеческое общество съ радостью при- 
вѣтствуетъ это пожертвованіе, и уже съ гордостью толкуютъ объ образова
ны въ Калугѣ „учен ая  городка". Ожидается щедрый приливъ пожертвова
ны отъ купечества на указанный г. Кологривовымъ образовательный цѣли.

(«Б . В .").

Школа имени Мицкевича. На учреждаемую въ Варшавѣ, ио почину 
Сенкевича, народную польскую школу имени Мицкевича въ петербургской ноль-



ской колоній собрано 6 1 8  руб. Самъ Сенкевить внесъ на эту школу 100  руб., 
докторъ Хассевичъ 5 .0 0 0  руб., г-жа Виманъ— 2 .0 0 0  руб. и т. д. Пожер- 
твованія идутъ вообще успішно, и есть надежда, что существованіе школы вскорѣ 
будетъ обезпечено крупным? капиталом?, собранным? путемъ добровольных? 
пожертвованій. Эта школа явится первым? польским? народным? учебнымъ 
заведеніемъ въ обновленной Полыпѣ. („Н ов.").

Школа памяти В. П. Острогорскаго. Въ виду стіененнаго въ ны- 
нѣшнемъ году положенія кассы общества попеченій о безплатной ш колі
В. П. Острогорскаго въ гор. В ал д аі, правленіе въ своемъ засідан іи  2 но
ября постановило принять какъ временную м іру  обращеніе къ членамъ по
печительства и ко всім ъ , кому дорога память покойнаго В. П. Острогорскаго, 
съ. предложеніемъ, не найдуть ли они возможным? содійствовать увеличенію 
средствъ общества какимъ-либо обязательным?, посильным? для каждаго, 
ежемісячнымъ (въ теченіе одного года) взносомъ. Взносы просят? присылать 
по одному изъ прилагаемых? адресов?: (Е. М. Гедда, ул. Глинки, 6; А. О. 
Бардовскому, Церковная, 25 ; Н. В. Балаеву, В. О., 13 лин., 3 4 ; Л. А. На
гадь, Вассейная, 2). Взносы могутъ быть присылаемы, для удобства, почто
выми марками. ( „ ї ї .  В р.“ ).



ОБЪ ИЗДАН ІИ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАГО ЖУРНАЛА

ФИ3 0 ЧЕСШ 0 Б0 3 РБШ
ВЪ 1906 ГОДУ

( с е д ь м о й  х - о д ц т ь  і і з д з ; а , ь з : І 5 з : ) .

В ъ  1906  году  Ф И ЗИ Ч Е С К О Е  О Б О З Р Ъ Н ІЕ  б уд етъ  издаваться по 
преж ней п рограм м ! и заклю чать отдѣлы : 1) соврем енное состояніе 
ф изики, 2) научную  хронику, 3) исторію  ф изики , 4) п реподаван іе  
ф изики.

Ж у р н ал ъ  буд етъ  вы ходи ть 6 р а зъ  въ  годъ  (въ  учебны е мѣсяцы) 
номерами въ 2— 3 листа. Ц ѣ н а  (съ  пересы лкой) 5  рубля въ  годъ ; при 
подпискѣ съ налож енны мъ платеж ом ъ 3  руб . 2 5  коп. (И В . Б езд ен еж 
ные заказы  исполняю тся только  съ  налож енны мъ платеж ом ъ). К ниго- 
п родавдам ъ  5°/0 уступки .

П одписка принимается въ книж ны хъ м агази нахъ  Н. П . К арбас- 
никова (С .-П етерб ургъ , М осква, В арш ава и В ильна) и Н . Я. О глоб- 
лина (К іевъ). Т амъ ж е мож но получать 1, 3, 5 и 6 томы Ф И ЗИ Ч Е - 
С КА ГО  О Б О 'ЗР Ъ Н Ш  за  1900 , 1 902 , 1 9 0 4  и 1905  годы ; всѣ
экземпляры  2 и  4 том овъ  за  1901 и 1903  г. распроданы . Ц ѣн а  к аж 
даго  тома 3  рубля, съ  налож енны мъ платеж ом ъ 3  рубля 2 5  к о п ѣ ек ъ . 
К нигопродавцам ъ 5°/0 уступки .

Р ед ак то р ъ  и здатель 7. де-]Четцъ.
К іевъ, Т еатральная, 3.

М инистерством ъ Н ародн аго  П росвѣщ енія Ф И ЗИ Ч Е С К О Е  
О Б О З Р Ъ Н ІЕ  реком ен довано  для ф ундам ентальны х!, и 
учен и чески хъ  (старш аго  возраста) би бл іотекъ  муж скихъ 
гим назій  и реальны хъ училищ ъ, для ф ундам ентальны хъ 
б и бл іотекъ  ж енеки хъ  гимназій и для би бл іотекъ  учи тель

скихъ институт.овъ и семинарій.



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1906 г.
НА ЖУРНАЛЪ

„ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К І Й  С Б О РН И К Ъ ,
и з д а в а е м ы й  п р и  Г л а в н о м ъ  У п р а в л е н ій  в о е н н о - у ч е б н ы х ъ  

з а в е д е н ій .

выходить ежешѣсячю книжками отъ 5 до 8 и балѣв початій д  лотові.
Въ неофиціальной части 1905 года были помѣщены, между прочими, 

слѣдующія статьи:
Настоящіе и будущіе коррективы школы. К. Ж итом ірскаго.—Литература 

послѣ Гоголя: Тургеневъ, Отцы и. Дѣти. Ап. Н.,Майковы А. Барсова.— Просвѣ- 
титѳльная французская литература XVIII вѣка. Д. Ѳомина. Основы русскаго 
правописанія. А. Ф л ерова— Звуковая азбука. П. Енько.—По пйводу новаго метода 
обученія правильному письму. М. Конорова.—Параллели къ „Параллелямъ" 
С. Браиловскаго. М. Тростникова.—Что читаютъ старшіе воспитанники нашихъ 

_ кадетскихъ корпусовъ. И. Симонова.— Преподаваніе „предметовъ" и „языковъ 
М. Ф о та.—Воспитаніе органовъ чувствъ. А. Бутовскаго.—Классные опыты, В. Розен
б е р га — О производств! умноженія идѣлеяія десятичныхъ дробей. С. Шохоръ- 
Троцкаго. Статьи А. И. Нечаева, А. С. Виреніуса, В. Романовскаго и др.— 
Извлеченія изъ журналовъ Педагогическихъ комитетовъ кадетскихъ кор
пусовъ.—Краткій обзоръ дѣятельноети Педагогическаго музея.

Подписная ц!на за годъ съ доставкой и пересылкой — 5 р., заграницу 
6 р. 50 к.

Подписка адресуется въ редакцію: Спб. Саперный переул. 6, кв. 2.
Редактори Алексѣй Ник. Острогорскій.

Я М Б У Р Г С К А Я  

У Ъ З Д Н А Я  З Е М С К А Я  У П Р А В А
приглашаетъ желающихъ занять мѣсто учителей въ зем

скихъ школахъ. Имѣется пять свободныхъ вакансій. 

Содержаніе 300 рублей въ годъ и періодическія прибавки 

черезъ каждое трехлѣтіе въ размѣрѣ 10% до достиженія 

полуторнаго оклада.



Открыта подписка
на ежемѣсячный художественный и педагогическій

5-й го д ъ  и зд а н ія

„рѣстнякъ Учителей рисованія“.
съ приложеніемъ 

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИСТОКЪ".

П о д п и с н а я  п л а т а :  съ доставкой 3 р., съ перес., 3 р. 50 к.
За границу 4 р.

К О Н Т О Р А  И Р Е Д А К Ц І Я
С.-Петербургъ, Саперный пер., д. №  12.

.3  О Р Ы С  . А .
Ж У Р Н А Л Е  Д Л Я  Д Е Т Е Й

съ приложеніемъ

„ПЕДАГОГИЧЕСКИ! ЗАПИСКИ”.
О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1906 го д ъ .

„Зорька" въ 1906 году будетъ выходить по-мѣсячно, вполнѣ 
законченными книжками разнообразнаго содержанія.

Въ „Зорькѣ“ будутъ участвовать многія извѣстныя 
въ литературѣ имена.

ЦЪНА на годъ 4 р., на полгода 2 р., съ пересылкой и доставкой. 
Подписка принимается въ редакцій (Вильна, Преображенская, 4), а 

также въ книжныхъ магазинахъ.
Имѣются полные экземпляры „Зорьки" за 1905 годъ. Цѣна 4  р.—  

съ пересылкой.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія „Зорька" 
допущена, по предварительной подпискѣ, въ ученическія библіотеки сред
нихъ учебныхъ заведеній и городскихъ училищъ (20 окт. 1905 г. № 11513).

Учѳбнымъ Комитетомъ при Святѣйшѳмъ Синодѣ „Зорька" допущена 
въ ученическія библіотеки духовныхъ мужскихъ и женскихъ епархіальныхъ 
училищъ (№ 44 „Церковн. Вѣд." 1905 г.). .

Редакторъ-издатель учитель С. Д .  ) { о 6 а л ю к ъ .



Въ 1906 году (ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

І І Ш І  Н І Ш І  Ш И Й
-будетъ издаваться по прежней программ* и съ особымъ отдѣломъ работъ

и сообщеній

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЬНИЦЪ.
О бязательны й объѳмъ остается п р еж н ій : не менѣе 25 листовъ въ 

годъ (въ прѳдыдутціе годы давалось 40—50 листовъ). Лѣтнія книжки вьь 
ходятъ по двѣ вмѣстѣ (№№ 6—7 и №№ 8—9).

Въ журнал* принимаютъ участіе: А . В ол к ов а , Ѳ. Г ол убев ъ , М. 
И вановъ , Е. К ов ал ев ск ій , Н. К р и ч аги н ъ , И. К овш овъ , Г. М.. 
К н я зев ъ , Н. К ул ьм анъ, В . Л аты ш евъ, В . Л ер м ан тов ъ , А . Н еч а-  
евъ , Ю. О зар ов ск ій , Ѳ. О льденбургъ , Пр. П етр овъ , М.. П ол іев к -  
товъ , Е. П оп ов а , А . П ѣ ш ехон ов а , Я. Р у д н ев ъ , Н. Р удол ь ф ъ , 
С тар иковъ , докгоръ Б. С ловдовъ , Н . Я л озо , пр. А . Я к овки н ъ  и др. 
Въ журнал* помѣщаются многія работы и письма народныхъ учителей, 
разборы новыхъ книгъ и различныя сообщенія о ход* учебнаго д*ла. Еж е
годный к о н к у р съ  на составлѳніе чтенія для народа. П еч а т а ю т ся  н ѣ к о-  
торы я л е к д іи , читаемыя во дворцѣ В ел и к аго  К н я зя  К он ст а н т и н а  
К о н ст а н т и н о в и ч а  въ г. Павловск* для народныхъ учителей и учитель
ницъ. Въ 1905 г. редакціей „Русскаго Начальнаго Учителя" основанъ 
фондъ для изданія работъ народныхъ учителей и учительницъ начальныхъ школъ. 
Редакція принимаетъ на себя передачу работъ въ коммиссію по д*ламъ 
фонда и печатаете постановлѳнія коммиссіи о присланныхъ работахъ.

П о д п и ск а  принимается въ р ед а к ц ій  (Спб., Лиговка, 61) только на 
ц*лый годъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЫПА НА ГОДЪ 
В р .  съ пересылкой.

Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883, 1 8 8 5 , 1 8 9 1 , 
1 8 9 5 , 1 9 0 1 , 1 9 0 3  ж 1 9 0 4  гг. Ж урналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Ко
митетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для народ

ныхъ училищ ъ, учительскихъ семинарій и институтовъ. 
Почетный дипломъ на выставкѣ Общества поощренія трудо-

любія въ  Москвѣ.
Дипломъ 1-й степени на Всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ-

Новгородѣ.
На сельско-хоз. выставкѣ въ Москвѣ по отдѣлу Московскаго 

Комит. Грамотности дипломъ на серебряную медаль.

Золотая медаль и а  выставкѣ „Дѣтскій Міръ“ въ 1 9 0 4  г.

Редактор*-издательница Е. Латышева.
Редакторъ В. Латышевъ.



Открыта подписка на 1906 г.
Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю

Общественную и Литературную газету

„ВЯТСКІЙ В Ш Н И К Ѵ
ИЗДАВАЕМУЮ по СДЪДУЮ Щ ЕЙ ПРОГРАММЪ:

Л . С т а т ь и  п о  о б щ е с т в е н н ы м * .  в о п р о с а м и ,  с т а т ь и  о в н ѣ ш н е й  

п о л и т и к * .  2 . М ѣ с т н ы я  и з в ѣ с т ія .  3 . К о р р е с п о и д е н ц іи .  4 . Т е л е 
г р а м м ы . 5 . В н у т р е н н ія '  и .з в ѣ с т ія . 6 . С р е д и  г а з е т ъ  и  ж у р н а л б в ъ .  
7 .  О т н о с я щ іе с я  к ъ  м ѣ с т н о с т и  с в ѣ д ѣ н і я  и  м а т е р іа л и :  и с т о р и п е -  

с к іе , ,  а р х е о л о г и ч е с к іе ,  г е о г р а ф и ч е с к іе ,  э т н о г р а ф и ч е с к іѳ  и  с т а -  
т и с т и ч е с к іе . ,  8 . С в ѣ д ѣ н ія  п о  с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у ,  п р и м ѣ н и -  

т е л ь н о  к ъ  м ѣ с т н о й  ж и з н и ,  и  п о ' д о м о в о д с т в у .  9 . С у д е б н а я  

х р о н и к а .  1 0 . Н о в о с т и  н а у к и ,  и с к у с с т в а  и  л и т е р а т у р ы . 1 1 . К р и 
т и к а  л и т е р а т у р н а я ,  х у д о ж е с т в е н н а я ,  м у з ы к а л ь н а я  и  т е а т р а л ь 

н а я .  1 2 . Ф е л ь е т о н * :  п о в ѣ с т и ,  р а з с к а з ы ,  с т и х о т в о р е н ія .  1 3 . - Т е -  
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Изданія Дм. Ив. ТИХОМИРОВА:
„Учительсцад Библютеца”, Учебники, 

„Библіотеца длд семьи и шцолы“.
. — ------------ ------- — - ♦ ♦ ---- :---------   г— -------

УСІОВІЯ ПОЕМЕН ЕННГЪ ВЪ ЕНИЖНОМЪ ВДАДѢ 

Дм. Ив. Тихомирова.
Москва, Больш ая Молчановка, д. № 24.

При покупкѣ поименованныхъ ниже книгъ непосредственно изъ склада нг 
значительную сумму дѣлается уступка 25°/0 съ номинальной стоимости книгъ 
При покупкѣ книгъ на тысячу рублей единовременно—30% уступки. Пе

ресылка во всѣхъ случаяхъ на счетъ покупателя.

Всѣ поименованныя въ каталогѣ книги цѣною отъ 30 к. и дороже могутъ быть высылаемы 
и ВЪ ПѲреіІЛѲТахЪ: учебный переплетъ отъ Ю к., библіотечный—отъ 25 к. для подар- 
ковъ коленкоровый съ золотымъ тисненіемъ отъ 30 к. до 50 к. Съ дѣны' переплета уступка

не дѣлается

Книги могутъ быть высылаемы съ наложепнымъ платежомъ.

КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ ТОЛЬКО ВЪ ПРЕДЪЛЪ НАСТОЯЩАГО КАТАЛОГА.

К Н И Ж Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  Д м . И в . Т И Х О М И РО В А

высылаетъ поименованныя ниже изданія журнала „Русская М ы сль "  съ уступ
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Каталогъ книжнаго склада Д. И. ТИХОМИРОВА.
Повыя книги, вышедшія въ свѣтъ въ 1905 г., отиѣчояы знакомъ

Литературно-Педагогическіе труды Д. И. Тихомирова удостоены слѣдующихі 
наградъ: золоты х* медалей отъ Еетербургскаго и Московскаго Комитетов* Гра
мотности; почетнаго отзыва отъ съѣзда по технич. и професіональному обра
зованно; золотой медали отъ Всемірной выставки въ Парижѣ 1900 г., золотой 
медали отъ Международной выставки „Дѣтскій М іръ“ въ  Петербургѣ 1904 г., 
почетнаго диплома отъ Международной выставки въ Парижѣ 1904 г. и золо

той медали отъ Всемирной выставки въ Люттихѣ (Льежѣ) 1905 года.

I .

„УЧИТЕЛЬСКАЯ БИБЛІОТЕКА"
Д. И. Т И Х О М И Р О В Ъ . Ч е м у  и  к а к ъ  у ч и т ь  н а  у р о к а х ъ  р о д н о го  я зы к а

в ъ  н а ч а л ь н о *  ш к оп ѣ ? Мет0А1"‘а обучеиыграыотѣ, объясштельн. лтецію, граммативѣ,
------------------------------------- правописание, церковно-славянскому чтенно. 1903 г. Изд. 9-е.
Ц. 1 р. 25 к. Уч. Кои., М. Н. П. допущена въ учительок, библіот. низшихъ учеб. завед. (Отношеніе за 

№ 584, отъ 13 января 1905). Уч. Ком. при собст. Е. И. В. канцелярій учрежд. Импер. Марій кнпга допу
щена въ фундаы. библіот. учеб. завед. Вѣдом. Учр. Ими. Марій. (Отношеніе отъ 12 октября 1889 года. 
№  16380).

ЕГО  Ж Е . р у к о в о д с т в о  к-ъ б у к в а р ю .
0. 0. V. К. М. Н. П. Книга допущена въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе № 22639, 
отъ 22 іюля 1904 года).

Е ГО  Ж Е. К н и г а  д л я  ц ер к о в н о -сл а в я н ск а г о  ч т е н ія . телеТОД1902О г. АИзд. У6-е' 
Ц . 1 р. Книга занесена во 2 изд. въ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ ВѣдОмства

Св. Синода (стр. 43). 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ учительскія библіотеки начальныхъ народныхъ
училищъ. (Отношеніе № 15505, отъ 20 мая 1904 года).

В Г О  Я Д  О п ы тъ _ш гана и  к о н с п е к т а
элементарной школы. Изд. 12-е. 1902 г. Ц . 55 к. 0. 0. У. К. М. II. П. книга допущена въ учи
тельскія библіотеки начальныхъ народныхъ училищъ (Отношеніе №  27277, отъ 9 ноября 1904).

Г  ГО ИГР таоттттті^ тэртгптгмг Руководство для учителя. Изд. 8-е. 1902 г. Ц. 40 к.ы  и  ш_ь. в е ш ш е  и с х о д ы . — 0 0 у> к м И п кнпга допущена въ 8 ИЗД. въ учИтель.
скія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе отъ 4 мая 1904 г. Уз 14229).

тггтгл -їіятЕї а_______ __пплтгттппт, ; тт і от Сборникъ примѣровъ и статей для диктовкиЕ Г О  ЖЕ!. А з б у к а  п р а в о п и са н ш , ч  і-я . на главн£йшіе случаи правописанія буквъ,
съ приложеніемъ краткаго орѳографическаго словаря. Изд. 21-е. Ц. 30 коп. 0. 0. У. К. 

М. Н. П. книга въ 21 изд. допущена въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ библіотеки учи
тельскихъ сеиинарій. (Отношеніе №  4015, отъ 26 марта 1905).

«їтртп * ____________. _  _  п  _  Сборн. прим. и статей для диктовки ніЕ Г О  Ж Е. А з б у к а  ігр ав о п и  с а н і я . ч. 2 -я . главн^йПде случаи употребл. знаков .
ирепинанія. Изд. 14-е. Ц . 40 к. 0. 0. У. К. М. II. П. книга допущена въ учительс«ія бнбліотеки шіз-

шихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе Уз 26617, отъ 27 октября 1904).



Д. И. Т И Х О М И Р О В Ъ . З а п и с к и  о гу б . п ед а го г и ч . к у р с а х ъ  в ъ  К у р с к ѣ
съ 26 мая по 20 іюня 1899 г. Д. 1 р. Въ пользу учпвшихъ и учащихъ въ школахъ Кур
ской губерній.

А Д Л Е Р Ъ , Ф О н р а в с т в ен н о м ъ  в осп и та н іи . у х  й Д д "  п? 
скія библіотеки гимиазій и реальныхъ училищъ, а также учительскихъ шіститутовъ и семинарШ. (Отношеніе 

'.Ла 5495, отъ 29 февраля 1900 года).

ЭРУ* Б О Г О М А З О В Ъ . П. З а к о н ы  о к р е с т ъ я н а х ъ  и  к р е с т ь я н с к и х *
у ч р з ж д е н ія х ъ . Общее положеніе о крестьянахъ Вып. І. Ц. 60 коп. 0. 0. У. К. М. II. П. книга 
допущена въ безплат. народы, библіотеки и чпталыіи. (Оты. №  945, отъ 20 января 1905).

ЛЙ8УЕ ГО  Ж Е. З а к о н ы  о к р е с т ь я н а х ъ  и  к р ѳ е т ь я н с к и х ъ  у ч р е ж д е н ія х ъ .  
Вып. II Ц. 1 руб.

1-їпттпортя тгпртттттятгт я  тг ттітг Труды Педагогич. Об-ва, состоящая прив о п р о с ы  в о сп и т а н ія  и _ о о у ч е н ія . И м п е р а т 0р С К 0 М Ъ  М о с к . университет*. Вып. I.
1 р. 25 к. Съ картами и діаграммами.

ТО Ж Е  Выпускъ II . Ц. 1 р. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущены обѣ книги въ учительок, библіот. 
-------------- : низшихъ училищъ. (Отношеніе ЛЬ 20078, отъ 26 іюня1904 года].

Г А Л А Н И Н Ъ . Д. Д. И гр ы  и  и гр у ш к и . Очеркъ. Ц. 10 к. 
ЕГО  Ж Е. Н ер в н а я  г и г іе н а  и ш к ол а. Ц. 20 к. 

ГЛ И Н С К ІЙ . Б. Б. Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч *  Я д р и н д е в ъ . Ц. 50 к 
Г О Л Ь Ц Е В Ъ , В. А- О сн ов н ы я  п о н я т ія  о п р а в о в ѣ д ѣ н іи . Ц. 15 к.

ЕГО Ж Е . У гол ов н ое  п р аво  и  у г о л о в н ы й  с у д ъ . А е іа и ь ш  м І ™
и читальни. (Отношеніе ЛЬ 23369, отъ 29 іюля 1904 года).
-епт-ѵл «чтят ___II. 15 к. 0. 0. У. К. М. II. II. допущена въ безплатныя
И Р ... Ф и н ан сов ое право, бибдіотвкн и читальни. (Отношеніе № 23369, отъ 29 іюля 1904г.)

Изя 4-е иІрЦТ* Е Г О  Ж Е . Ч т о  т а к о е  п о д а т и  и  д л я  ч ег о  и х ъ  с о б и р а ю т ъ . 3 *' Печа
тано безъ перемѣнъ съ 3 изд. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущеннаго для безплатныхъ народи, читалень и пуб
личныхъ народныхъ чтеній, ученим, библіотекъ всѣхъ ннзшнхъ училищъ (Отн. отъ 3 декабря 1899 г. за 
№  29432).

Д Р У Ж И Н И Н Ъ , Н. П . О б щ еп о н я т н о е  за к о и о в ѣ д ѣ н іе .
ленное. Съ прпложеиіемъ актовъ, касающихся народнаго представительства. 0. 0. У. К. М. 

Н. П. допущена въ учител. биб. ппзшпхъ училищъ, въ библіотеки учит, институтовъ и семинарШ, а также и 
въ безплатныя народ, чпт. и для пуб. нар. чтеній. (Отношеніе № 23361, отъ 29 іюля 1904 г.).
Б ГО ЖЕ Грттъртгій гтятюртя Разсказъ 0 томъ> какъ устроили свои обществен- % Vі  .ьельсК1И староста. 0ЫЯ д^ла Крестьяне Трехъ грамотныхъ деревень.

И зд. 3-Є. Ц . 10 к. Книга внесена въ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ Вѣдом. М. Н.
Пр. и для публичн. народи, чтеній. (Кат. изд. по раеп. М. Н. Пр. Спб. 99 г. стр. 181).

Е Г О  Ж Е. Н ов ое с е л ь с к о е  общ еств о . 'вшраГовГ м іш т
ереднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, въ учительскія библіотеки начальныхъ народныхъ училищъ и въ 
безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отнош. № 30535, отъ 3 ноября 1902 года).
-Г7ЛП/-Л птятп __ Популярное изложеніе законовъ о городскомъ само-
Е ГО  Ж Е . О б н о в л еш е о дн ого  гор ода . д. 10 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. до-
пущена въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отно- 
шеніе за ЛЬ 2728, отъ 27 января 1901 года).

Е Г О  Ж Е . К а к ъ  д о л ж н а  в е с т и с ь  в о й н а . ? / уДяр2н5ы®. “Щ Г / Г м !  Г ш
допущена въ ученпческія, старшаго возраста, библіотеки сред. учеб. завед. а равно и въ безплатныя народныя 
читальни. (Отношеніе ЛЬ 21190, отъ 10 іюля 1904 года).



Д Р У Ж И Н И Н Ъ , Н. П. О б щ ед о с т у п н о е  р у к о в о д ств о  к ъ  и зу ч е н ію  за -
к о  в ъ  Часть I .  Начальыыя поняття, ооідія опредѣлеыія п практическая указаній. Часть
----------- II. Правомѣрныя начала управленія въ Россіи. Изд. 3-є. Д. за обѣ части 60 к.

Во второмъ изданін Гл. Упр. В. У. 3. рекомендовано г.ъ бпбліот. поенныхъ училищъ и въ фундамент, библ. 
кадетскихъ корнусовъ. 0. 0. У. К. М. И. II. допущено въ ученическія библ., старш. возр., въ библ. среднихъ 
учебныхъ заведеній, городскихъ училищъ въ учительскія библ. низшихъ училищъ и въ безилаты. народный библ. 
и читальни. (ОтнОшеніе №§ 25760, отъ 30 сентября 1901 года).

ЕГО  Ж Е. В о л о ст н о е  п р а в л ен іе  и  в ол остн ой  ст а р ш и н а . цТ°2оЄк о ^ О ^ У*
К. М. II. II. во второмъ нзданіи допущена въ безплатныя народныя библіотеки и читальни и для нублнч-
ныхъ народныхъ чтеній. (Отноіненіе Л1? 17348, отъ 5 іюня 1904 года).

І ^ В Г О Ж Д . В о л о с т н о й  с х о д ъ .
У. К. М. II. П. допущена въ безплатныя парод, чігт, и для иублич. народ, чтеиій. (Огн. №  3500, отъ 
16 марта 1905 г.).

І ^ р Е Г О  Ж Е. И зб и р а т е л и  и н а р о д н ы е  п р е д с т а в и т е л и . о4^къОСконстт
туціоннаго права, съ изложеніемъ предположен! о реформі въ Россіи и закона о Госу
дарственной Д ум і. (Печатается).

ТІЮ КѴТТРЯ Т Т т ѵ п Ія -  Подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго. Т. І. Ц. 1 р.д ю к у д г а  и с т о р ія  ц и в и л и за щш. т  д  д  1 р 50 к у к м н п ІШИП{ допу.
щены въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки средн. учебн. заведеній. (Ж. М. Н. Пр. 12, 1900 г.). 

И В А Н О В Ъ , ИВ. Ив. В ѣ д и н ск ій . отеркъ’ Съ и

Е Г О  Ж Е . Л ом он осов ъ . Ц. 15 к.

И Г Н А Т Ь Е В Ъ ,  в .  в .  д - р ъ .  Ф и з і о л о г и ч е с к і е  о ч е р к и .
Кровь. Кровообращеніе. Пищевареніе. Дыханіе. М. 1902 г. 0. 0. У. К. М. II. И книга допущена 

въ ученическія библіотеки низшихъ учебн. заведеній. (Отк. отъ 15 октября 1904 г. №  26196).

ЕГО  Ж Е . Н а у ч н ы й  осн овы  Ф и зи ч еск аго  в о сп и т а н ія . гш ^ямиКЦШіИрДІа~ 

К  А Л Д А  Ш Ъ , В. В . О ч ер к и  п о и ст о р іи  р у с с к о й  ш к ол ы . Ц. 1 р 

К О Г А Н Ъ . П. С. О п ы т ъ  и ст о р и ч еск о й  х р е с т о м а т ій  З а п а д н о -Е в р о п ей -  
с к и х ъ  л и т е р а т у р ъ . Ц. 1 р. 25 к. 

К О РО П Ч Е В С К ІЙ , Д. А . Ж ел ты й  в о п р о съ .
учебныхъ заведеній и въ безнлатныя народныя читальни и библіот. (Отношеніе Л! 10695, отъ 17 апрѣля 1902 г.).

ЕГО Ж Е . В в е д е н іе  в ъ  п о л и т и ч е с к у ю  гео гр а ф ію . йог°рафиче?1оё
положеніе. Пространство. Границы. Строеніе поверхности.- Моря, ріки и озера. Климате 
и почва. Естественныя богатства. Распредѣленіе человѣчества по земной поверхности. 
Населенный міста: города и деревни. Пути и средства сообіценія. Торговля. Колоннзація. 
Культура. Ц. 65 к. М. 1902 г. 0. 0. У. К. М, И. П. допущена въ учител. библ. низшихъ училищъ. 

(Отношеніе № 20490, отъ 3 іюля 1904 года).

т т д  ТРѴТГПТЗОТѴГЬ П У Т И  Литературног-художественный сборникъ къ тридцати-пятилѣ- 
х х А  х х -^  д  Аля  хла. т[|() литераТурН0. педагогической дѣятельности Д. И. Тихоми

рова. 1866 — 1901. 13/ѴШ. (Чистый сборъ отъ продажи сборника поступаете на стипендій 
Дмитрія Ивановича Тихомирова для дѣтей-спротъ учителей народныхъ школъ).

Большой томъ съ 26 вкладными рисунками лучшихъ русскихъ художниковъ, множест- 
вомъ рисунковъ въ тексті, съ портретами авторовъ и ихъ факсимиле. Содержаніе: Біографій, 
разсказы, очерки стихотворенія, сказаній, мииьятюры, путевыя записки, воспоминанія. 
научныя статьи, музыкальныя піесы, хоры. Въ сборникъ помѣщены между прочимъ про-



язведенія: Немировича - Данченко, Острогорскаго, Альбова, Бунина, Мамина-Сибиряка, 
Потапенко, Чехова, Елпатьевскаго, Телешева. Стороженко, Златовратскаго, Случевскаго, 
Гольцева, Щепкиной - Куперникъ, Дрожжина, Сергея Глаголь, Михеева, Скабичевскаго, 
Тищенко, Носилова, Гославскаго, Коропчевскаго, Ладыженскаго, Соловьева - Несмѣлова, 
Рубакина. Ц . 2 р. 0. 0. У . К . М. II . П. допущена въ учител. библ. городскихъ и уѣздныхъ училищъ, 

(Ж. М. Н. П. № 3, 1902 г.).
Н И К И Ф О Р О В Ъ  Л П  ЭлементаРнь|й курсъ психологіи. Руководство для воспитателей. 
—і ■ -----  , , , (По Карре и Ликьё). Д. 2 5  к.

О С ТРО ГО РС К ІЙ . В. П- В ы р а зи т е л ь н о е  ч т ен іе .
Д . 50 к. Содержаніе: П редисловіе. Вступленіе. І .  Значеніе искусства читать. II. Искусству 
этому можно выучиться. III. Голосъ, дыханіе, произношеніе, чтеніе стиховъ. IV. Примѣры 
разборовъ. Прпложенія. 1) Главнѣйпгія основанія литературнаго русскаго стихосложенія.
2) Нѣсколько практическихъ указаній для обученія выразительному чтенію. 0. 0. У. К. М. Н.П. 
допущено въ учлтельскія библіотеки низшихъ училищъ, а также и въ безплатныя народныя читальни. (Отношеніе 

№ 379, отъ 4 августа 1904 года)

Б Р О  Ж Р  ггѵчтлыртпт* РФ этттртсят 5 ЛЯ семьи и школы. Подъ редакціейЩШ сочнвензи її. п. Острогорскаго. Съ біографіей и
портретомъ Бѣлинскаго. Д. 1 р.

П Е Т Р И , Э. Ю. М етоды  и  п р и н ц и п ы  геограФ Ш . изд.
0. 0. У. К. М. Н. П. книга допущена для фундамент, библіотекъ средн. уч. завед., для бвбліотекъ учит, 
институтовъ и семинарій и для библіотекъ педагогическпхъ классовъ ?кенскихъ гимназій. Въ учительскія библіотеки 
городскихъ по Положенію 31 мая 1872 г. училищъ. (Отношеніе № 11654, отъ 9 апрѣля 1904 г.).

П Е Р С И  Ф А Р А Д Э Й  Ф Р А Н К Л Э Н Д Ъ . Н а ш и  т а й н ы е  д р у з ь я  и  враги .
Бактер. очерки, пер. подъ ред. Д . А. Коропчевскаго. Ц. 30 к. У. К. М. Н. П. книга одобрена 

для фундаментальныхъ библіотекъ средне-учебныхъ заведеній и для учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ. 
(Отношеніе № 11226, отъ 28 апрѣля 1900 г.)

С И П А К О В Ъ , А . Р у к о в о д с т в о
чтеніемъ. Ц. 60 к. У. К. М. Н. П. допущена въ учительскія библ. низшихъ учебн. завед. (Отн. № 9443* 

20 авг. 1905 г).

С Т Р О Г О Н О В Ъ , С. А . Б и бл Іогр аФ И ч еск ій  еп р а в о т а и к -ь  дагоТдІтж агТ тае: 
нія по 1898 г. Ц. 10 к. М. 1901 г.

П Я С К О В С К ІЙ . н .  Я. д -р ъ . О д о л г о л ѣ т іи  и  сохр ан ен и и  м ол одости . 
М. 1902 г. Ц. 12 к. 

ТЭЕГЬ Б Р И Н К Ъ . Л е к д іи  о Ш ек сн и р ѣ . Переводъ И. Ц. Городецкаго. Ц. 40 к. 
Т р у д ы  П е д а г о г и ч е с к а г о  О б щ е с т в а  I . Изд. 1900 г. Ц. 2 р. 25 к.

Ф А Р Р А Р Ъ , Ф. В. Ж и зн ь  І и е у с а  Х р и с т а . ЦеР^°Дъ ѳ - м - Матвѣева. 3-є изда- х ^  н . т е  Ц. 1 р. Съ иллюстраціями.

Ф И Л О Н О В Ъ , А . Г. С ов р ем ен н о е  п р е п о д а в а н іе  сл о в есн о ст и , ц  ео^ ^ -е
изданіе.

Ш У Р Ц Ъ , Г е к р и х ъ . К р а т к о е  н а р о д о в ѣ д ѣ н іе .
67 рис. въ текстѣ. 0. 0. У . К. М. Н. П. допущена во второмъ изданіи въ ученическія старшаго возраст» 

библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній, въ библіотекп учительскихъ институтовъ и семинарій, въ учительскія 
библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе за № 19914, отъ 25 Ьоля 1902).



И.

Руководства Д. И. Тихомирова для учениковъ.

я для совмѣстнаго обученія русскому и церковно-славянскому чтенію, письму 
Д -У а р ъ  и счисленію.Изд.150, 1905 г. Ц . 20 к. 0. О.У. К .М .Н .П . допущена въ 148 исправленному 
иллюстрировапномъ изд., въ влас. упот. въ начал, народ, училищ. (Отношеніе № 22387, отъ 21 іюля 1904 г.)*

А з б у к а  ц ер к о в н о -сл а в я н ск а я . Изд. 7-е. Ц. 6 к.

Ш к ол а гр а м о т н о ст и  Книга для первоначальнаго обученія русскому и церковно-
-------------- Р----------------- і-славянск. чтенію, письму и ариѳметикѣ. Рѵков. для школъ

грамотности, для домашняго обученія, для церк.-прих. и фабричн. школъ. Йзд. 3-є. Ц. 30 к.

В ѳ ш н іѳ  в ех о п ы  Книга для класснаго чтенія, бесѣдъ, устныхъ и письменныхъ из-
—------------------------ = — —ложеній, руководство для семьи и школы. Годъ первый, 34 изд.

Ц . 30 к . 0 . 0 . У. К . М. Н. П. книга въ 30 изданіи допущена къ классному употребленію въ низшихъ учи
лищахъ. (Отношеніе № 14229, отъ 4 мая 1904 года).

тзотп-пїо тэгачгггпт-т Вторая книга для класснаго чтенія и бесѣдъ, устныхъ и письмен, л з е ш т е  в сх о д ы . упражненій и зд _ 29? 1905 г> ц. 40 к< 0 . 0. У. К. книга въ 27 изданім
допущена къ классному унотребленііо въ низшихъ училищахъ. (Отношеніе № 14229, отъ 4 мая 1904 г.).

В ѳ ш н іе  ВСХОДЫ  Годъ тРетій и четвертый. 18-е изд. 1905 г. Ц . 60 к. 0. 0. У. К. М. Н. Л.
----------------------- с»— 1_книга допущена къ классному употребленію въ низшихъ училищахъ и въ младшихъ.
классахъ среднихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе № 14229, отъ 4 мая 1904 года).

Т̂ ТТГГГЯ тгттсг ТТЙТТТСП'В'И'ПРТГЯ'ВЯТТГЗТСЯ'РП гргатг!сг _ РУКОВ. ДЛЯ уЧеНИКОВЪ, ЧЯСТЬ І"Я.хѵыыі а  д л я  д е р к о в н о с л а в я н с к а г о  к т ѳ н ія ,— | ^ 4 г 24-е. Ц. 30 к. 0. 0. У.
К. М. Н. П. допущена въ 23 изданіи къ классному употребленію въ начальныхъ народныхъ училищахъ. 
(Отшношеніе № 6843, отъ 24 февраля 1904 года).

ТО Ж Е . Часть 2-я. 6-е изданіе. Ц. 20 к.

К я к ъ  жттттч тто ртгп-кѵ -Кпжітп Русскій сборникъ статей и изреченій, содержащихъ Л а к ъ  зк э т ь  до  с л о в у  ВОЖ1Ю. въ себѣ нравственное ученіе изъ книгъ Ветхаго а
Новаго Завѣта. Изд. 5-ое. Ц. 5 к.

ТТвавотгигатгіѳ тго г и а м м я т и к и  сборникъ орѳографическихъ упражненій. Руков. „ Р э в о п и с а н іе  до г р а м м а т и к и ^  ддя сельскихъ народн. учил, и подготовит, школъ.
Ц . 10 к. Изданіе четвертое. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущено къ употребленію въ начальныхъ народных* 

училищахъ. (Отношеніе 22385, отъ 21 іюля 1904 года).

ТТакаттеи тчтя м м я  ттатстт РУков°Д- Для сельскихъ школъ. И зд. 17-е 1903 г. Ц. 15 к. м а ч а т к и  г р а м м а т и к и , 0 0 у> к  м_ н п допущена въ 17 изд. къ классному употребление-
въ начальныхъ народныхъ училищахъ. (Отношеніе № 6843, отъ 24 февраля 1904 года). 

Э л ем ен т а р н ы й  к у р с ъ  г р а м м а т и к и  г^ ?еДСцИ Х 2 0  к . ^ Г т в и д а в ^ н г а Т ^ :
У. К. М. Н. П. допущена въ качествѣ руководства для городскихъ и двухклассныхъ сельскихъ училищъ и 
для низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе № 7169, отъ 29 февраля 1904 года).

■рГятгяггтетг Г'РП-Г-ПЯСЬІ-И- Для нал- школъ- Изд. 7-е. Ц . 30 к. Книга занесена во 2 изданіе въ. 
д а ч с и -ы и . Еаталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ Вѣд. Мин. Нар. Пр.
(стр. 103).



тяо-г лпттнпй 'тртѵгтты Очерки и разсказы для школъ и народа. Ч. 1- я -
■МЗ+ - ^ СТ0РШ РОДНОИ зе м л и . д ревняя Россія. Изданіе 8-е, 1904 г. Ц. 40 к. Ч.

'2-я.—Новая Россія. Изданіе 8-е. Ц. 35 к. Военно-учкныыъ Комит. Главы. Штаба книги допущены для 
обращснія въ войскахъ, Учен. Отд. Глави. Морского Штаба— для библіотекъ н и ж н и х ъ  ч іш о в ъ  Морского вѣдои- 
ства. Учен. Ком. Мин. Нар. Ир. допущены въ .библ. начал, училищъ, въ безпл. народы, библ. и читальни и 
дли пубдичныхъ нар. чтеній. (Отії. Уз 7454, отъ 20 іюыя 1905 г. Съ 20 рисунками и 2 картами. Въ текстѣ 
[иеуыки іі карты.

Литературно - Педагогичеокіе труды Д. И. Тихомирова удостоены слѣдуіощихъ ыаградъ: 
золотыхъ медалей отъ Петербургская и Московскаго Комптетовъ Грамотности: почетнаго 
■отзыва отъ съѣзда дѣятелеГі по технпч. и профессіональному образованію; золотой медали отъ 
Всемірной выставки въ Парижі 1900 г.; золотой медали отъ Международной выставки «Дѣтскій 
Жіръ» въ Петербургі 1904 г. и почетнаго диплома отъ Международной выставки въ Парижі 

1904 года и золотой медали отъ Всеміриой выставки въ Люттихѣ (Льежі) 1905 года.

і п .

„Библіотека дня семьи и школы".
Сочин е н ія , допущенный въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній,  

считаю тся  допущенными также въ безплатныя народныя читальни и. библіотеки и для 
пуб л и ч н ы х*  народныхъ чтеній, а равно могутъ быть пріобрѣтаемы, по усм отрѣн ію  
педагогическихъ совѣтовъ. и въ ученическ ія  библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній .  
(Ж .  М. Н. П. 1 9 0 4  г. апрѣль, часть СССѴІІ, стр. 9 2 ) .

Книги, допущенныя въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, считаются  
допущ енны ми также въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній, а равно  
могутъ быть пріобрѣтаемы, по усм отрѣн ію  педагогическихъ  совѣтовъ, и въ у ч е н и 
ческія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. (Н І.  М. Н. П. 1 9 0 4  г. апрѣль, часть  
СССѴІІ стр. 9 2 ) .

А Л Ь Б О В Ъ , М. Н. П ри к л ю ч ен ье од н о го  ск и т а л ь ц а . (?ънѣ^
дожниковъ: Андреева, Гугунавы, Праотцева и Литвиненко. 390 страницъ, цѣиа 1 руб. Содержаніе: 
Глава I. Мііогсі, его воспитаніе, радости, горе и первое суровое столкновеніе съ практи
ческою жизнью. Глава II, гдѣ изъ невідомыхъ странъ появляется «Духъ». Глава III. Оба 
лечезаютъ въ простраистві. Глава IV. ІІрежній Милордъ, извѣстиый потомъ подъ именемъ 
«Духа», кажется, уже окончательно и навсегда превратился въ Картошку. Глава V. Но
вый, его окружающій міръ. Глава VI. Картошка понемногу заводить знакомство и расши- 
ряетъ кругъ своихъ наблюденій. Глава VII. Отецъ и сынъ Новоселовы. Глава VIII. Отвер
гнутый на время Картошка входить вновь въ милость. Глава ЇХ. Картошка присутствуетъ 
при одномъ таинствеииомъ совѣщапіи. Глава X, гдѣ изображается начало одного путеше- 
ствія п связанный съ нимъ одинъ случай, въ которомъ Картошка проявляете себя стоя- 
щимъ на высотѣ своего прпзвапія. Глава XI. Результаты, къ которымъ привело нутеше- 
ствіе. Глава XII. Послѣднія строки о Снѣжкѣ и Картошкѣ.

ЕГО ЖЕ!. В е л и к ій  ц а р ь  П е т р ъ  и  Л и зета . Историческая повість. Ц. 40 к.

А Л Ь В О В Ъ , М. Н. П о  с л ѣ  д н ій  д е н ь  І у д ы . “ Г ' ”1'



АТТТАКТЧЧ-, Ап К о с т т ы  п о к я я н і я  Историческая повѣст.ь изъ времена Самою 
А Л М ь в  .-ь ?-іл,л ' роллы. Съ рисунками. Ц. 60 к. 0. 0. У. К.
М. II. II. допущена въ ученическія старшая возраста библіотекп среднихъ учебныхъ заведеній. (Отношен! 
№ 17392, отъ 5 іюня 1904 яда).

тая?*- р г п  ч г к  М яігрттт.кимъ Її+ Та м ь  Разсказы о животных® Съ рисунками. И Г  -Ь + р  Ж Е . м а л е н ь к и м ъ  д ъ т я м ъ .  и  30к 0 0> у _ к м н п допущена въ
ученическія онбліотеки ніізіпііхъ учебн. заведеній (Отн. № 3498, отъ 16 марта 1905 яда).

Е Г О  Ж Е. Т еп л а  и  ев ѣ т а . Рмск*8Ы съ Р«У®*ами. Ц. 30 к. 0. О У. К. М. П. 11
А —г. -------------- ------------------------------------- допущена въ ученическія средняя возраста биол. сред. учсч,..

зав. въ безцлат. народ. библіоісіїй н читальни. (Отношеніе № 5959, отъ 13 мая 1905 г.).

Е Г О  Ж Е . Р а з с к а з ы  о  м а л е н ь к и х ъ  л ю д я х ъ .  ^ К Ш<М.И‘ІсѴнѴ ?оп7,щ “на°' т .
ученическія младшая возраста библіотеки среднихъ учеб. -завед. и въ безплат. народ, библіотеки и читальни. 

(Отношеніе Л1 5957, отъ 13 мая 1905 г.).

Е Г О  Ж Е. С в ѣ т о ч ъ  К а м п о  д и  Ф іо р и . I Д Г » Г

Е Г О  Ж Е  О т ъ  з е м л и  Повѣсть Лля Дѣтей. 2-°е изданіе. Ц. 50 к. 0. 0. У. К.М. Н. П.
— :—:--------- 1------------------------- 1- допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ, въ ученическія
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ бсзнлатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе
Лі 10447, отъ 24 марта 1904 года).

Е Г О  Ж Е .  В ъ  в о л ш е б н о й  е т р а н ѣ  А Ц т е к о в ъ .  ^овѣсть. Ц. 60 к. 0. 0 .У .К . М. II.
. . . Р . . . . . УА Р .Н .  . м  І !  допущена въ ученическія библіотеки

городскихъ, по ІІоложенію 31 мая 1872 года, училищъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.
(Отношеніе Лі 17748, отд> 9 ііоня 1904 года).

Е Г О  Ж Е .  В т ,  НОВЫ Й М І|УЪ. Историческая иовѣсть Съ рисунками. Печа- 
........  ---------------------- —   — • таеіся.

А Л Ф Е Р О В Ъ ,  А .  Д  В . Г . Б ѣ л и н с к і й .  Ц. 5 к.
Б А Р А Н Ц Е В И Ч Ъ , К. С. К ъ  св ѣ ту! Повість. Ц. 25 к.

Е Г О  Ж Е  Б е ч е в а  Разсказы-—Возстаиовитель фамильной славы.— Колокола.—
■ -Р —_ —:---------------- Восемью девять—семъдесятъ два.—Тихоиъ Степановйчъ и его-

дро^дъ. Ц. 30 к. Съ рис. 0. 0. У. К. М. Н. П. книга допущена въ безплатныя народныя читальни те
библіотеки. (Отношеніе Лі 19865, отъ 25 іюля 1902 года).

-пт/-» ■ѵтртг' Лг тяоъ/ГОТГТТ.О Р а зск а зы .—  Крапы. — И зъ заппсокъ бѵра.— Въ осенню ю
Ы  О  ЛДЬ. _ У к а м е л ь к а . ........ Н0ЧЪ. _ М ш іра. ц .  30 к. Съ рис. 0. 0. У. К. М. Н. II. книга'
допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе Лі 19865, отъ 25 іюля 1902 г.). 

Б Е Р Л И Н Ъ , Я- А . В е л и к а я  с е м ь я  ч е л о в ѣ ч е с т в а .
— і................... .. ■■ і ■■■ -  и .!.!— ■ .... і - - ............... ..............................  -  і. > К а  К. Ь Л Ю Д И

иваютъ свою жизнь на землѣ. Съ рисунками. Книга I. Ц. 4 0 'к. 0. 0. У. К. М. 1-І. П. допущена
въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отношеніе Л1! 6589, отъ 28 мав 1905 г.).

Е Г О  Ж Е. В е л и к а я  с е м ь я  ч ел о в ѣ ч е с т в а . долѣ^Съ ри
сунками. Ц. 25 к.

» -  Е Г О  Ж Е . В е л и к а я  с е м ь я  ч е л о в ѣ ч е е т ва. 
ного очага. Съ рисунками. Ц. 25 к.

Б У Н И Н Ъ , Ив. А . П о д ъ  о т к р ы т ы м ъ  н еб ом ъ . И? зѴ к.
0. 0. У. К. М. II. П. въ 1 изд. книга допущена въ уч. мл. возр. библ. ср. уч. зав. и въ бсЗнл. чит. и библ. 

. (Отнош. Лі 1680, 7 іюля 1899 г.).
т       П. 40 к. Въ степи. Ночь. Осенняя пѣсня.

Б У Н И Н Ъ , И в. А . С ти х и  и  р а зс к а зы . Метель> Кукушка. В а охотѣ. Троица. Въ
іюлѣ. Плеяды. Въ деревнѣ. Въ крымскихъ горахъ. Казацкимъ ходомъ. Ковыль. ІІодъ юлг- 
нымъ крестомъ. Волга. 0. 0. У. К. М. И. II. книга допущена въ ученическія библіотеки низшихъ и среднихъ. 

учебныхъ заведеній и " безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отн. Лі 9725, отъ 6 апрѣля 1902 и



и_______________ К, А Т А л о г ъ _______ __

В Ъ Д О У С О В Ъ . И. А . И з ъ  п ѣ е е н ъ  о т р у д ѣ . ^ Г к - Т Г р о »
изданіе. У. К. М. И. П. книга допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ. (Отнош. № 16099, 

отъ 26 мая 1904 года). (Главн. Уяр. Военно-Учебн. Заведеній рекомендована для нріобрѣтенія въ библ.
кадетск. корпусовъ для чтенія кадетамъ І, II, Ш, IV и V классовъ («Пед. Сб.» № 7— 1901 г.).

тг/гп ж к  Стихотворенія. Изящное изданіе, со многими рисунка-ИИ и  ж ц .  іэѲСѲННІѲ ГОСТИ. ми ц  25 к> 0 0 у  к м> н п книга допущена въ учениче
скія библ. низшихъ учебн. завед. (Отн. №  28350, отъ 8 декабря 1904 г.). Гл. Ун. Воен.-Уч. Зав. рекоменд* 
для чтенія кадет. VI и VII клас. (Нед. Сб. № 7 1905 г., стр. 86).

Е Г О  Ж Е . Р о с и н к и . Сборникъ стихотвореній съ рисунками. Печатается.
В Л А Д И М ІР О В А , В. П . У ч ж тѳл ьш ин ы  дѣ ти . Очеркъ.. Ц. 5 к. 0. 0. У. К. М. Н. II.
—  ^  ц  Д Д І "  допущена въ безплатныя народныя чи
тальни п библіотеки. (Отношеніе М 203, отъ 6 августа 1904 года).

Г О Г О Д В В С К ІЙ  С Б О Р Н И К Ъ . П о д ъ  р едак ц и ей  Д м. И в Т и х о м и р о в а  
Содержаніе: Два портрета Гоголя. Николай Васильевичи Гоголь, біогр. очеркъ. И. И. Иванова.— 
йталія, стих. Я. В. Гоголя. — Плюшкинъ, изъ «Мертвыхъ душъ».—Стих. Н. А. Некрасова. 
Памяти її. В. Гоголя.—О малороссійскихъ пѣсняхъ, Н. В. Гоголя.—Стих. П. И. Вейнберга. 
Къ 50-лѣтнему юбилею Гоголя.—Повѣсть о капитан! Копейкинѣ. Изъ «Мертвыхъ дупгь».— 
Стих. И. Берга. Надъ гробомъ Гоголя. — Ночь на виллѣ, Н. В. Гоголя.— Утро ділового 
человѣка, Н. В. Гоголя.—Письмо Гоголя къ М. П. Балабиной.—Письмо Гоголя къ Жуков
скому о Святой землѣ.—Разсказы о Гоголѣ его друзей и близкихъ знакомыхъ.—Бѣлин- 
скій о Гоголѣ.—Простакъ или хитрость женщины, перехитренная солдатомъ. Комедія В. А. 
Гоголя.—Въ книг! множество рисунковъ и портретовъ Д. 60 к.

Г О С Т Е В Ъ , В . Ж и т е й с к а я  м у д р о с т ь  и д и  д я д я  С и м о н ъ . Чпа'СТп ^
Н. П. допущена въ уч. библіот. город., по положеній) 31 мая 1871 года, іі 2 клас, сельскихъ училищъ и въ 
безплатныя народныя читальни п библіотеки. (Отношеніе № 24196, отъ 10 ііоля 1904 года).

Р Р О  Ж Е  Часть II . Д . 20 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки низшихъ
------------------ — учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни. (Отношеніе 2419, отъ 19 августа
1904 года).

і г в т с ж с у е  " ч т р т р  за  1897» 1898, 1899> 1 9 0 9 , ^99^  1903 и 1994 гг' 110 4 50 Е* —------------ гг. безъ пересылки.

Д В О Ж Ж И Н Ъ , С. Д. Ж и зн ь  п о э т а  к р е с т ь я н и н а . (1803—1^5°г)Гопп-
санная имъ самимъ и избранныя стихотворенія. Съ портретомъ автора. Ц. 45 к.

Е Р М И Л О В Ъ , В. Е. В е л и к ій  а р т и ст ъ  - к р е с т ь я н и н ъ  М и х а ш гъ  С ем ен о-
итгсп* тттотгхр-сгт, Біографическій очеркъ. Съ двумя портретами. Ц. 25 к. Гл. У . В. У . 3. 

— .̂одобрена для ротныхъ библ. кадет, корп. («П. Сб.» № 4, 98).

ЕГО  Ж Е. Г о р д о ст ь  в ѣ к а . М ^рафитесМ Й отеркъ. Съ портр. в

Е Г О  Ж Е. Н а ш ъ  р о д н о й  ж и т е л ь .
обрѣтенія въ библ. кадетскихъ корп. для чтенія кадетамъ III— IV— V классовъ. («Пед. Сб. № 7, 1901 г.).

ізѵіѵсттѵ/гт̂ ттнті д а  ття Выпускъ первый. На родин!.—Бандуристъ —На
Я  Н а  У к р а и н ѣ . майд:анѣ. _  Татарскіе наб !ги .- Какъ Самуилъ

Кошка уб!жалъ изъ турецкой неволи. Изд. 2-е. 1905 г. Съ рис. Ц. 30 к.
хлст чігтп тхо хгхятютптгь Выпускъ второй. Чумакъ.—Богданъ Хмельницкій.—Пас!ч- 
—и  у к р а и н ъ . никъ -д;ерНаг0 л£са.—Изъ быта Польши.—Т. Г. Шевченко.

Изд. 2-е 1905 г. Съ рис. Ц. 30 к.
К Я ТТя ѴкпяиттФ. Выпускъ третій. Канунъ Рождества.—Старыя книжки.—Въ
■- т  , Р  курен!.—Цадикъ.—Сказка про жадную купчиху да про б!д-

ную старушку. Изд. 2-е 1905 г. Съ рис. Д. 25 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. всѣ три книжки допущены 
*ъ ученич. библ. низш. учил, и въ безпл. народ, читал, и библ. (Отн. лѴз 10695, отъ 17 апрѣля, 1902 г.).



Ж О Р Ж Ъ  оВАТТІГЬ Реттикатгь Трѵ рт , Перев. М. Д. Никоновой. Съ рис. Ц. 12 к. і±хиі-і±іДэ сДАНД ь . д зел и к ан ъ  іе у с ъ . нзд> 2_ое> 0 0 у к м н п в0 второмъ пзданіи
допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе ЛЬ 10450, отъ 24 марта 1904 г.)
тпя-'дарг' ъгтлитттч ст Перев. М. Д. Никоновой. Изд. второе. Д. 20 к. 0. 0. У
 А -----:— -Р --------------X ------------- : К . М. Н. П. допущена въ безплатныя народныя библіотеки и
читальни. (Отношеніе ЛЬ 10215, отъ 23 марта 1904 года).

З А Г О С К И Н Ъ , М. Н . Ю р ій  М и л о с л а в с к ій . 30 к‘ 0 -0 / ;  К‘ М' Н' П' Д0ПУщена--------------  2----------------£.--------------------------------- въ ученическія библіотеки ереднихъ и низ
шихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе Ий 10870, отъ 2 
апрѣля 1904 г.).

И В А Н О В Ъ , И в. И в . У ч и т е л ь  в з р о с л ы х ъ  и  д р у г ъ  д ѣ т е й . (ГрафичТсСТочерт*
Съ 2 портретами Бичеръ-Стоу и Іосіи Гензонъ (дяди Тома). 122 стр. Ц. 30 к. 2-е изданіе. 
Гл. У . В . У . 3. рекомендована въ библ. кад. корп. («П. Сб.» № 8, 1898 г.). 0. 0. У . К . М. Н. П. допу

щена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе ЛЬ 8708, отъ 9 апрѣля 1899 г.).

Е Г О  Ж Е . Н а ц іо н а л ь н а я  г е р о и н я  Ф р а н ц ій  (Ж а н н а  д ’ А р к ъ ) .  ^ й ^очеркъ
Съ 12 рисунками и портретами. 106 стр. Ц. 30 к. 2-е изданіе. У. К. М. Н. П. одобрена для 

ученич. библ. гимназій и реальн. училищъ и допущена въ ученич. библ. город, и уѣздн. училищъ, въ учит- 
библ. вач. нар. школъ и въ безпл. народн. библ. и читальни. (Отношеніе отъ 13 марта 1899 г., ЛЬ 6208).

Е Г О  Ж Е . И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р а  II. рисунками и факси-

Е Г О  Ж Е  И з ъ  н е т о н іи  Моет<ът>т Истррическій очеркъ. Съ рисунками. Ц 30 к-м з ъ  и о т о р ш  ЖОСКВЫ. 0 0 у  Е м н п одобрена въ ученическія библіо
теки низшихъ училищъ и въ безплатныя народный библіотеки и читальни. (Отношеніе ЛЬ 2728, отъ 
27 января 1901 года).

Е Г О  Я Д  Р ы ц а р ь  с л о в а  я  ж и а ш ,
детамъ VI и VII кл. (Циркуляръ 30 янв. 1902 г. ЛЬ 9).
Е Г О  Ж Е . П у ш к и н ъ . Съ рисунками и портретами. Ц. 25 к.

Е Г О  Ж Е . Р а з с к а з ы  о  с т а р и н ѣ . Е г и п т я н е . рИу“ ткУРд °  а*“ Т о !  у ? к Р™ Н. пІ
книга допущена въ ученич. младшаго возраста библіотеки ереднихъ учебныхъ заведеній Министерства.
(Отношеніе ЛЬ 17111, отъ 1  іюня 1903 г.).

Е Г О  Ж Е . Р а з с к а з ы  о  е т а р я н ѣ . Х а л д е и .  м ° н . Т * . £
щена въ ученическія младшаго возраста библіотеки ереднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя 
читальни. (Отношеніе ЛЬ 12167, отъ 14 апрѣля 1904 года).

Е Г О  Ж Е . Р а з с к а з ы  о  с т а р и н ѣ . И р а н ц ы . ° °

Ш "  Е Г О  Ж Е . Р а з с к а з ы  о  с т а р и н ѣ . И н д у с ы . ^ Г в ы п у с Т  і!РЦѢн^І5°Гош 

2 № " В Г О  Ж Е . Р а з с к а з ы  о  е т а р и н ѣ . И н д у с ы .

Е Г О  Ж Е . В и л л ь я м ъ  Ш е к с п и р ъ . Б іо г р а Ф и ч е с к ій  о ч е р к ъ . Сшекспира°Ми
рисунками въ  те к с тѣ . Ц . 20 к. 0. 0. У. К . М. Н. I I .  допущена въ ученическія библіотеки ннзшихъ учи-

лпщъ. (Отношеніе ЛЬ 16454, отъ 29 мая 1904 года).
„Т .П  птятл 13 ттгпт.ятгтггггг тТтг̂ гг Въ ИЗЛ0ЖЄНІИ И объЯСНеНІИ ДЛЯ С6МЫ1Е Г О  Ж Е . В . Ш е к с п и р ъ . К о р о д ь  Д и р ъ . и ШК0ЛЬІ Съ рисун. ц . 10 к. 0. 0. У. К. 
М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки низшпхъ училищъ. (Отношеніе ЛЬ 16454, отъ 29 мая 1904 г.).
 „Ѵп_  _  ___. ____  . Въ изложеніи и объяснены для семьи и шко-
/ЕЕО Ж Е- В- Ш е к с п и р ъ  К о р ю л а н ъ . лы ц ю  к. 0. 0. У. К. М. Н. П. книга допущена
въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ завед. (Отн. № 1442, отъ 29 января 1905).



И В А Н О В Ъ , И в. И в. В. Ш ек еп и р ъ . М а к б ет ъ . Въ изложеніп и объяснен! и
   —---------------------------- дл я  семьи и школы. Ц. 20 и.
0. 0. У. К. М. И. 11. книга допущена въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ завед. (Отн. №  144.2 
отъ 29 января 1905).

Е Г О -Ж Е . В. Ш е к е п и р ъ . О тел л о  т ^ Мо? е£ Ѵ І «ля семьи и-школы. —  II,. 20 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ безплатныя
народныя читальни и бнб. (Отнош. Лз 5034, отъ 22 анрѣля 1905 і’.).

Е Г О  Ж Е. В. Ш е к е п и р ъ . Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а . В̂  изможеши^ля семьищи тико-

допущена въ безплатныя народ, читальни и библіот. (Отношеніе Хз 5034, отъ 22 анрѣля 1905 г.).

Е Г О  Ж Е . Г а м л е т ъ . Въ и з л о ж е н !  д л я  семьи и школы. Ц. 30.

Е Г О  Ж Е. Ш и л л ер ъ . К оггаф и ч еею й  очеркъ дл я  оемі.п и школы. Ц. 15 к. 0.
    .....  О. У. п.. М. и. 11. допущена въ безплатныя народныя читальни

н библіотеки и въ ученическія младшаго возраста, библіотеки. (Отнош. Лз 10112, отъ 12 сентября 1905 г.).

Е Г О  Ж Е . Ш и л л е р ъ . О р л е а н с к а я  дѣЕ а. В^ изложенш и объяснен)и
м  * ----------------------------- ----- -— ----------------- - ------  для семьи и школы. Съ ри

сунками. Ц. 15 к.
ТГ'Т'Г'Т ‘Ш’ТТ1 ТТТтл-тттгогчгт ТѴ/Го т-»і ст Ргрг/до т-ч-пг-г Зъ изложенііт и объясненІП Д.1 яЖ Р - Ж Е .  Ш и л л ер ъ . М ар ія _С т ю ар т ъ _  СЄіІЬИ и Съ рисун> д

Е ГО  Ж Е. Ш и л л е р ъ . Д о н ъ -К а р л о е ъ .Въ изложеліи и объяспеніи для семьи  ----------------- ------ — ЬЗ-   І---------- и школы. Съ рисун.
Е Г О  Ж Е. К а к ъ  ц ар ь  П е т р ъ  ст а л ъ  п р е о б р а зо в а т е л е м ъ  Р о ее іи .1,1 ■ ■—   ...... 1 ■ ■—■■■■- - ■■ -    ■— ■ -.....    — —. — - СуНКсіМІІ •

Ц. 40 к. 0. 0. У. К. М. 11. И. допущена въ ученич. библ. низш. учил. (Отнонпн е Хз 19346, отъ 19 іюня *1904 г.).

И Н Ф А Н Т Ь Е В Ъ . П . З а у р а л ь с к іе  р а зск а зы . Галея°—Глѣвъ1 шай7ал7.'— ВоръТ — 
'Ночная тревога. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки городскихъ училищъ и въ без

платныя народныя бпблштекн и читальни. (Отношеніе 7з 11657, отъ 9 анрѣля 1904 гоДа). ѵ

тр д тргг тг-̂ д тт л ъгк-пгт тртлтлт'гл- Очерки. Исторія кѵсочка бумаги. В. Какъ печата- 
Е  А  Е  А  ютъ книги и газеты. А. Бахтіарова.—Пѣснь о киигѣ.

/1. М. Медвѣдева. Д . 15 к. Кшіягка рекомендована Гл. Упр. В. Уч. завед. для чтенія кадетаыъ I и II кл. 
(Циркуляръ 30 янв. 1902 г. Аз 9). 0 0. У. К. М. II. П. книжка допущена въ ученическія библіотеки 
низшихъ училищъ и въ безпл. народныя читальни и библіотеки. (Отн. №§ 10695, отъ 17 апрѣля 1902 г.).
^ т л п т т т л и п -  ТЭ Съ англійскаго А. Рождественской. Книжка I. Съ рис.
К И П Л И І Л  Ь . Р . р а з с к а з ы .  50 к СоДерЖаніе: I. Джунгли. 1) Братья Маугли.

2) Охота Коа. 3) Тигръ! Тпгръ! 4) Коррлевскій аикъ. I I  Бѣлый тюлень. III. Риккн-Тики- 
Таші. IV. Маленькій Туман. 4-е изданіе. У. К. М. II. П. книга въ третьемъ пзданіи допущена для

учсшіческнхъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. 
(Отношеніе Хз 1.4229, отъ 4 мая 1904 года).
тт-п п  ж к  Книжка II. Съ рисунками. Ц. 40 к. Содержаніе: I.

— £ * £ і:----- £ЗЛБ-К.а з ь І:----  Джунгли. 1) Разсказъ слона Гаси. 2) Месть Маугли.
3) Рыжія собаки. 4) Весенняя прогулка. 5) Меггеръ изъ Меггеръ. Горта. 3-є изданіе. 

У. К. М. II. П. въ 3-емъ нзданіп допущена въ ученич. библ. средн. учебн. заведеній и въ безнл. народи, 
читальни н библіотеки. (Отношеніе Лз 14229, отъ 4 мая 1904 года).
Р Г О  Ж Е  В ѣ в и ъ т й  і г п ѵ г ь  Р азск азъ . Ц. 1 к. 0. 0. У. К. М. И. П. допущена въ без-

ш   ,7 /г ѵ __   .Р.: платныя народныя читальни п библіотеки, а также въ ученическія
библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе Хз 10192, отъ 23 марта 1904 года).

ЗЯГ* КО НО П Н  И ЦК А Я, М а р ія . И с т о р ія  о Г н о м а х ъ  и  о с и р о т к ѣ  М а-
^  Съ 69 рисунками. Переводъ съ польскаго Вук. М. Лаврова, Ц. *.о к. 0. 0. У. К, М. 

— Н. П. допущена въ учевнч. бпбл. низшихъ учебн. завед. (Отн. Хз 8216, огь 14 і юля 1905 г.).

К О РИ Н Ф С К ІЙ , А . А . н а  р а н н ей  зор ь к ѣ . / П0ХТ і Р м " Т п .  д о п у щ е н а /^  
платы, народи, читал, и библіотеки, а также въ ученическ. библіот. средн. и низш. учебн. завед. (Отношеніе 
Тіз 2] ,862, отъ 17 іюля 1903 года).



К О Р О Л Е Н К О , В , Г . С тар ы й  з в о н а р ь . (Весенняя идиллія). Ц. 7 к. 0. 0.
У. К. М. Н. П. допущена въ народн. библ. и читальни (Отн. №  20984, отъ 9 іюля 1903 г.).

К О РО П Ч Е В С К Ш , Д. А . Д ѣ ти  к а м е н н а г о  в ѣ к а. Повѣсть. Съ рис. Ц. 30 коп.
0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ безплатныя народ, читальни й библіотеки. (Отн. № 3638, отъ 18 марта 
1905 года).

Б Р П  ж г  Рѵттр* ѴГ е г о  ітпттті я  №  Элизе Реклю). Съ рисунками. Изданіе 2-е.
РУ ч е и  и  е г 0  Ц. 50 к. Содержаніе: I. Ключъ. II. Вода пустыни.

III. Горный потокъ. IV. Пещера. V. Пропасть. VI. Лощина. VII. Источники долины. 
VIII. Пороги и водопады. IX. Излучины и водовороты. X. Наводненіе. XI. Берега и островки.
XII. Прогулки. XIII. Купанья. XIV. Рыбная ловля. XV. Орошеніе. XVI. Мельница и 
фабрика. XVII. Лодка и плотъ. XVIII. Городская вода. XIX. Рѣка. XX. Круговороте 
воды. Книга одобрена Гл. Упр. военно-учсбныхъ заведеній для чтенія воспит. кадетскихъ корпусовъ п Уч. Ком-

Мин. Нар. Пр. для школьныхъ и безплатныхъ сельскихъ библіот. и допущена въ ученпч., старш. возр., 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни. (Ж. М. Н. Пр. № 2, 1897 г.).

Е Г О  Ж Е . К а к ъ  н а д о  ж и т ь . Д ж о н а  Л е б б о к а . ІѴтВТ кі5 / Г " ^ ; П' І ^ -
IV. Развлеченіе. V. Здоровье. VI. Народное образованіе. VII. Самообразованіе. VIII. О би- 
бліотекахъ. IX. О чтеніи. X. Гражданственность. XI. Семейная жизнь. XII. Трудолюбіе.
XIII. Вѣра. XIV. Надежда. XV. Любовь. XVI. Характеръ. ХѴП. О мирѣ и счастіи. 
ХѴШ. Религія.—Второе изданіе. Съ біографією и портретомъ Сэра Джона Леббока. Пере
водъ съ англійскаго. Ц. 75 к.

К Р А С Н О Г О Р С К А Я , В . Н . Д р у г ъ  н е с ч а е т н ы х ъ .  ^ ер ^ .^ Г п о р т р ет о м ъ
Ѳ. П. Гааза и факсимиле. Составл. по книгѣ А. Ѳ. Кони «Ѳ. П. Гаазъ». Д. 5 к. 0. 0. У. К. 

М. Н. Пр. допущена въ учительскія библіотеки начальн. народн. школъ и въ таковыя же библіотеки город
скихъ уѣздныхъ училищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отношеніе № 18389, отъ 
23 іюля 1898 года).

п  л Р Р П Я Ъ  тэлггр тѵгттх' ТГФ.ТРГ я п т и е т ы  и ДРУГ1е Р&зсказы Яна Лады, ц у к - М £ Х : к гв т и _ а р т и с т ы  Винцента Косякевича, Габрі-
еллы Запольской и Антони Антецкаго. Переводъ съ польскаго. Съ рисунками. Ц. 20 коп. 

0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ учен, библіотеки среднихъ учеб. заведеній и безплатныя народныя чи
тальни и библіотеки. (Отн. № 2751, отъ 1 марта 1905).

-пуп/-» т ітп  „ п п п „ т гг т т і п т . Газсказы Виктора Гомулицкаго и ЯнаЕ Г О  .Ж Е . Ч т о  к р а с и т ь  ж и з н ь .  Лады_ Переводъ съ польскаго. Съ рисун-
ками. Ц. 30 коп.

Д Е Б В Д В В Ъ , В . П . И з ъ  р о д н о й  с т а р и н ы . Л Т Д Д Д ш І
ческія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе № 18517, отъ 16 іюня 1904 года).

Е Г О  Ж Е  В ѳ л и к ія  е е іш п а  Историческіе разсказы Ц. 20 к. 0. 0. У. К. М. Н. П.
—____ _ — допущена въ ученическія библіотеки городскихъ училищъ и въ

безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 11657, 9 апрѣля 1904).

тітпзт/гттн’т ы  тт л гт дглггтпт Завітная книга. Па взъѣзжей.Л Е В И Ц К І И , П . А . В ъ  р о д н ы х ъ  у г л а х ъ .  р 0ре_рЫбаки. — На бахчахъ. — Ба-
бушка-Параня.—Выручила. Ц. 30 к.

Л Е Р М О Н Т О В Т э, М. Ю. И зб р а н н ы й  с т и х о т в о р е н ія  д.Ди.Р°Тихшш 
ров а. Съ рисунками. Печатается. 

Л И Н Д Е М А Н Ъ , К . 0 . О ч е р в н х ъ , о п у с т о ш а ю щ и х ъ  н а ш и  л ѣ е а .
Ц. 5 к. 0. 0. У. К. М. Н. II. одобрена для ученическихъ библіотекъ одноклассныхъ и двухклассныхъ 
сельскихъ училищъ. (Отношеніе № 9314, отъ 4 аир. 1900 г.).

Д О Н Д О Н Ъ . Д Ш Е К Ъ . д и к а я  си л а .



-в/г а тготхт-тгтт* Въ пользу Валдайской школы имени Виктора Петро-
М + П + Г + Н 1 И  В И К __и .: вина Острогорскаго. Съ портретомъ В. П. Острогор-

скаго. Ц. 20 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ учеяич. библіотеви среднихъ учебныхъ заведеній и го
род. учзшнцъ. (Отношеніе № 24173, отъ 19 августа 1904 года).

М А М И Н Ъ -С И Б И Р Я К Ъ , Д. Н . А л е н у ш к и н ы  с к а з к и . к^и^худТ ж ни-
ковъ Аѳанасьева, Андреева, Гугунавы и Литвиненко. 104 стран., 6-е роскошное и.зданіе. 
Ц . 1 р. Содержаніе: I. Сказка про храбрая зайца — длинным уши, косые глаза и короткій 
хвостъ. П. Сказочка про козявочку. Ш. Сказка про медвѣдя. IV. Ванькины именины. 
V. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселая трубочиста Яшу. VI. Сказка 
о томъ, какъ жила-была послѣдняя муха. ѴП. Сказочка про воронушку—черную головушку 
и желтую птичку канарейку. VIII. Умнѣе всѣхъ. Сказка. IX. Притча о молочкѣ, овсяной 
кашкѣ и сѣромъ котишкѣ Муркѣ. X. Пора спать.—Роскошное изданіе на плотной бумагѣ. 

Въ шестомъ изданіи книга допущена У. К. М. Н. II. для ученич. библ. начал, народныхъ училищъ и 
въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отношеніе № 2803, отъ 22 января 1904 г.).

Е Г О  Ж Е . С к а з к а  п р о  с л а в н а г о  ц а р я  Г о р о х а  и  е г о  п р е к р а с н ы х *  

д о ч е р е й  ц а р е в н у  К у т а Ф ы о  и  ц а р е в н у  Г о р о ш и н к у . риСуН! а™ Т ъ “ е ™
художника П. Д. Бартрамъ.Съ 4 литографированными въ 12 красокъ картинами на отдѣль- 
ныхъ листахъ. Въ роскошной обложкѣ—переплетѣ съ рисунками въ краскахъ. Роскошное 
изданіе на плотной бумагѣ Верже. Д. 1 р. 0. 0. У. К. М. Н. П. книга допущена въ безнлатныя народ

ныя читальни н библіотеки (Отношен. № 28111, отъ 30 ноября 1904 г.).

чтят?» ттогг „ оітотло„ п тггчлтмггопп Воспоминанія. —Отрѣзанный ломоть.— +  Є —ЖЕ1—И з ъ —д а л е к а г о —п р о ш л а г о . ^ азнь ф 0ртуики.—Исторія одного пиль
щика. Д. 1 р. Главн. Управл. Воєнно - Учебн. 8авед. книга рекомендована для чтенія кадетамъ ПІ, IV, У 

классовъ. «II. Сб.> 10— 902 г.

И Г О  Ж Е  Р я з е к я з ь т  и  г т т я ч т т  Первый томъ. Съ рисунками художниковъ Андре- В 'а зск а зы  И с к а з к и . ева  ̂ Аѳанасьева, Праотцева и друг. Содержаніе:
I. Старый воробей. Разсказъ. П. Пріемышъ. Изъ разсказовъ старая охотника. ПГ. Постойко. 
Разсказъ. IV. Сѣрая Шейка. V. Упрямый козелъ. Сказка. VI. Медвѣдко. Разсказъ. VII. На 
пути. Изъ разсказовъ старая охотника. ѴШ. Елка. Сказка. IX. Зеленая война. Сказка. 
X. Лѣсная сказка. XI. Емеля-охотникъ. ХП. Ужасный случай. ХПІ. Скверный день Ва- 
силія Ивановича. 7-е изданіе. Ц. 1 р. М. 1902 г. Въ 6-мъ изданіи книга допущена Уч. Ком. 

М. Н. Ир. для ученическихъ библіотекъ низшихъ училищъ. (Отношеніе № 17848, отъ 9 іюня 1904 г.).

Г/ГО Ж Р  -Рячртсячти лл ртсяч-к-тт Второй томъ.—Законъ.— Дурной товарищъ.— Дѣ- 
+ " - 4 - ^ , с к а з ы  душка.— Страшный человѣкъ.— Неудача.— Су-

масшедшій звонарь.—Волшебникъ.—Конецъ войнѣ.—Онъ.—Хитрый нѣмецъ.—Черная армія.— 
Пѣсня мистера Каль. —  Первая охота. Ц. 1 р. 2-е изданіе. 0. 0. У. К. М. Н. ІІр. книга во 2 из

даніи допущена въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народ
ныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 13622, 29 апрѣля 1904 г.).

т-^гл чхрта АХ.ГГ л ЛООФП. Разсказъ. Съ 6-ю рисунками художника А. С. Степанова 
Е Г О  Ж Е .  А к ъ  - В о з а т ъ . ц  20 к> Второе изданіе< о. 0. У. К. М. Н. II. допущена въ
безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 21191, отъ 10 іюля 1904 года).

Г Г Г »  Ж Г  П Ъ ттп* чптггѵгп Повѣсть. Ц. 50 к. 5-е изданіе, 1905 г. У. К. М. Н. Ир. книга 
« зи ^х ш и . Д0 Пущена для ученическ. библ. средн. и низш. учебныхъ заведеній и 

для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и читалень. (Отношеніе № 11446, отъ 8 анр. 1904 г.).

Е Г О  Ж Е . П о Ѵттяттѵ Новый сборникъ разсказовъ: Дорогой камень. Дѣдушкино 
у золото. Вертелъ. Въ глуши. Кормилецъ. На рѣкѣ Чусовой.

Ц. 50 к. Третье изданіе. 0. 0. У. К. М. Н. II. допущена въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. 
(Отношеніе № 10215, отъ 23 марта 1904 г.).



ЮГ А л/плт-гте , П ТТП ХТТ> с т и *гт  о я п „ М ІГ, т  Второй сборникъ разсказовъ для старшаго воз- М А М И Н Ъ  С И Б И Р Я К Ъ , З а р н и ц ы . раста Съ 10_ІО рисунками> ц. 75 к. 4_е
изданіе. Содержаніе: I. Акъ-Бозатъ. II. На вольномъ воздухѣ. Ш. Кара-ханымъ. IV. Зи
мовье на Сгуденой. V. Отъѣздъ. VI. Последняя треба. VII. Жидъ. VIII. Сочельник?. 
IX . йсповѣдь. Книга допущена У. К. М. Н. ІІр. для учѳническихъ бпбліотекъ среднихъ и низшихъ учеб

ныхъ заведеній въ безпл. библіотеки и читальни. (Отношеніе № 11446, отъ 8 апрѣля 1904 г.).

Е Г О  Ж Е . Х и т р ы й  Нѣмехгь. разсказъ- Сі,РИС- В- Андреева. Ц Б  к. 0. 0. У. К. МН. П. 
■ . ^  . .  допущена въ безплатныя народньш библіотеки и читальни (Отно
шеніе №  10508, отъ 24 марта 1904 года).

Е Г О  Ж Е . Ч е р н а я  а р м ія . Снавка.. Съ рис. Ѳ. Бондаренко. Ц. 5 к. 0. О У. К. М. Н. П.
—_— ---- ------------------------  допущена въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

(Отношеніе № 11530, отъ 5 апрѣдя 1904 года).

Е Г О  Ж Е . П о с л ѣ д н я я  т р ѳ б а .  Разсказъ. Съ рис. В. Андреева и А. Кучеренко. Ц. 6 к.

Р Г О  ЖТП Т Т птіпгп* тсяіѵтттт> Ц* 10 к ' °' °* У' К' М> Н> П' А^УЩена въ безплатныя народ- 
— - - — і_ДОРО о и  (Є ,, Ц.„: ныя читальни и библ. (Отн. № 10508, отъ 24 марта 1904 года).

Сказка. Съ рис. А. Н. Аѳанасьева. Ц. 10 к. 0. 0. У. К. 
М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ 
рѣля 1904 года).

Разсказъ. Съ рис.. Ц. 5 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена 
въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе

Е Г О  Ж Е. У п р я м ы й  к о зе л ъ .
заведеній. (Отношеніе № 11530, отъ 5 апрѣля 1904 года).

Г Г О  Ж Е  Гѣпяет ш ѳйтеа Разсказъ- .Съ Рас- Д- 5 к- °- °- у - К- м- Н\ п* Д о п у щ е н аКТ. ѴИР.НШГаР.кІЯ ЙИЙЛІПТАКИ НИЯПТИТЪ ѴЧРЙНКГГГ. ЯЯРАЛЙИІЙ. ГОтППТПЙиІА
№ 11530, отъ 5 апрѣля 1904 года).

Р Г О  Ж Е  ТТіатгѵттттсргтгп чплптп Разсказъ. Ц. 10 к. 0. 0. К. М. Н. П. допущена въ
 Д д Д У Ш К а Н О —ЗОЛОТО. 5езшіатныя народньш читальни и библіотеки. (Отношеніе

№ 10508, отъ 24 марта 1904 года).

Р Г П  Ж Е  ТѴь г д ѵ т п и  Р азсказъ- Съ Рис* А- Кучеренко. Ц. 7 к. 0. 0. У. К. М. Н. П
«У допущена въ безплатньш народньш читальни и библіотеки. (Отношеніе

№ 10508, отъ 24 марта 1904 года).

Е Г О  Ж Е. З е м л я  н е  я р ш ш м а е т ъ . ^ “ Даз5ъ кСъ рисуи' В' Андре<ша' Второв изда' 

Е Г О  Ж Е. А н г е л о ч к и. Разсказъ. Съ рис. В. Андреева. Ц. 5 к. 

’ Е Г О  Ж Е . С у д а р ь  П а н т е л е й —с в ѣ т ъ  И в а н о в и ч ъ . Сърисун.ЦР°7 к"

датг Ри-ѣтттітчтси Сказки. Изящное изданіе на роскошной бумагѣ, съ ри- 
 ь в ъ т л я ч к и .  сунками; четкая печать. (Для маленькихъ дѣтей). Ц. 1 р.Е Г О

Содержаніе: Присказка. Сказка про дѣдушку Водяного. Первая ночь. Вторая ночь. Третья 
ночь. Четвертая ночь. Пятая ночь. Шестая ночь. Послѣдняя ночь. Второе изданіе. 0. 0. У. 

К. М. Н. Пр. книга допущена въ ученическія библіотеки городскихъ училищъ и въ таковыя же библіотеки 
для младшего возраста среднихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе № 28923, отъ 4 ноября 1900 г.).

т ,г п  Ж Б» тсяпя - ~5сятттіПѵ/гт» Разсказъ* Съ рисунками. Ц. 5 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. 
хил, ___ допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.
(Отношеніе № 11529, отъ 5 апрѣля 1904 г.).

-сгпгк «шчг хзт-ттт-пгхгтят̂  Разсказы для маленькихъ дѣтей. Изящное изданіе — 
^  ЖЛі. ѢЫЛИНКИ' крупная печать. Съ рисунками. Цѣна 40 коп. 0. 0. У. К. 

М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ. (Отн. №  3504, отъ 16 марта 1905 г.).

щ іМГ ж ™ ЖтттгЯсг ипття Разсказы. Съ рисунками. Цѣна 50 к. 0. 0. У. К. М.
ЦЩ- у-' хгѵді. хгѵг ц за д  ц д  одобрена въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ
заведеній и въ нубднчныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 8376 отъ 15 іюля 1905 г.).



М А М И Н Ъ -С И Б И Р Я К Ъ . Р о ж д е с т в е н с к іе  о гн и .
ками. Ц. 50 к. 0. 0 . У; К. М. Н. II . допущена въ ученическія. старшаго возраста, библіотеки среднихъ учеб

ныхъ заведеній, а равно и въ безплатныя народ, читальни. (Отношеніе № 7577, отъ 23 іюня 1905 г.).

М Е Д В Ъ Д Е В Ъ , Л. М . М и р н ы я  п ѣ с н и . Стихотворенія. Съ рисунками. Ц. 35 к.
тгѵ п  дат? г^с-гкэст ггѵгѵігЯ тГазсказъ изъ военнаго быта. Съ рисун. Ц. 25 к. 0. 0. У.
, . т р у  о к а .  ^ ^  ц в книга д0Пущена въ безплатныя народныя читальни и
библіотеки. (Отношеніе ЙІ 26047, отъ 12 октября 1904 г.) Глав. Ун. В.-У, 3. рекомендована для чтенія 
кадет. VI и VII клас. (Пед. Сб. № 7, 1905 г., стр. 88).

т\/г а я т т г т т ч  -Г А Я яр ь и я  Разсказъ съ 4 рисунками художникаМ А Ч Т Е Т Ъ , Г . А., в а е ъ к а  г о р н и с т ъ . Гугунавы< 57 страницъ. Ц. 20 к. 2 из
даніе. Одобрена Гл. Упр. военно-учебн. заведеній для ротныхъ библіотекъ кад. корпусовъ младш. и средн. 

возрастовъ. («II. Сб.» № 4, 1898 г.).

М И Т Р О П О Д Ь С К Х Й  И . И .  К о р о л ь  к а м ы ш е й . допущена и/.

ученическія, средняго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни 
и библіотеки. (Отношеніе № 10867, отъ 2 апр. 1904 г.).

М У Р А Т О В А , Е . П . (В л а д и м ір о в а , В ). Р одн ъ тя к а р т и н к и . ^рСгіаСд дянаья 
дѣвочка. Въ кусочки. Къ мамкѣ! Ничего. Ц. 30 к.

, і д л-г, тітгтул і ■■ д ц я пг т т  Сборникъ для д!тей памяти Н. А. Соловьева-Несмѣлова.
Д  41А ________ . 00 0 0 у  д  од д  Л книга допущена въ библіотеки город

скихъ училищъ. (Отн. № 2593 отъ 23 февраля 1905 г.).

М У "  Н Е Л И Д О В Ъ , Ѳ. Ѳ. В о л ь н ы й  к р е с т ъ я н с к ій  в р а ч ъ  С. И. С ы ч у г о в ъ .
Ц. 12  к.

Н Е М И Р О В И Ч Ъ -Д А Н Ч Е Н К О , В ас. Ив. Н а  к р а ю  ев ѣ та .
изъ жизни на крайнемъ сѣверѣ. Въ трехъ частяхъ. Съ 40 рис. Ц . 75 к. Содержаніе: Часть I.
1) Кандалакша. 2) На сельдяномъ лов!. 3) Семья Мостовиковыхъ. 4) Возвраіценіе съ про
мысла. 5) Въ путь. 6) Ледяная пустыня. Первый подвигъ Ваньки. 7) Послѣдняя выога. 
8) Въ стадѣ дикихъ оленей. 9) Лопари. 10) Суйма. 11) Второй подвигъ Ваньки. 12) Третій 
подвигъ Ваньки 13) Куда дѣвался Ванька. 14) Одинъ въ пустынѣ. Волки. Неожиданное 
спасеніе. Бой съ медвѣдемъ. Часть II. 1) Наши трогаются. Акулы. Оплывъ. Лодку окружили.
2) Птичьи острова. За яйцами. 3) Штиль въ океанѣ. 4) Тириберка. Мурманскія колоній.
5) Гоньба за сайдой. Буря. 6) Отецъ живъ. Осень. Морской звѣрь. 7) На святомъ носу.
8) Унесло на льдахъ. Часть III. 1) По волѣ вѣтра и волнъ. 2) Въ царств! миражей. 3) Вой 
съ б!лымъ медв!демъ. 4) Влад!льцы пловучаго острова. 5) Заговоръ. 6) Земля. 7) Непро
шеный гость. 8) Нежданная добыча. 9) Находка Волчка. 10) Весна. 11) Посл!дній блинъ 
комомъ. 12) Огонекъ. 13) Соловки. 14) Что такое Соловки. 15) Нежданая встр!ча.—3-є изданіе.

0. 0. У. К. М. Н. П. въ третьемъ изданіи допущена въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. 
(Отношеніе № 18191, отъ 11 іюня 1904 года).

дтя-о -Лятттттти-ъгтп, тттгЪтгт. Пов!сть. Съ 20-ю рисунками. Ц. 65 к. ИзданіеБ Г О  Ж Б . ГаврюшкиЕГЪ п л ѣ н ъ . 5_е> Содержаніе. ь  Въ старой крѣп0Сти. II. Какъ
жили въ т! времена. III. На рубку. IV. Въ л!су. V. Гаврюшкины подвиги на крыш!. VI. Гав
рюшкина б!да. VII. Пластунъ Остапенко. VIII. Первыя в!сти. 0. 0. У. К. М. Н. П. книга 

допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ, въ библіотеки ыладшаго возраста, въ библіотеки 
среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отношеніе Уз 10734, отъ 
31 марта 1904 года).— Гл. Упр. В. У. 3. одобрена для ротн. библ. кад. корп. (Циркуляръ Уз 19, 1897 г.).

Е ГО  Ж Е. О ч е м ъ  р а зс к а зы в а л ъ  в ѣ т ер ъ . ^ е5Г ,  У ^ ^ н у н г а ^ І а Г а  £
стра. Г н !в ъ  Аллаха. Счастье. Затерянные въ океан!. Зм!иный д !д ъ . У. К. М. Н. П. книга одо

брена для ученич. библ. низшихъ училищъ, для таковыхъ же, младшаго и средняго возраста, библіотекъ сред
нихъ учебн. заведеній и для безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ. (Ж. М. Н. Пр. Уз 12, 1900 г.). 
Гл. Упр. В.-Уч. зав. рекомендована для пріобрѣтенія въ библ. кадетск. корпус, для чтенія кадетамъ І , I I ,  
НІ, IV и V классовъ («Пед. Сб.» Уз 7, 1901 года).



Е Г О

Н ЕМ  И Н О ВИ  Ч Ъ -Д  А Н Ч ЕН  К О ._ П о в о д ѣ  Б о ж ь е й .
Иертвая бухта. Вогь простить. Святой отецъ. 2-е изданіе. У. К. М. Н. П. одобрена для ученическихъ, 

младш. возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній и для ученическихъ библіотекъ низшихъ училищъ 
министерства, а также допущена въ безплатныя народныя читальни. (Отношеніе Лз 4886 отъ 23 февраля, 
1900 года).

тт'-по датг ттчгоаамо. Война съ турками за освобожденіе славянъ. 1877—1878 г.
 _ —:—_ — іУ і------------: Очерки и разсказы для дѣтей. Выпускъ І. Изданіе 7-е.

144 стран. Ц. 25 к. Содержаніе: I. Очеркъ войны за Дунаемъ. II. Сестра милосердія. Ш. Бой 
за знамя. IV. Опасная ночь. V. Какъ спасли Шипку. VI. Третья Плевна. VII. Богданъ 
Шппкияъ. 0. 0. У. К. М. Н. II. въ сѳдьмомъ изданіи допущена въ ученическія библіотеки низшихъ учи

лищъ. (Отношеніе Лі 18442, отъ 15 іюня 1904 года).

тт,г-!/-* «Щ.Г71 п .  п В т о р а я  книжка военныхъ очерковъ и разсказовъ для школъ и 
г і... Д у н а е  . народа Изданіе 4_е . Ц. 40 к. Содержаніе: I. Старый фельд

фебель. II . Днемъ на міру (впечатлѣнія офицера). Ш. Одинъ ночью. IV . Прапорщикъ Марья 
Петровна. V. Картины зимняго похода. V I. На Балканахъ. V II. Бѣглецы- ѴШ. Собака. 
X I. Настоящій герой. X . Враги. 0. 0. У. К. М. Н. П. въ четвертомъ изданіи допущена въ ученическія 

библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе Лз 18442, отъ 15 іюня 1904 года).

Р Г П  урт? Плттхглгтгатгт-т* я ѵ тп . Историческая ПОВѢСТЬ ИЗЪ СТЯрЫХЪ КЯВКЯЗСКИХЪ Е Г О  Ж Б . ПОДНѲОѲСНЫИ а у л ъ . былей Съ рис> худож> н Чичагова ц  75 к
3-є изданіе. Въ 3-емъ изданіи 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ ученич. библіотеки низшихъ и среднихъ 
учебныхъ завед. и въ безплат. народн. библіот. и читальни. (Отношеніе №  13622, отъ 29 апрѣля 1904 года).

гггпт-, Повѣсть изъ быта кавказскихъ горцевъ. Съ рис.
Ж Е . С о к о л и н ы я  г н ѣ з д а .  „ Чйчагова. ц . 50 Е. 4-е изданіе. 0. 0. У. КІ М.

Н. П. допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки, въ ученическія библіотеки низшихъ 
училищъ и таковыя же младшаго и средняго возраста, въ библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. (Отно
шеніе Л? 10450, отъ 24 марта 1904 года).

сл-пгл «ггртті -а,™ Лтт„„  „  тгтЛ « ЛГТ1Т Разсказы. Другъ. Черный графъ. Мірская печаль- 
Е Г О  Ж Е . Ч т о  б ы л о  и ч т о  е с ть . нищ1 3абьХ й  маякъ. Д. 25 в. изданіе. 2-е У. К.
М. Н. П. книга одобрена для ученич. младш. возр. библіотекъ средн. уч. и низшихъ учебн. заведеній и 
допущена въ безплатн. читальни. (Отношеніе Лз 13103, отъ 19 мая 1900 года).

ЇЇГ П  ПТЯТ7 д лтт-г-г-я -птгттот̂ пттгр. Повѣсть. Съ пятью рисунками художника К. Чичагова. Е Г О  Ж Е . Ѳ е д ъ к а  РУДО КО П Ъ. ц  50 к> 3 _ е  изданіе  ̂ Въ З . е м ъ  изданіи у. к. м. Н. П. книга
допущена въ ученич. младш. возр. библіотеки средн. и низш. учебн. заведеній и въ безплатныя народныя 
читальни и библіотеки. (Отношеніе ЛЬ 13622, отъ 29 анрѣля 1904 года).

„ т і п  чтятл М т т « л А т т т г П ..-.гтлттп ПовѢсТЪ ИЗЪ ПОСЦѢднеЙ РуССКО-ТурвЦКОЙЕ Г О  Ж Е. М ы сѳ и к и н а  х у р д а -м у р д а . водны> 0-ь рис. К. Чичагова. Д . 45 к. 3-є 
изданіе. У. К. М. Н. П. книга одобрена для ученич. младш. возраста библіотекъ средн. и низш. учебн. завед. и 

допущена въ безпл. читальни. (Отношеніе ЛЬ 13103, отъ 19 мая 1900 г-). Гл. Упр. В.-Уч. заведеній книга 
рекомендована для пріобрѣтенія въ библ. кадетскихъ корпусовъ, для чтенія кадетамъ І, II, III, IV и V клас
совъ. («Пед. Сб.> Лз .7, 1901 года).

Е Г О  Ж Е . С а м ъ  е е б ѣ  п о м о г а й . Повѣсть. Съ рис. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ Газаватъ—священная война. Д. 60 коп. Е Г О  Ж Е . К а в к а з е к іе  богаты р и . Тоже Томъ ,, Въ кольцѣ. Ц. 40 к.
Т ож е. Томъ III.—Побѣда. Ц. 50 к. У. К. М. Н. П. всѣ три книги допущены въ ученич. старш. и средн. 
возраста библіотеки, средн. учебн. завед. и въ безплат. народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе отъ 
26 іюня 1902 г., Лз 17551).

дат? Л гтѵпхттггт Воспоминанія о посѣщеніи садовъ Гесперидъ.Е Г О  Ж Е. П о д ъ  н е о о м ъ  А ф р и к и . Съ рис ц  60 к у к м н п книга въ г пзданіи
допущена въ ученическія библіотеки средняго и старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплат
ныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе Лз 17661, отъ 29 іюля 1902 года).



Н Е М И Р О В И Ч Ъ -Д А Н Ч Е Н К О . С тр аш н ы е л ю д и . ^ |ъ
К. М. Н. П. допущена въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

ГГ м  М и л ы е  тття п ѵ н ь т  Миничка. ІІострѣленокъ. Естествоис-Н Е В Ъ Ж И Н Ъ , П . М. м и д ы е  ш а л у н ы . пытатель> Строгая сестренка. Ц. 60 к.

Н П ГИ ТТП К Ъ  ТС ТГ И ъ  с н Е г я т ъ  Очерки и разсказы. Ц. 50 к. 3-є изданіе.4 . 0 ^ ^ Д 0 В Ъ > к - Д- с н ъ г а х ъ . Уч Ком Мпн Нар Др книга одобрена для ученич
младш. возр. библіотекъ средн. и низш. учебныхъ заведеній и допущена въ безплатныя читальни. (Отношеніе 
№ 13103, отъ 9 мая 1900 г.).

Гл. Упр. Военно-Учебн. завед. книга рекомендована для пріобрѣтенія въ библіотеки кад. корпус, для 
чтенія кад. І II классовъ. («ІІед. Сб.» № 7, 1901 г.).

Е Г О  Ж Е  н я  птггѵгФі Галейко. Изъ жизни киргизовъ. Пасха среди самоѣдовъ. Дѣ- 
Г+Р-А.2: дуіпкины журавли. Дядя-кузнецъ. Неудачный день. Ц. 30 к. 

Гл. Упр. Военно-Учебн. завед. книга рекомендована для пріобрѣтенія въ библіотеки кад. корпус, для чтенія 
кад. I и II классовъ. («ІІед. Сб.» .№ 7, 1901 г.).

Е Г О  Ж Е . Т а н я  Л о г а й . Разсказъ. Ц. 10 к.

О В С Я Н Н И К О В Ъ , А . В . С у в о р о в ъ . Ц. 5 к. Съ рис.

О Ж Е Ш К О В А , Э Л И ЗА . Ю л ья н к а. Городская картинка перев. съ поль
ская В. Лаврова. Ц. 15 коп. 0. 0. У.

К. М. Н. П. допущена въ безплатныя народн. читальни и биб. (Отн. №  3673, отъ 18 марта 1905 года). 

Е Я  Ж Е . П о в ѣ с т и  и  р а з с к а з ы . Съ рисунками. (Печатается).

О П О Ч И Н И Н Ъ , В . Н . В Ъ  д е р е в н ѣ  И н а  ОХОТѣ. °™рк” Разсказъ.*™А рте-
мій богачъ. Изъ деревен. типовъ. Архипъ Изографъ. Изъ народ, типовъ — Лѣсные пѣвцы. 
Очеркъ.—На току. Разсказъ.—На лосей. Изъ воспомин. Ц. 15 к. Уч. К. М. Нар. ІІр. книга до

пущена въ ученич. библ. средн. учебн. завед. для младш. и средн. возрастовъ, а также въ ученич. библ. 
низш. учебн. заведеній и въ безплатныя народн. чит. и библ. (Ж. М. Н. ІІр. № 6, 1902 г.).

п-пг'к чіл-еп та г~>гт ^ ѵ ^гг Лихой годъ старая стольника.—Божья правда.
Ж в - И з ъ  д а в н и х ъ  Д ѣ тъ . Рождествненска£  бывальщина. -  Старині Пре-

даніе. Ц. 20 к. Уч. Ком. М. Н. ІІр. книга допущена въ ученич. библ. средн. учебн. заведеній для младяі. 
и средн. возрастовъ, а такгке въ ученическія библіотеки низш. учебн. завед. и въ безпл. нар. чит. и библ. 
(Ж. М. Н. ІІр. № 6, 1902 г.).

Ш ~  Е Г О  Ж Е . С к а зъ  п р о  д т и ч ь я г о  л о в ц а  Н и к и т к у . ^ ъгоэпп00Хсольс?вааНк / 
Московскому царю 1676 году. (Печатается). 

О С Т Р О Г О Р С К ІЙ ,В .П . Р о д н ы е  п о эт ы .
телей. Изд. 3-є. Ц. 1 р. 50 к. Содержаніе: 32 стих. Жуковскаго. 9 стих. Батюшкова. 57 ба- 
сенъ Крылова. 55 стих. Пушкина. 6 стих. Веневитинова. 7 стих. Бара : некая. 26 стих. 
Языкова. 34 стих. Лермонтова. 46 стих. Майкова. 10 стих. Плещеева. 26 стдх. Кольцова. 
31 стих. Никитина. 7 стих. Шевченко. 25 стих. Некрасова, 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ 

ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. (Отн. № 2743, отъ 1 марта 1905 года).

Е Г О  Ж Е . И з ъ  м ір а  в е д и к и х ъ  п р е д а ж ій . м н огам Г р и ^ к ам Т ^ ^ етр а^ . 
Изд. 10-е Ц. 75 к. Содержаніе: I .  Роландъ (изъ французской поэмы). П. Король Лиръ (по 
Шекспиру). Ш. Зимняя сказка (по Шекспиру). IV. Вильгельмъ Телль (по Шиллеру).
V. Црини (по Теодору Кернеру). VI. Орлеанская дѣва (по Шиллеру). Одобрено для библіотекъ 

нпзшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. Занесено въ каталогъ книгъ для безпл. народн, читаленъ М. Н. ІІр.



О С Т Р О Г О Р С К ІИ , В . П. Х у д о ж н и к ъ  р у с с к о й  п ѣ с н и  А . В . К о л ь ц о в ъ .
194 стр. Ц. 50 к.

ТЛТЧ/-Л «чя-іті ________ Титъ, Вавило, Маланья, Маша. Издан. 6-е.Е Г О  Ж Е . И з ъ  н а р о д н а г о  б ы т а . ц  10’ к 0 0 ;  к м н допущена £  учешгае.
скія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 10447, 
отъ# 24 марта 1904 г.).

Е Г О  Ж Е . И л ь я  М у р о м е ц ъ , к р е е т ь я н с к ій  с ы н ъ . о̂ 3 о ^ у  к"Є’м. Я П въ 
шестомъ изданіи допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе № 18526, отъ 16 іюня 
1904 года).

Е Г О  Ж Е . Н а т а л ь я  Б о р и с о в н а  Д о л г о р у к а я . Разсказъ. Ц. 6 к.

тт^ тггзідлугхт̂ ття л/гттэ гг  Очерки. Подземный міръ. А. Нечаева.—По водѣ подъ зем-
П О Д З Б М Н Ы Н  Щ Р Ъ .  лею. И. Петрова,— Въ пещерахъ. А. С. Долина. Ц. 15 к. 0 .0 .
У. К. М. Н. П. допущена въ учен, библіот. низ. училищъ. (Отношеніе № 20485, отъ 3 іюля 1904 года).

П О П О В Ъ , В . А . Н а  е ѣ в е р н ы х ъ  в о д о п а д а х -* . Й Т Ї І & »
среднихъ учеб. зав. и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 21191, отъ 10 іюля 1904 г.)

П О Р О Ш И Н Ъ , И в. А . Д ѣ д у ш к а  К о р н и л ій . Ц. 7 к. 

П О С ІР В Л О В Ъ , М. Д ѣ д у ш к а  п о с о л ъ . Разсказъ. Ц. 6 к.

П О Т А П Е Н К О , И . И . Д р а м а  н а  д в о р ѣ . &  10 р т д в м и  жудми»:
Андреева. 140 стр. Ц. 60 к. Книга одобрена Гл. Упр. Военно-Учебн. Зав. для ротн. библ. кадетск. корпусовъ. 

(„И. Сб.” № 4, 1898 года).

ггл/тттъгтлттг«ъгттл остэгттлт^гх для семьи и школы, юбилейное изданіе. Подъ ред. 
І 1У Ш К И Н Ш И  ^ ь и в и и к  ь ,  ж Тихомирова. Содержаніе: I. Изъ сочиненій

Пушкина—XXV статей. П. О Пушкинѣ. Дѣтство и юность Пушкина. Б. Б. Глинскаго. Памяти 
Пушкина. Стих. Т. Л. Щепкиной-Куперникъ. Пушкинъ въ с. Михайловскомъ. В. П. Авенаріуса 
Одинъ. Стих. А. А. Ѳедорова-Давыдова. Скромный уголокъ. Н. А. Соловьева-Несмѣлова. А. С 
Пушкину. Стих. В. К. Мюра. Прерванная пѣснь. Стих. Ив. А. Бѣлоусова. Пушкинское утро 
Л. М. Медвѣдева. Изъ исторіи Пугачевскаго бунта. А. Пушкина. Памяти А. С. Пушкина. Стих 
В. Сафонова. Анекдоты А. С. Пушкина. Шутки и анекдоты. Слава Пушкину. Муз. М. А 
Слонова. Рисунки въ краскахъ: Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ; Олегъ и кудесникъ. Смерть Олега 
Тризна. Борись Годуновъ и Царевичъ Ѳедоръ. Много рисунковъ и портретовъ. Второе изданіе 
Д. 75 к. У. К. М. Н. П. допущено въ ученическія младшаго возраста библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній 

въ учительскія библіотеки городскихъ училищъ и въ безплатныя читальни. (Отношеніе № 4885, отъ 23 
враля 1900 года).

П У Ш К И Н Ъ , А . С. С к а зк а  о р ы б а к ѣ  и  р ы б к ѣ . Ц. 1 к. 

Е Г О  Ж Е . С к а з к а  о з о д о т о м ъ  п ѣ т у ш к ѣ . Ц. 1 к. 

Р Е М Е З О В Ъ , М . Н . Р а з с к а з ы  и з ъ  р у с с к о й  и с т о р іи . {‘0 ^ еглС.0упрЪВоен-
но-Учебн. завед. рекомендована для пріобрѣтенія въ библ. кадетск. корпус, для чтенія кадетамъ I  и I I  
классовъ. („ІІед. Сб.” № 7, 1901 г.).

ТГГП ЖТР П. Язычники и христіане на Руси/. Д . 10 к. Гл. Упр. Военно-Учебн. заведен, реко- 
менд0вана дЛЯ пріобрѣтенія въ библ. кадетск. корпус, для чтенія кадетамъ I и II классовъ. 

(„ІІѳд. Сб.” № 7, 1901 г.).



Р Е М Ё З О В Т э  М И 444, Начало удѣловъ на Руси. Ц. 10 к. 0. 0. У. К. М. Н. Пр. до-
-----------------------  ’-:— пущены въ ученическ. библ. городск. училищъ, въ учит, библіот. начальн.
народи, школъ и въ безплатн. народн. читальни и библ. (Отношеніе ЛЬ 3581, отъ 5 февраля 1901 г.).

Е Е О  Ж Е  Нашествіе монголовъ на Русь. Ц. 10 к. 0. 0. У. К. М. Н. Пр. допущено въ 
—— ---------- : безплатныя народн. чит. и библіотеки. (Отношеніе ЛЬ 27547, отъ 8 окт. 1901 г.).

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я , А . С ы н ъ  о р у ж е й н и к а , + + 3 0 /  Стоддардї' Съ

Е Я  Ж Е  Ж ав отэон ок ъ  Разсказъ Джона Беннета. Изд. 2-е. Съ англ. Ц. 50 к. 0. 0. У. К.
 ; --------------±---------------1 М. Н. II. книга допущена въ ученич. библ. гор. и уѣздн. учил, и въ тако-
выя же младшаго и средн. возраста библ. средн. учебн. заведеній. (Отн. ЛЬ 5620, отъ 29 февр. 1900 года).

Е Я  Ж Е . С ѣ р ы й  м е д в ѣ д ь  В а б ъ . Эй Сетонъ-Томпсона. Съ рис. Ц. 25 к. 0. 0. 
-------------------_ —Р — -1-—сі——і і  У. К. М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки
городскихъ училищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отношеніе ЛЬ 14229, отъ 4 мая
1904 г.).
Е9Т Ж Е  Мя поыинчд ГРППМ ДВа Д НЯ ИЗЪ ЖИЗНИ ПиЧИНО.— БурЫЙ МвДВѢдЬ ФиЛЬ.— 
Е Я  Ж Е .  м а л е н ь к іе  г е р о и . Й аленькій рыцарь.-Отважный трусь. Ц. 35 к. Второв

изданіе. Гл. Упр. Военно-Учебн. завед. рекомендована для пріобрѣтенія въ библ. кадетск. корпус, для чтенія
кадетамъ I и II классовъ. („Под. Сб.“ ЛЬ 7, 1901 г.). У. К. М. Н. П. книга допущена въ ученич. библ.
низшихъ училищъ, въ таковыя же младшаго возраста, библ. средн. учеб. 8аведеній и въ безплатныя народныя
читальни и библіотеки. (Ж. М. Н. II. №  12, 1900 г.).

Е Я  Ж Е . М а л е н ь к а я  к о р о л е в а . Амелія Гутчинсонъ Стирлингъ. Ц. 30 к.

Е Я  Ж Ё  С в п п п о т и ъ н ѵ т т п р  Вазсказы: Джона Бенне та, Дангля, Р. Киплинга, Зан- .^ Л ,Ж ііѵ Ѵ 0РДЦе м ъ  ч у т к іе .  ГВИЛЯ) п< гРозегера< Содержаніе: Вальтеръ Фалько- 
неръ. — Рождественскій нодарокъ. — Чудо Пуруна Багата.—Дитя Гетто.—Куикуэрнъ.—Моя 
первая поѣздка по желѣзной дорогѣ. —  Бунтовщикъ Моти Гюи. Ц. 45 к. М. 1902 г. 0. 0. У. 

К. М. Н. П. допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе №  852, отъ 6 апрѣля 
1904 года).

ё с г  тіящ гг„глл Исторія луговой волчицы. Разсказъ Э. Сетонъ Томпсона. Со мно- 
А ито< гими рисунками въ текстѣ. Ц. 25 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допуще

на въ ученич. библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе ЛЬ 2595, отъ 23 февраля 1905 года). Глав. Ун. 
В.-У. 3. рекомендована для чтенія кадетамъ VI и VII классовъ Пед. Сб. ЛЬ 7, 1905 г., стр. 88.

Е Я  Ж Е . С тр а ш н ы й  к а п и т а н ъ  сиЖ ьРра“ миП^ ^ Д1  “

т г  Р О С С ІЕ В Ъ . П. А . Г н ѣ з д о  о р л о в ъ . &  Й Т н ^ П .
допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки и для публичныхъ народныхъ чтеній. (Отношеніе 
ЛЬ 5044, отъ 22 апрѣля 1905 г.).

Р У Б А К И Н Ъ , Н . А . Л ю д и  м ы с л и  и  т р у д а . ^  Й ~
Джемъ. Бокль. Маколей. Маленькій человѣкъ Гренвиль Шарпъ—борецъ за свободу неволь- 
ииковъ. Янъ Амосъ Коменскій—страдалецъ за вѣру и борецъ за народное просвѣщеніе: Ц. 70 к.

пяптчтттхтогг  ̂ г* изъ книгъ, разрѣшенныхъ для чтенія въ школахъ и
С б о р н и к ъ  с т и х о т в о р е н іи  иар0дНЫХЪ аудиторіяхъ. Собрано коммиссіей по соетавл.

коллекціи тѣневыхъ картинъ при учебномъ отдѣлѣ Техническая Музея. Ц. 20 к.

С Е М Е Н О В Ъ , С. Т. „ И зъ  д ѣ т с к и х ъ  л ѣ т ъ  к р есть я н и н а * 4. т Ур к ш - А Первое
Христославленіе. —  Учитель. —  Вѣриый Иванъ. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ ученическія 

библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе ЛЬ 10867, отъ 2 апрѣля 1904 года).

Ж "  С Е Н К Е В И Ч Ъ  Г Е Н Р И К Ъ . П о в ѣ с т и  и  р а зс к а з ы . к ^ а Ѵ ^ Т у н к а м и . 
П еревелъ В уколъ Мих. Лавровъ. Ц. 40 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ безплатныя народ
ный читальни и библіотеки. (Отношеніе ЛЬ 10114 отъ 12 сентября 1905 г.).



ЛіТіІТТПгУі ТіІТТТР/Л ТТ А П л л т п п  иігтггглллтчтп' гг НОВОСТЬ ДЛЯ ДѢТбЙ, Ц* 40 К. В"Г0р0ѲС Е Р Г Ъ Ь Н К О , П . А . С ест р а  м и л о е ѳ р д і я. изданіе> 0> 0> у< к м> н> п янига допу.
ще на въ ученич. библ. низш. училищъ, въ таковыя же младшаго возр. библ.* средн. учебн. завед. и въ бѳзпл. 
народи, библ. и чит. (Отношеніе № 10734, отъ 31 марта 1904 г.). Гл. Упр. В. У. 3. книга рекомендо
вана для пріобрѣтенія въ библ. военно-учебныхъ завед. для чтенія кадет. Ш, IV и V кл. („ІІѳд. Сб.“ № 5,
май 1900 г., стр. 64).

Е Г О  Ж Е С о к р а т ъ . Драматическая хроника. Ц. 40 к.
Р Г О  Ж Р  РГр«я™ттрг тсттятгя °Чена изъ Деревенской жизни. Съ рисунками 

Ж ѣ - И с к а т е л и  к л а д а . художника А> ѳ . Андронова. Ц. 50 к. 0. 0. У. К.
М. Н. II. допущена въ ученич. библ. низшихъ учебныхъ завед. (Отнош. № 8543, отъ 20 іюля 1904 г.). 

С И З О В А , А . К . Н а к а н у н ѣ  л и х о л ѣ т ь я . Историческая повѣсть. Ц. 25 к.

Е Я  Ж Е . К р ы м ъ  - Г и р е й  Х а н ъ  и  Д а л и р а  Б и к ѳ ч ъ . манъРХ Ѵ ІП  вѣка" 
Съ рисунками худож ника Н. Д. Бартрамъ. Ц. 30 к. 0. 0. У. К. М. II. П. допущена въ безплатныя

народньш библіотеки и читальни. (Отношеніе № 18822, отъ 18 іюня 1904 года).

Р Я  Ж Е  ІГочь солнття И сторическая повѣсть. Ц. 25 к. 0. 0. У. К. М. II. Ир. книга 
. .--У— ‘ Ад-ца-. допущена въ ученич. библ. низш. учебн. зав. младш. возр. среднихъ учебн.

завед. и въ бсзпл. нар. чит. (Отношеніе № 19499, отъ 25 іюня 1901 г.). Гл. Упр. Военно-Учебн. заведеній 
книга рекомендована для пріобрѣт. въ библ. кадетскихъ корпусовъ для чтенія кадетамъ Ш, IV и V классовъ. 
(ІІед. Сб.» № 7, 1901 г.).
р д  -д ай  -М яггт. т іѵ р о ^ я г п  «пт»Я ггт.тг»ст Историческая повѣсть. Съ рис. Н. Д. Бартрамъ. Е Я  Ж  Б. м а т ь  р у с с к а г о  б о г а т ы р я, ц  к 2.ое изданіе о. о. У. К. М. И. П. до
пущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 853, отъ 6 апрѣля 1904 года)

Е Я  Ж Е. Д обр ы й  б о я р и н ъ  ст а р а г о  в р ем ен и .
0. 0. У. К. М. II. П. допущена въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отношеніе № 10215, отъ 

23 марта 1904 года).

Р Я  Ж Е  Я тічѳ свЪ тт» м п я ч тгк в  тЪттъг Повѣсть съ рис. Ц. 30 к. 0. 0. У. К. М.. і  ^ Р ч е  «ЗВЪТЪ м р а ч н ъ е  ТЪНИ. н п допущена въ ученич. библ. низш. учил.
(Отношеніе №  19346, отъ 19 іюня 1904 г.).
Е Я  Ж Е . Н о в г о р о д с к і ѳ п о в о л ь н и к и . Съ рисунками Н. Д. Бартрамъ.Ц. 50 коп.

С В Е Ш Н И К О В А , Е. П. Л ед я н о й  ДОМЪ. ^ У Г в І  Й Ж Ж Й Г Й  
книга допущена въ ученич. библ. низш. учил., въ таковыя же мл. возр., въ библ. средн. учебн. завед. и въ 
безпл. народн. библ. и чит. (Отношеніе № 2103, отъ 22 января 1904 года).

Р Я  Ж Р  І и я и  По роману гр. А. Толстого. Ц. 15 к. Изд. 8-е.
Ш  .V е Р Ѳ9 Р ЯН ЬІ и . 0< о у> к> м н П допущена въ ученическія библіотеки

низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. (Отн. №  2595, отъ 23 февраля 1905 года).

Е Я  Ж Е . Б а с у р м а н ъ . Сокращено изъ ром. Лажечникова. Ц. 15 к.

Р Я  Ж Е  К ѵ з ь м а  М и в и т г в  Е аясказъ по А. Н. Островскому. Ц. 7 к. Во 2 изданіи
-------- :-----£  — .І ! . , допущена въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ

заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 23098, отъ ЗО іюля 1903 г.).

ТРСТ ШЧГ тт-шЛ-спѵуга о- хлхгтхт»о Разсказъ Ц. 3 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ безплатныя 
---------------- :------------------- --------------------1 народныя читальни и библіот. (Отн. № 15623, отъ 21 мая 1903 г.).

С К В О Р Ц О В Ъ . Н . А . В ъ  ц а р с т в ѣ  ж и в о т н ы х ъ . ^ “Цоологіп. °Кавъ
помогают? другъ другу животныя. Со многими рисунками. Ц. 25 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. книга 

допущена въ ученическія библіотеки всѣхъ учебныхъ заведеній, а равно въ безплатныя народныя читальни. 
(Отношеніе № 26203, отъ 15 октября 1904 года). Глав. Уп. В.-У. 3. рекомендована для чтенія кадетамъ 
VI и VII классовъ. (Пед. Сб. №. 7, 1905 г., стр. 88).

т а ро  Ж"Р Рпаттѵѵіт. тл- сп-ч-, тп-ьт-гг. вѣтры, бури, ураганы и смерчи. Популярные Ь Г О Ж В . В о з д у х ъ  и  е г о  дѣ ти : 0^ к’и- Ь0 многими рисунками. Ц. 25 к.
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. С Л О Н О В Ъ , М. А . С л ав а  П у ш к и н у . Хоръ. Ц. 10 к.

Е Г О  Ж Е . З и м н ій  в е ч е р ъ .  Хоръ. Ц. 10 к. Слова А. С. Пушкина.

Е Г О  Ж Е . В е с н а  и д е т ъ . Хоръ. Д. 10 к. Слова Ѳ. Тютчева.
Е Г О  Ж Е . О с е н ь . Ц. 10 к.

п и л л  о о л т э  а л а  ті» Повѣсти и разсказы: Всѣхъ побѣдилъ.—С М И Р Н О В А , А . А . Н а  п у т и  к ъ  д о б р у . Дѣдуірка р внучка. -  Лѣеттъ.-Сиро-
ты.—Золотая медаль. Д . 75 к. М. 1902 г. Книга рекомендована для чтенія кадет. I I I ,  IV и V клас. 

Глав. Ун. Военно-Учеб. завед. («Пед. Сбор., №  2» 1905 года). 0. 0. У. К. М. Н. П, допущена въ 
ученич. библ. низш. учеб. завед. (Отношеніе за № 7237, отъ 10 іюня 1905 г.).

С О Л О Д О В Н И К О В Ъ , Д. Д. В ъ  М о с к о в с к о м ъ  ц а р с т в ѣ . картинки.СК-
На сторожѣ.—Волостное горе.—Про торговаго человѣка Силу Гусельникова.—Ненаѣда.—За 
родовую честь.—Про удалого скомороха Василія Троцу.—Царева кручина. Съ рис. Кучеренко 
и Ферстера. Д . 30 к. 0. 0 У. К. М. II. П. книга допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ и 

въ безплатныя народный читальни и библіотеки. (Отношеніе № 10695, отъ 17 апрѣля 1902 г.). Книга 
рекомендована Гл. Упр. В. У. Завед. для чтенія кадетамъ Ш , IV  и V клас. (Циркуляръ 30 января 1902 г. 
№ 9).

С О Л О В Ь Е В Ъ -Н Е С М Ъ Л О В Ъ , Н . А . К о р о л ь  В о н и Ф а т ій  и  к о р о л е в и ч ъ  
М а р к о . Сказка. Д. 5 к. Съ рис. 

Е Г О  Ж Е . М и р н ы й  за в о е в а т е л ь . І о г а н н ъ  Г у т т е н б е р г ъ . ^0Св™сть!ц1на
40 к. Со многими рисунками. 0. 0. У. К. М. Н. Пр. книга допущена въ библ. среднихъ учебныхъ заве

деній, (Ж. М. Н. Пр. Ла 4, 1901 года).
Р Г О  Ж Е  ГГпѵаьет Шзсказъ. Съ рисунками А. Нечаева. Д. 5 к. Четвертое изданіе. 
— —  — Л Р У + Ь Д »  у . к  н. II. книга допущена въ безпл. народн. читальни и библ. и сверхъ
того въ ученич. библіот. низш. учебн. заведеній. (Ж. М. Н. П. Лз ] , 1901 г.).

С П И Ц Ы Н А , Л. З е л е н ы й  о х о т н и к ъ  Р о б и н ъ  Г у д ъ . ц%о^изд^-е!
0. 0. У. К. М. II. II. допущена въ ученич. библ. низш. училищъ, въ таковыя же иладш. возр. библіотеки 
средн. учебн. заведеній и въ безпл. народныя библіотеки и читальни, (Отношеніе № 10734, отъ 31 марта 
1904 года). Главн. Упр. Военно-Учебн. заведеній книга рекомендована для пріобрѣтенія въ библіотеки вад. 
корпусовъ для чтенія кад. I  и I I  классовъ. („ІІед. Сб.“ № 7, 1891 г.).

С 'Ь В Е Р Ц О В Ъ -П О Л И Л О В Ъ , Г. Т. К н я ж о й  о т р о к ъ . ^ ъ ^ з ъ ^ е д а -
ній Х ІП  вѣка. Со многими рисунками худож ника Н. Бартрамъ. Д. 50 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. 

допущена въ ученичес. библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе Хз 4513, отъ 6 апрѣля 1905 г.). Глав. Ун. 
В.-У. 3. рекомендована для1 чтенія кадет. VI и ѴП классовъ. (Пед. Сб. Хз 7, 1905 г., стр. 88).

Т А Г Ъ Е В Ъ  Б О Р И С Ъ . — Р У С Т А М Ъ  Б Е К Ъ . Ч е р е з ъ  А л а й  и
П а м и р ъ  Очерки путешествій по Памиру. Со многими рисунками. Цѣна 15 коп. 0. 0. У.
 ------------±-— -  К. М. Н. П. д о п у щ е н а  въ ученич. библіотеки низшихъ училищъ. (Отношешо- № 28966, отъ 20

декабря 1904 г.). Глав. Ун. В.-У. 3. р е к о м е н д о в а н а  для чтенія кадетамъ VI и VII классовъ. (Пед. Сб. 
Хз 7, 1905 г., стр. 86").

ШК -  Е Г О  Ж К  т і ъ  ч я п б л я я р г п й  е т о я н ѣ  Очерки и разсказы  изъ жизни въ Фер- и  Ж Е - в ъ  з а о б л а ч н о й  с т р а н * .  ганѣ и на Памирѣ> Съ рисуНками и кар
той Д . 60 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ безплат. народ, читальни и библіот. (Отнош. № 5263, отъ 

29 апрѣля 1905 г.).

т»т;г^ггѵ!ѵаттіэгѵіэ л 171 -а- гт^уггт- Пересказано съ французскаго (для маленькихъШ Х С М И Р Ц Б А , Е. И . П у м ъ .  дѣтей)> Со МН0ГИМИ риСуНками. Д. 30 к. 2-е издан.
Содержаніе: Первые шаги. Интересная книжка. Чудный подарокъ. Игра въ солдатики. Злой 
и добрый геній Пума. Шляпы. Пумъ на охотѣ. Тринадцатый. Сколько ногь. Деревянная 
рука. Происшествіе. Морское купанье. Другой дѣдушка. Другая бабушка. Въ зоологическомъ 
саду. Пріятеди Пума.



Т И Х О М И Р О В А , Е . Н . З а  св о б о д у  б р а т ь ев ъ -сл а в я н ъ .
войны. Съ рисун. Ц . 20 к. 0. 0. У. К. М. Н. II. допущена въ ученическія бпбліотеки низшихъ училищъ.

(Отношеніе У? 2251, отъ 15 февр. 1905 г.).

Т И Х О М И Р О В А , Е  Н. и  Б О Г Д А Н О В А , Н. Слоны, о б езь я н ы  и  п о п у га и .
По Врему, Фогту, Ж ак оліо  и друг. 4-е изд. Д . 30 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ учен,

библіот. низшихъ училищъ. (Отношеніе Уз 20168, отъ 30 іюня 1904 года).

Т И Х О М И Р О В А , Е . Н. «С ильны е с е р д ц е м -ь ,
ческія библіот. началь. училищъ. (Отношеніе У? 986, отъ 16 августа 1904 года).

Е Я  Ж Е. К а р т и н к и  из-ъ Я п о н ск о й  ж и з н и . й ред^рГ й
друг, источнпкамъ. 0. 0. У. К. М. Н. Б. допущена въ безплат. народныя читальни и библіотеки. (Отн. 

Уз 3638, отъ 18 марта 1905 года). Гл. Ул. В.-У. 3. рекомендована для чтенія кадет. I п П классовъ 
(Пед. Сбор. Уз 7, 1905 г., стр. 89).
т е г  г - , _ ____    Сказка. Д . 3 к. 0. 0. У. К. М. II. П. допущена въ ученич.
ЕИ  Ж Е . «П р а в д а  и  к р и в да»^ биб низшихъ уЧИлищъ. (Отношеніе Уз 21191, отъ Юіюля 1904г.).

Е Я  Ж Е. «С к азк а  о го р ѣ -зл о сч а ст іи  -  «Загадк а». 'Л Л ? '  у°;,Л ;Д ” -
низш. училищъ. (Отношеніе Уз 21191, отъ 10 іюля 1904 года).

Т И Х О М И Р О В Ъ , Д. и. «С казка п р о  к о т а  д а  п р о  л и су» . доѴникГ^Шрты- 
нова. 16 стр. И зд . 2-е. Ц. 5 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ ученич. библіот. низшихъ учебн. зав. 

(Отн. Уз 28350, отъ 8 декабря 1904 года).

Е Г О  Ж Е . «С к азк а п р о  л и с у  д а  водк а». £ък4 дГущена* въ иониес» .й М о т !
низшихъ учебн. завед. (Отн. № 28350, отъ 8 декабря 1904 года).

Е Г О  Ж Е . В е л и к а я  к н я г и н я  О л ь га . Преданіе. Д. 1 к.

Е Г О  Ж Е  И зб р а н н ы й  б а сн и  К р ы л ова . 2-ое изданіе. Д. 15 к.

Д У * Е Г О  Ж Е . Д е р ж а в н ы й  в о ж д ь  з е м л и  Р у с с к о й  — И м п е р а т о р ъ  
гт^гптдгг тэлтттхт/ч** Цѣна 60 коп. 0. 0. У. К. М. Н. II. книга допущена въ ученическія библіотеки 
- Р -  . . .І низшихъ учебныхъ заведеній. (Отн. №  1139, отъ 22 января 1905 года).

Т О Л С Т О Й , Л . И . Г р . Х о з я и н ъ  и  р а б о т н и к а  *
родныя читальни и библіотеки. (Отпошеніе Уз 24177, отъ 19 августа 1904 года).

ггхгтгхгпгг п  л тгт»гх^Птттт Стихотв. Роскошное изданіе. Съ рис. Д. 30 к.^ Д И п р и р о д ы . 0  0  у  д  од д  кнпга д0Пущена въ ученическія
библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе Уз 26053, отъ 12 октября 1904 года). 

Э В А Р Н И Ц К ІЙ , Д. И . Т р и  н е о ж и д а н н ы й  в с т р ѣ ч и . Разсказъ. Д. 1 0  к. 

Е Г О  Ж Е . С в я т к и  в ъ  М а л о р о с с іи . Съ рис. Д . 5 к.

Е Г О  Ж Е . С л ѣ п о й  б а я н ъ  Ѳ ом а  П р о в о р а . Съ рис. Д. 8 к.

т г -р п  ■шч? ттпЯ-птл* г т а п ^ г .т г і г .  Очеркъ. Д . 5 к. 0. 0. У . К. М. Н. II. допущена въ без- 
О  Ттл Ьі . д о о р ы и  п а с т ы р ь . платньІЯ вародныя читальни и библіотеки. (Отношеніе Уз 18822,

отъ 18 іюня 1904 года).



Ѳ Е Д О Р О В Т Ь -Д А В Ы Д О В Ъ , А . А . Ш у р к и н а  з а т ѣ я. к ВТ0Р°Є ****'

Е Г О  Ж Е . Л о в к ій  б а ш м а ч н и к ъ . Святочная сказка. Съ рисунками. Д. 20 к. 2-е изд. 

Е ГО  Ж Е . О ч е м ъ  м у р л ы к а л ъ  К о т ъ -В а ю и ъ . ^ н“ ц  и35°ккав ^ е  

Е Г О  Ж Е . Я п о н с к ія  л е г е н д ы . Переводъ съ нѣмецкаго. Съ 37 рисунками. Ц. 25 к. 

Е Г О  Ж Е . „Г р озн ы й "  ц а р ь  И в а н ъ  В а с и л ь є в и м . & “ ЯцпѣзТ к .ССошоИ-
гими рисунками. Главн. Управл. Военно-Учебн. завед. книга рекомендована для чтенія кадетамъ I I I ,  IV  и 

V классовъ. (№ 10, 1902 г. П. Сб.). 0. 0. У. К. М. Н. П. книга допущена въ ученическія библіотеки 
низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 10695, отъ 17 апрѣля 
1902 года).

Е Г О  Ж Е . М а л е н ъ к ія  г ер о и н и . ? а8мскЙ3 п И °ЧеркИ- Ц’ 40 К' С'к РисУнками- У' ■ —   і   ------------£   К. М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки среднихъ
учебныхъ заведеній для младшаго и средняго возрастовъ, а также и въ безплатныя народныя читальни и бпб-
ліотеки. (Журн. Мин. Нар. Пр. Л  5, 1903 года).

Е ГО  Ж Е . С а а р д а м с к ій  п д о т н и к ъ . Истор. повѣсть, по Густаву Нирицъ. Ц. 20 к. 

„ А в д о т ь я  Р я з а н о ч к а “, „ К р о ш еч к а  Х а в р о ш е ч к а “. Д. з к. 

„ К н я ж н а  К р у п е н и ч к а  С у х м а н ь ш а  б о га т ы р ь 44. Съ рисунками. Д. з к.

„П ро п а у к а  М и зг и р я “. Сказка. Д. 3 к. Второе изданіе.

„С ам ая  б о л ь ш а я  Л 0ж к а “. Сказка. Д. 3 к. Второе изданіе.

„ Р а х т а  Р а г н о з е р с к ін “ Былина. Д. 3 к. Съ рисунками.

Литературно-біограФическіе очерки и избранный сочин. русскихъ писателей.

I. А. С. П У Ш К И Н Ъ .
А  С  П У Ш К Р Т Н Ч »  ^теніе Дл я  школъ я  народа, Д. И. и Е. Н. Тихомировыхъ: I .  Чѣмъ 
—— — — великъ и славенъ Пушкинъ? II. Изъ жизни А. С. Пушкина.

III. Изъ сочияеній А. С. Пушкина. Изд. 12-е. 12.000 экз. Д. 10 к. Одобрено У. К. М. Н. П.
для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній для безнлатныхъ народныхъ читаленъ и 
библіотекъ и для нубличныхъ народныхъ чтеній. (Отношеніе №  479, отъ 20 мая 1899 года).

П п н т в й т ъ  А Г  Т Т хтттсю та Ч- 3 к> ° ‘ ° ’ У* К* М> Н* П- ДОпУЩеч11 въ безплатныя народныя 
І ІГ Г і-Р . библіотеки и читальни. (Отн. №  4011, отъ 26 марта 1905 г.).

П Ѵ Т П К И Н Ъ  А С  ТГчГѵпятттгмя р п т г т т в т г ія  для Дѣтей школьнаго возраста. Подъ с  м зо р а н н ы я  с о ч и н е ш я  ред Е н  Тих0МЩ)0В0Й Младшій
возрастъ. Съ біографическимъ очеркомъ. Изд. 9-е. 240 стр. Д . 25 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. въ 

девятомъ издапіп допущено въ ученическія библіотеки низшихъ училпщъ. (Отношеніе № 26065, отъ 12 октября 
1904 года).



II. В. А. Ж У Н О В С К І Й .
Ж ргчнт» ѵг т -п ѵ т ты  В  А  Ж ѵ т с о в г к а г о  Ч т е т е  д л я  ш ко лъ  и народа. Д. И. Тихомирова.ЖИЗНЬ И Т Р У Д Ы  В. А . ж у к о в е к а г о .  Съ портретами. Ц. 1 0  К. 2-е изданіе. Глав
нымъ Управленіемъ Военно-Учебньшъ заведеній книга рекомендована для чтенія кадетамъ III, IV, V, VI и 
VII классовъ. (Циркуляръ № 31, 27 іюня 1902 года. (П. Сб.). 0. 0. У. К. М. Н. П. книжка допущена 
въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе №  15609, отъ 21 мая 1904 года).

и з б р а н н ы й  с о ч и н е н і я . *
П ер в ы й  сб о р н и к ъ . Сказки, басни и загадки. Ц . 7 к. 

В тор ой  с б о р н и к ъ . Сказанія, преданія и повісти. Ц. 7 к. 

Т р ет ій  сб о р н и к ъ . Изъ жизни и природы. Ц. 4 к.

0. 0. У. К. М. Н. П. допу
щены всѣ три въ ученич. биб. 
низшихъ училищъ. (Отношеніе 
№ 25442, отъ 25 сентября 

1904 года).
     А Ц. 3 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущенъ въ безплатныя на-

П о р т р е т ъ  В .  А . Ж у к о в е к а г о .  рОДНЫЯ библіотеки и читальни. (Отношеніе №  4011, отъ 26 
марта 1905 года),

III. н. в. г о г о л ь .
О  ж и з н и  Н и к о л а я  В а с и л ь е в и ч а  Г о г о л я  и  е г о  б е з е м е р т н ы х ъ  с о ч и -
н і я х т »  Д. И. Тихомирова. Съ портретомъ Гоголя, факсимиле и собственноручнымъ рисун- 

комъ. Ц. 10 к. У. К. М. Н. П. книжка допущена въ ученическія библіотеки среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни и библіотеки и для чтеній въ народныхъ ауди- 
торіяхъ. (Отношеніе № 1090, отъ 11 января 1902 года).

ИЗБРАННЫ Я СОЧИНЕНІЯ.
«яптлтгтттягг Содержаніе: I. Сорочинская ярмарка. П. Майская ночь или утоп- 

1і е р в ы и _ с о о р к и к ъ .  леница. Ш. Ночь подъ Рождество. IV. Днѣпръ. Ц. 15 к. 0. 0. 
У. К. М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплат
ныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 850, отъ 6 апрѣля 1904 года).
В т о т ю й  г б о п т т и т с ъ  Содержаніе: I. Старосвѣтскіе помѣщики. П. Повість о томъ, какъ 

ЧР Щ— поссорился Иванъ Ивановичъ съ Пваномъ Ппкифоровичемъ. 
Ш. Шинель. Д. 15 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки среднихъ п низшихъ учеб

ныхъ заведеній и въ безнлатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 850, отъ 6 апрѣля 1904 г.).
Т я е т і й  с б о т ш и к ъ  Содержаніе: I- Тарасъ Вулъба. П. Жизнь. Ц. 10 к. 0. 0. У. К. М. Н. П.

---------------- Р ----------- 1 допущена въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ
безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 850, отъ 6 апрѣля 1904 года).
П п т ѵ г - п « т - и  Г Т  Г? Г п г п п а  Д- 3  к - У- К* М- Н- П- Д о п у щ е н ь  въ безплатныя народныя
 Р_Р----------:---- -------------- 1 библіотеки и читальни. (Отношеніе № 4011, отъ 26 марта 1905 г.).

IV. И. А. К Р Ы Л О В Е .
і Тя Гѵпятт-ргт.тст Яяптттг Съ предисловіемъ Д И. Тихомирова. Ц. 15 к. Съ портретомъ. Во 
 Р Р------------- : 2-мъ изданіи 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ ученическія библіотеки сред
нихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ безнлатныя народныя читальни и библіотеки. (Отношеніе № 23098, 
отъ 30 іюля 1903 года).
П п и т л й т ъ  Тб А к -т ,т т т г т я  Д  3 к- °- °- У- К- М- Н- П- Д о п у щ е н ь  въ безплатныя народныя 
 Р.-Р--------- :----:--- Р----------: библіотеки и читальни. (Отношеніе № 4011, отъ 26 марта 1904 г).

V. Н. А. Н Е К Р А С О В Ъ .
Т-Гыкп.гтяы Д П йкрѣ еиичт. РГатгпя г>птгД Чтеніе для школъ и народа. Д. И. Тихоми- ЧЧ.Д?л.аи  А л е к с ъ ѳ в и чЪ—̂ к р а с о в ъ . рова Пятое изданіе ц  10 к о о у к м
Н. П. книжка въ четвертомъ изданіи допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе 
№ 13835, отъ 30 апрѣля 1904 года).
П о р т р е г ъ  Н . А . Н е к р а с о в а .  Ч; 3 к- °- у - к- м,„н- п- Д°ЛХЩ̂ / Ъ бе™ “твь1я ------------------------------------------ —------------  библіотеки и читальни. (Отношеніе №  4011, отъ 26 марта 1905 г.).

VI. ІѴІ. Ю. Л Е Р М О Н Т О В ъ .
М и х а и д ,ь _ Ю | № ^ и ч ъ _  Л ^ р і ^ н т о в ' ъ ^ Ч 3дРдН™ яТял™ ” ™а°')д"ідаі1.°°Дая) іедак'



БОЛЬШІЯ СТЪННЫЯ ИСТОРИЧ. КАРТИНЫ ВЪ КРАСКАХЪ В. С. СИЗОВА.
1) ЬІашествіе татаръ. 2) Въѣздъ Пожарскаго въ освобожденный Кремль. 

3) Присоединеніе Малороссіи. (Переяславльская рада). Ц ѣна каждой картины 
15 коп. безъ пересылки.

ПОРТРЕТЫ РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХ! ПИСАТЕЛЕЙ.
Цѣна 3 коп. за портретъ.

Портреты; Н . В . Г о г о л я , И . А . Г о н ч а р о в а , Д е л ь в и г а , В . А . Ж у к о в е к а г о ,
H . М. К а р а м з и н а , И . А . К р ы л о в а , М. Ю. Л е р м о н т о в а , Н . А . Н е к р а с о в а ,  
Я . П . П о л о н с к а г о , А . С. П у ш к и н а , А . А . П о т ѣ х и н а , К . Д. У Д ш ш ек аго ,

В . Г . Б ѣ л и н е к а г о , Ѳ. Г а а за , А . С. Г р и б о ѣ д о в а , Д . В . Г р и г о р о в и ч а ,
I . Г у т т е н б е р г а , А . Н . М а й к о в а , М. П . П о г о д и н а , А . Н . П л е щ е е в а , С у 
р и к о в а , Л. Н . Т о л с т о г о , П . И . Ч а й к о в с к а г о , Т. Г . Ш ев ч е н к о , Ф р ё б ел я , 
Т у р г е н е в а . 0. 0. У. К. М. И. П. допущены въ безплат. народ, читальни и библіотеки. (Отношеніе
Лз 7247 отъ 10 ионя 1905 г. и №  4011, отъ 26 марта 1905 г.).

М и л ю т и н ъ , Ф р а н ц ъ  П а л а ц к ій , П и е е м с к ій ,  С к о в о р о д а , С п е р а н е к ій .
 ^ © -^  — --------

Изданія И сто р и ч еск ая  Общества при Московскомъ 
университет*, подъ ред. проф. В. И. ГЕРЬЕ.

Л ю д о в и к ъ  I X . К о р о л ь  - П о д в и ж н и к ъ , съ предисловіемъ в. Герье. Три чтенія 
съ картой Ц. 12 к.

И с п а н ц ы  в ъ  с т р а н ѣ  зо л о т а , н. Коваленскаго. Два чтенія. Ц. 8 к.
О го н ь  п р о с в ѣ т и т е л ь . Е. П. А. Два чтенія. Ц. 8 к.
О р л е а н с к а я  Дѣва. в. Потемкиной. Два чтенія (64 стр.). Д. 10 к.
П о с д ѣ д н ій  ц а р ь  А ц т е к о в ъ . м. Коваленскій. Три чтенія (62 стр.). Д. 10 к.
С л ав а  Ц а р ь г р а д а . к. Успенскаго. Два чтенія (50 стр.). Д. 8 к.
П а д е н іе  Ц а р ь г р а д а . К. Успенскаго. Два чтенія (48 стр). Д. 8 к.

Ц а р ь  О д и с с е й . М. Черняевой. Два чтенія (53 стр.). Д. 8 к.

 7 —  -
Всѣ поименованный въ  каталогѣ  книги цѣною отъ  3 0  к. и дороже могутъ быть 

высылаемы и въ переплетах® учебный переплетъ отъ 10  к . ,  библіотечный отъ 2 5  к ., 
для подарковъ коленкоровый съ золотымъ тисненіемъ отъ 3 0  к. до 5 0  к. (Съ цѣны  
переплета уступки не дѣл ается).



Изданія М. Н. Слѣпцовой.
Чтеніе т кончающий и окончивш и начальнім школу.

Изданіе «К ни ж ка  за книж кой»  удостоено Высш ей награды на первой земской выставкѣ 
по народному образованно въ  г. Курскѣ въ 1902  г .,  Большихъ Серебряныхъ медалей  
на выставкахъ «Сѣвернын Край» въ  Ярославль (1903  г .) , по техническому образо
ванію (1903 г.) и «Дѣтскій міръ» (1904  г .)  въ СПБ.; Золотой медали на междуна

родной выставкѣ въ Парижѣ 190 4  г .) .

Серія п ер ва я  (кхш 1— 8 0 ). Цѣна всей серій 11 руб.

I. Повѣсти, разсказы и д рам атическ ія  произведенія.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.

Маминъ, Д. Н. В о л ь н ы й  человѣ къ. . 5 к.
Маминъ, Д. Н. К о р м и л е ц ъ  7 »
Маминъ, Д. Н. В ъ  у ч е н ь и    10 »
Станюковичъ, К. М. К у ц ы й  . . . . .  ІО » 
Савихинъ, В. И А н и к а -в о и н ъ . . . .  15 » 
П рус* Б. М и ха й ло -п р о ст о т а  . . . 7 »
Оржешко, Э. Ю л г а н к а  10 »
Оржежко, Э. Х о д а т а й  12 »
Оржешко, Э. В ъ  з и м н ій  вечеръ  . . .  8 » 
Сенкевичъ, Г. П одѣ дит ель . . . . . 10 »
Сенкевичъ, Г. З а  м о р е м ъ  7 »
Зандъ, Ж. М а лен ь к а я  к о л д ун ь я  . . . 10 » 
Мериме, Пр. Ч ерны й царь. . . . . . .  8 »
Сентинъ. М а л ю т к а .  15 »
Лоти, П. Р ы б а к и  10 »
Іенсенъ. К оролева  ш ведская  . . . . 10 »
Уйда. Б а р ч у к ъ  8 »
Уайтъ. По совѣсти. .   10 »
Ауэрбахъ. К а к ъ  громоот водъ ст а 

в и л и .   8 »

20. Лаффранъ. Ж изнь  з а  л а с к у  . . . . 10 к.
: 21. Бьернсонъ. С лавны й  парень  . . .  10 »
: 22. Диккенсъ. Т р и  д н я ...........................10 »
23. Круммахеръ. 20 п р и т ч ъ ................10 »

: 24. У с лу га  за  у с л у г у ...........................10 »
: 25. Гибель  „М едузы “ .......................... 12 »
26. Изо д ня  въ д е н ь ........................... 8 »
27. Судья передъ судомъ  . • .............7 »

: 28—29. Д о б р ы й  см ѣ хъ — не грѣ хъ . Два
сбор, шутлив, разсказа. По 25 коп.
Оба.......................................................

: 30. П ройдоха . Шутка для народнаго
театра . . ............................................

: 61. Мольеръ. С купой. Комедія (въ при
способлены для народ, театра . . .

: 62. Ауэрбахъ, Б. С и р о т а ..........................
63. Оржешко, Э. Р о м а н и х а ..................
64. Оржешко, Э. Тяою кій гр ѣ хъ  . . . .

50 »

15 »

20 » 
15 » 
10 » 
10 »

I I.  Поясненій къ о б р а з ц о в ы м *  произведеніямъ.

31. П. Д. П ословицы , п р и т ч и  и  басни. 10 к.
32. П ят ьдесят ъ  . басепъ К р ы ло ва . Съ 

пространными объясненіями . . . . 30 »
: 33. Отецъ и  с ы н ъ  10 »

: 34. П оздн ій  даръ. (Къ сказанію «Отецъ
и Сынъ 10 к.

65. Р аздум ье. Нѣсколько стихотворе- 
ній съ поясненіями 5 »

I I I .  Естествознанія и техника.

: 35. Слѣпцова, М. М уравей-чудодей  . . . 10 к.
: 86. Слѣпцова, М. В ы м и р а ю щ іе  бога

т ы р и   15 »
: 37. Слѣпцова, М. О б езъ я н ы ................... 15 »
: 38. Слѣпцова, М. П а у к и .......................20 »
: 39. Слѣпцова, М. Я въ ч е р т  т о лк ъ  . . 8 »

40. Слѣпцова, М. И зъ-за  перьевъ . .
41. Слѣпцова, М. Д ерево  здоровья .
42. Слѣпцова, М. Ж и л и щ а  п т и ц ъ  .
43. Слѣпцова, М. Д ерево  и  лѣ съ  . .
44. Слѣпцова, М. Оспа и  Д ж ен н ер ъ

. 5 » 
. 10 » 
. 60 » 
. 15 » 
. 1 0 »



: 45. Святловскій, Е. Скопа . . . . . . .  5 к .
: 66. Александровъ, А. Что за  с и л а  въ

грозѣ      15 »
: 67. Слѣпцова, М. З м ѣ и ....................... 25 »
: 68. Слѣпцова, М. З а я ц ъ ......................... 5 »

: 69. Слѣпцова, М. К а к ъ  вою ю т ъ м еж ду
собою р а ст ен ія . (По К ону). . . . , 8 к.

: 70. Слѣпцова, М. С о л ь ...........................25 »
: 71. Д-ръ Зененко. К р о в ь ....................... 15 »
: 72. К а р т о ф е л ь  „ . 10 »
: 73. О т куда взяли сь  к а м н и ................ 15 »

IV .  З е м л я  и л ю д и .

: 46. Коропчевскій, Д. А. А р а п ы .............15 к,
:47. Коропчевскій, Д. А. Ш и р о к а я  степь. 12 ъ
: 48. Лавровъ, М. К о ч е в н и к и ................10 »
:49. Деполовичъ, П. Р а зск а зы  о зем лю

Аравійской....................................40 »
: 50. Слѣпцова, М. Р а зск а зы  о Норвегіи. 30 »

: 51. Слѣпцова, М. Л ю д и  подзем наго м ір а . 20 к.
: 52. Слѣпцова, М. В о д о л а з ы  15 »
: 53. Масалджи. П ут еводны е огни  . . . . 15 » 
54. Студеное м оре и  его льды  . . . . 15 »

: 74. Смирновъ, А. П. В ъ  гл у ш и . (Очерки 
: Кареліи) 15 »

V. Исторія, б іограф ій , сказанія  и проч.

:55. З а п и с и  о б ы ло м ъ  12 к.
: 56. Деполовичъ, П. В и т я з и  сювера . . . 30 »

57. П ервы е к н я зь я  р у с с к і е  15 »
: 58. С к а за н ія  о вѣіцемъ Олегѣ . . . . 10 »
: 59. Корсунскій, П. В. Ф р а н к л и н ъ  . . . 20 »

60. Корсунскій, П. С част ливы й  уголокъ . 15 »
75. К о л д у н ы  и  вы дьм ы  15 »

:7 6 . Киръ—царь  перейденій  15 к.
: 77. Е г и п е т ъ  35 »

78. Н еист овы й  К а м б и з ъ  10 »
79—80. И зъ н а р о д н ы хъ  ск а за н ій :

I. Неткро-розовыя щечки 5 »
П. Сокровища царя Рамзеса. . . . 7 »

С ерія вт о р а я  { к у . 81— 10 0 ). Цѣна всей серій 4 руб.

I. Повѣсти и разсказы.

81. Савихинъ, В. ІІр о б у ж д е н іе  12 к.
84. Баранцевичъ, К. С к и т а н ія  Е го р к и  . 20 »
86. Мопасанъ. Черствые л ю д и ............. 8 »
88. Серао, М. В о злѣ  реб ен к а ................12 »

: 93. Бурдъ, П. Старое и  н о в о е ............15 »
94. Гартманъ, М. Ц ѣ л и т е л ь ................ Ю »

:9 8 . Уилькинсъ, М. Отъ нуж д ы  к ъ  до
ст а т к у   25 »

II. Поясненія къ образцовымъ  
произведеніямъ.

91. Шекепиръ. К ороль Л и р ъ . Переводъ
А. Слѣпцова съ пояснен іям и . . . . 40 к .

I I I .  Естествознаніе.

:82 . Слѣпцова, м. О х р а н и т е ли  лѣ са  . . 15 к.
: 92. Слѣпцова, М. М о р ск ія  водоросли  . . 10 »

85. Павлинова, А. О з у б а х ъ  5 »

: 97. Д - р ъ  Зененко. К а к ъ  человѣческое
т ѣ ло приспособлено къ  движ енію . 25 к. 

: 100. Карпантье. Ц арст во ж и во т ны хъ . 
Перев., значительно измѣненный 
подъ ред. проф. В. Шимкевича . . .4 5  ,>

IV. Земля и люди.

83. Деполовичъ, К. Къ С редизем ном у
м орю    40 к.

89. Лавровъ, М. Н уж да  го н и т ъ  . . . 10 »
90. Богдановскій, А. К а к ъ  П ет ръ  З а х а -  

р ы ч ъ  п е р е с е л я л с я ....................... 20 »

V. Исторія.

87. Ц арь  Д а р ій  и  его царст во . . . 15 »
95. По Бульверу. К ороль Г арольдъ. 

Историч. нов. въ 2-хъ част. Съ 
введеніемъ «Изъ исторіи Англіи». 50 »

96. По Твери и Диккенсу. Завоеват ель
и  его н а сл ѣ д н и к и  . .   12 »

: 99. Поліевктовъ, М. В л а д и м ір ъ  Свя
т ой  . . . .    12 »



Серія т рет ья (к н . 101— 120). Цѣна всей серій 3 р. 60 к. 

I. Повѣсти и разсказы.

.101. Мордовцевъ, Д. Л, Сердце не к а 
мень  10 к .

: 102. Немировичъ-Данченко, В. Б л и зн е ц ы . 15 »
: ЮЗ. Немировичъ-Данченко, В. Пріемышъ

отца Веден е я  25 »
: 104. Слѣпцова, М. В ъ  п о и ск а хъ  за  без-

с м е р т іе м ъ  5 »
105. По Ибсену. Д о к т о р е  Ш т окм ане.

Повѣсть   30 »
114. Краббъ, Г. П о зд н о  12 »

II. Естествознаніе.

/106. Слѣпцова, М. В за и м н а я  помощ ь у
ою ивот ны хъ   10 к.

: 107. Станюковичъ, Слѣпцова и др. Т игръ. 15 »
; 113. Слѣпцова, М. О б м а н щ и к и  8 »
: 115. Лавровъ, М. П ож ары  25 »

: 116. Слѣпцова, М. К акъ  р а ст ен ія  потьда-
ю т ъ  н а с ѣ к о м ы х ъ .................................... 8 к.

: 117. Слѣпцова, М. С луги  р а ст ен ій  . . . 10 »
: 118. Слѣпцова, М. К а к ъ  р а ст ен ія  сгьютъ 7 »

III. Земля и люди.

: 111. Смирновъ, А. П. В о гу л е  < Н и к и т а  . 15 к.
: 120. Березинъ, Н. В ъ  С рединном ъ гшр-

ствѣ. (Очерки К и т а я )  40 >

IV. Исторія.

: 108. Слѣпцовъ, А. М аркъ  П оло и его
ст р а н с т в о в а н ія ...............................  . 25 к.

: 109. Слѣпцовъ, А. По м орю  до И ндіи , . 25 »
: 110. Слѣпцовъ, А. К а к ъ  о т к р ы л и  Н овы й

Свѣтъ . . .   30 >
112. Крыловъ, В. Господине вел и к ій  Нов

городе  25 »
119. Оксъ, В. Д ѣ ва  О рлеанская . . . . 20 »

Серія чет верт ая (к х . 121— Цѣна всей серій 3 р. 10 к.
I. Повѣсти и разсказы.

122. Оржешко, Э. К оробейнике  . , . . . 10 к.
123. Конопницкая, М. Ж идъ   5 »
135. Нарекая, В. Ш ве й ц а р с к іе р а зс к а зы  8 »
137. Ледлау. С т рѣ лочникъ  Л и з ъ  . . .  7 »
139. Эліотъ, Дж.іГе въ деньгахъ  счаст ье 10 »

II, Естествознаніе.

121. Слѣпцова, М. К о м а р е    10 к.

I I I .  Земля и люди.

124. Слѣпцова, М. С част ливы й  день 
(бытъ чукчей) 10 к.

125. Слѣпцова, М, Остановка  (бытъ ко- 
ряковъ)   8 »

126. Слѣпцова, М. Ж енит ьба М и х а й л ы  
(бытъ якутовъ) 10 »

’• 127. Слѣпцова, М. У  о с т я к о в ъ ............. 10 Е
: 128. Слѣпцова, М. Съ весны до весны

(бытъ лопарей(   15 »
136. Львова, Л. Н а  своихъ  ногахъ  (бытъ

самоѣдовъ)...................................... 20 »
129. Киплингъ и др. Э с к и м о с ы ............. 20 »
131. Коропчевскій, Д. Д р евн іе  лю ди . . . 20 »
132. Коропчевскій, Д. Д и к іе  лю д и  . . . . 25 »
134. Нарекая, В: Ш вей ц а р ія  и  ш вей

ц а р ц ы      40 і

IV. Исторія.

130. Москва и Тверь (историческая по- 
вѣ сть)   35 к

133. Исаевъ, М. П ервы й  р а зъ  вокругъ  
с в ѣ т а .............................................. 20 »

138. Слѣпцовъ, М. К т о побѣ дилъ  (изъ
исторіи воздухоплаванія)............. 10 »

140. В и л ьгел ьм е  Т е л л ь ......................20 »

Веѣ четыре серій (кн. 1—140) 21 руб. 70 коп.
Цѣны означенныя безъ пересылки.

Изъ вытеозпачёпныхъ книгъ Ученымъ Комитетомъ Народнаго Просвѣщепія пока раземот- 
рѣны книжки отъ 1 до 132 (остальным разсматриваются), причемъ въ безплатныя народныя 
читальни и учительскія библіотеки низшихъ школъ допущены всѣ, кромѣ кн. 10, 23, 26, 31, 32, 
65, 90, 123 и 130. Сверхъ того, книжки, означенныя знакомь допущены и въ ученическія

библіотеки низшихъ школъ.

СЕРІЯ ПЯТАЯ (кн. 141— 160). 
Г О Т О В И Т С Я  К Ъ  П Е Ч А Т И .
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Народныя изданія редакцій журнала „РУССКАЯ М ЫСЛЬ"
Находящаяся при книгоиздательства Д. И. Тихомирова. Москва, Большая

Молчановка, д. № 24.

СЕНКЕВИЧЪ, ГЕНРИКЪ. Пойдемъ за нимъ. 2-е изд. ц. 6 к. 

Его же. Бартекъ побѣдитель. ц. 12 к. 

Его же. Фонарщикъ на маякѣ и Янко музынантъ. ц. 6 к.

Китай И КИТаЙЦЫ, Ьытъ китайцевъ, государственное устройство, экономическое и
—--------------—-1-2—1 военное положеніе. Русскія владѣнія въ Китаѣ. Съ картой Китая

на отдѣльномъ листѣ. Ц. 25 к. О. О. У. К. М. Н. П. допущена въ безплатныя народныя библіотеки ѵ 
читальни. (Отношеніе Уз 35478, отъ 21 декабря 1901 г.)

ЯПОНІЯ И ЯПОНЦЫ. Бытъ японцевъ, государственное устройство, экояомимическое по-
 -------------- ---- _ —!. ложеніе. Исторія, литература и искусство. Съ картой Японіи на

отдѣлытомъ листѣ. Ц. 35 к. 0. 0. У. К. М. И. П. допущена въ безплатныя народныя библіотеки и чи
тальни. (Отношеніе №  6350, отъ 4 марта 1902 года).

Южные СОСѣдИ КИТаЙЦеВЪ. Французы въ Тонкинѣ и Кохинхинѣ, Аннамъ, Сіамъ и
  —1_------ -271——-----А: — Бирманія. Съ картой Иидо-Китая на отдѣльномъ

лист! п рисунками въ текстѣ. 115 стр. Д. 25 к. 0. 0. У. К. М. II. П. допущена въ безплатпыя на
родныя библіотеки и читальни, въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ и для чтенія въ народныхъ ауди- 
торіяхъ. (Отношеніе №  6350, отъ марта 1902 г.).

Руескіе инородцы. А. Н. Максимова. Бвгтъ русскихъ инородцевъ, бродячихъ,
— і ---- 1-----1------—----  . кочевыхъ и осѣдлыхъ племенъ сѣверкой

п восточной Россіи, духовная и экономическая ихъ жизнь. 109 стр. Д . 20 к. 0. 0. У. К. М 
И. П. допущена въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отношеніе 6350, отъ 4 марта 1902 г.).

Петръ Розеггеръ. Семь разсказовъ изъ быта штирійскихъ крестьянъ.
Буква демонъ. Табачокъ стараго Андрея. Пріятели. Хозяинъ и работники. Перышко. Смерть 
Зпльзама, Троицкіы поклонники. Переводъ съ нѣмецкаго съ предисловіемъ - біографіей Ро- 
зеггера. 95 стр. Ц. 15 к.

Людвигъ Анценгруберъ. Пять разсказовъ изъ жизни нѣгѵіецкихъ крестьянъ.
Лиза гусятница. Трефовый гцузъ. Исторія о дурныхъ пословицахъ. Сонъ Мооргофца. Бла- 
гочестивая Катерина. Переводъ съ нѣмецкаго съ предисловіемъ Л. И. Коганъ. 112 стран. 
Д. 20 к. Главн. Уир. Военно-учеб. зав. рекомендовано для чтенія кадетъ старшихъ классовъ кадетскихъ корну- 

совъ (Отношеніе № 12510, отъ 20 іюня 1903 г.).

Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Башка. Бзъ разсказовъ о погибшихъ дѣтяхъ. 66 стран.
.   і1 Цѣна 10 к.

Эртель, А. И. Два разсказа. Офицерша. Подъ шумъ вьюги. 77 стр. Ц. 15 к.

Бытовые очерки. А. И. Данилинъ. Въ мастерской. П, Б. ХОТЫІѴІСКІЙ. Пре
дики. (Бродяжка. Горбуновъ. Чужакъ). 216 стр. Д. 40 к.



Пабстзо ВЪ древнемъ РимѢ. Составлено по трудам? Ингрема, Летурно, Вуасье, 
—---------- _ — 21-— _  Гиббона и др. 44 стр. Д. 10 к.

Трудовая ПОМОЩЬ ВЪ Скандинавскихъ стр^нахъ. По книгѣ п . Ганзена. 92 стр.
допущена въ безплатн. народныя библіотеки и читальни, въ учительскія библ. низшихъ училищъ відомства М. 
И. II. (Отношеніе №  1443, отъ 17 сент. 1902 г.).

Борьба челозѣка съ животными. Профессора К. Экштейна. Перевод? с?■ ■■. — ——— —......... .... .—    г. ■■ ..Т  ------1—------------ --------  послѣдн. нѣм.
пзданія Г. А. Котляра. Съ рисунками въ текстѣ. 170 стр. Д. 30 к.

НСПОЛИНЪ нѣмецкой промышленности. Завод? Крупна. І. Исторія завода.
  ...................................      _ _ _ _ _ . Квартиры рабочих?. Потребительныя

общества. Крупповскія кассы вспомоществованія. Съ 3-мя таблицами цифровых? данныхъ: 
«Средняя цѣна главнейших? пищевыхъ продуктов?, продаваемых? крупповскимъ потре
бительным? обществом?», «Отчет? рабочей пенсіонной кассы за 1885—97 гг.», «Отчет? 
больничной кассы за 1891—97 гг.» и 4-мя таблицами рисунков? и планов? помѣщеній для 
рабочих?: «Колонія Новый Веетенд?», «Колонія Альфредгов?» (двѣ таблицы) и «Колонія 
Шедергоф?». Ц. 15 коп. 0. 0. У. К. М. Н. П. д о п у щ е н а  въ безнлатныя народныя библіотеки и читальни, 

(Отношеніе 34914, отъ 18 декабря 1901 г.).

Жизнь И труды Ѳдиссона. ЛеЕ* Ум!,не5ъ-„С5 портретом* Эдиссона.—— -----——Г 1 —-- 112 стр. Цѣна 20 к. У. К. М. Н. II. д о п у щ е н а  въ безплат
ныя народньш читальни и библіотеки, ученич. библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній, (Отношеніе 34914, 
отъ 18 декабря 1901 года).

Бесѣды ПО ШКОЛЬНОЙ ГИГІенѢ. Доктора Ф. Л. Касторскаго. Ведены в? г. Рузѣ на 
------------ -----------------------------------  педагогических? курсах? для учителей и учитель

ниц? земских? начальных? училищ?. 53 стран. С? схематическими рисунками хорошо и 
дурно убтроеннаго школьнаго стола и таблицей діаграми? в? красках? на отдѣльном? 
листѣ, показывающих? сравнительное содержаніе углекислоты в? классѣ при разных? 
условіях? и число зародышей в? 1 куб. метр? воздуха. Ц. 15 к. 0. 0. У. К. М. II. П. д о п у щ е н а  

въ учительскія библіотеки начальныхъ училшцъ и въ безплатпыя народныя читальни и библіотеки. (Отношен. 
№  4312, отъ 9 февр. 1902 г).

Исторія человѣческаго жилища съ древнѣйших? времен? до наших? дней. С?
—— — .------ ——--------------  — многочисленными рисунками в? текст? и срав •

яительиой таблицей главных? видов? жилищ? въ хронологическом? порядкѣ, на отдѣльяомъ 
листѣ. 200 стр. Ц. 50 к

Пріуральскій край, его населеніе и минеральный богатства. Н. Я.
ДьЯЧКОВа. 96 стр. Ц. 15 к.

   — -

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО Д. И. ТИХОМИРОВА.
МОСКВА, Б. Молчановка, д. №



ОТЪ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ
о д ъ т я х ъ

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ и ШТЕШЩІ.
   -

Общество имѣетъ дѣлыо попеченіе о воспитаніи дѣтей учи
телей и учительницъ начальныхъ народныхъ училшцъ, при чемъ 
прежде другихъ отдается преимущество круглымъ сиротамъ, а 
затѣмъ и дѣтямъ, лишившимся кормильца семьи. Дѣти, имѣющія 
родителей изъ наиболѣе нуждающихся учителей и учительницъ 
народныхъ училищъ, принимаются на попеченіе Общества въ за
висимости отъ средствъ послѣдняго, или же при условіи обезпе- 
ченія таковыхъ спеціальними пожертвованіями благотворителей.

Общество состоитъ изъ неограничсннаго числа лицъ обоего 
пола всѣхъ званій, состояній и вѣроисповѣдаиій.

Дѣйствителытые члены Общества уплачиваюсь въ годъ не 
менѣе трехъ руб., или же единовременно сто руб.

Члены-соттрудники уплачиваютъ въ годъ не менѣе одного 
рубля.

Уставъ Общества высылается желающимъ безплатно.
Адресъ Правленія Общества: Москва, Большая Молчановка, 

домъ № 24.

Предсѣдательница Правленія
Є л е х а  2 { и к о л а е 6 х а  Л іи х о м и р о б с с .

Товарищъ Предсѣдателъницы
Э м и т р ій  М в а х о б и ч ъ  Л іи х о м и р о б ъ .

Дозволено цензурою. Москва, 21 октября 1905 г. 
Тнпографія К. Л. Меньшова, Москва, Б. Тернышовскій пер., д. Духовского.



З) П. Дружбпнъ. Объ умѣ и нравахъ львовъ. Съ рис. Ц. 10 к., 
въ папкѣ 20 к.—Его-же. Объ умѣ и нравахъ слоновъ. Съ 
рис. Ц. 15 к., въ папкѣ 25 к.—Его-же. Объ умѣ и нравахъ 
собакъ. Съ рис. Ц. 20 к., въ папкѣ 30- к.—«Его-же. Объ умѣ 
и нравахъ кошекъ. Съ рис. Ц. 15 к., въ папкѣ25к.—Его-же. 
Объ умѣ и нравахъ обезьянъ. Съ рис. Ц. 20 к., въ папкѣ 
30 к. В. К. к) Дм. Ройтманъ. Начала геометрій. Отдѣлъ і: 
чѣмъ занимается геометрія? Отдѣлъ II: практическая геомет
рія: измѣреніе длинъ, площадей и объемовъ. Ѳ. П. 1) В. 
А. Гольцевъ. Дѣти и природа въ разсказахъ. А. П. Чехова 
и В. Г. Короленко. Изд. „Ж. Дѣт. Чт.“. Ц. 6 к. С .Р у ео в о Й . 
т )  Сборникъ Ридченко. Въ пользу сиротъ воиновъ, павшихъ 
въ русско-японской войнѣ. Спб. 1904—1905 г. Ц. 1 р. 25 к.

13. П е д а г о г и ч е с к а я  х р о н и к а . Изъ хроники народнаго об
разованія на Западѣ. Е. Р .—Изъ хроники народнаго обра
зованія, А. Р у м я н ц е в а .—Изъ хроники народныхъ библі- 
отекъ. А. И .—Хроника воскресныхъ школъ. Подъ ред. X . 
Д. А л ч е в е к о й . и М. Н. С а л т ы к о в о й .—Хроника про- 
фессіональнаго образованія. В н . Б —ч а.—Памяти Т. Н. 
Грановскаго. П е д а г о г а ,—Два проекта университетскаго 
обрайованія.—На съѣздѣ учителей.—Областной съѣздъ деле
гатовъ учительскаго союза.—Проекте полОженія о корпора
тивной организаціи учащихъ начальныхъ и 4-классныхъ 
городскихъ училищъ г. С.-Петербурга.—Въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ.—Программы женскихъ институтовъ.— 
Отъ совѣта московскаго университета.—На помощь голодаю
щимъ школьникамъ.—Обученіе малолѣтнихъ фабричныхъ.

14. Р а з н ы я  и з в ѣ е т ія  и  со о б щ ен и я . Университетская ре
форма.—Вопросъ объ открытіи выешихъ учебныхъ заведеній 
въ Совѣтѣ министровъ.—Вольный университете.—Семина
ристы въ университетахъ.—Къ созыву съѣзда всероссійскаго 
академическаго союза.—Къ вопросу объ отношеніи млад
шихъ преподавателей къ Совѣту въ выешихъ учебныхъ за
ве деніяхъ.—Въ педагогическомъ пнститутѣ— Къ автономій 
петербургской духовной академій.—Пріемъ студента въ жен
еній медицинскій институте.—Преобразованіе совѣта М. Н. 
П.—Реформа средней школы.—Задачи средней школы.— 
Уставы женскихъ институтовъ и гимназій.—Совѣщаніе педа- 
гоговъ.—Родителъскій союзъ средней школы.—Читальни въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхт.—Библіотеки въ женскихъ 
гимназіяхъ.— Собранія въ помѣщеніяхъ женскихъ гимна
зии.—Новый союзъ преподавателей среднихъ учебныхъ за
веденій.—Вознагражденіе учителей средней школы.—Физи
ческое воспитаніе.—Резолюція курскихъ педагоговъ.—Союзъ 
еврейскихъ учптелей.-АВъ союзѣ. учителей низшей школы.— 
Въ борьбѣ съ забастовками. Кедостатокъ городскихъ учи
лищъ въ С.-Петербургѣ.—Народныя библіотеки и читальни.— 
Іубличныя народныя чтенія.—Деревенскіе школьники въ 
/толицѣ. — Крупное пожертвованіе. — Школа имени Мицке- 

. вича.—Школа имени В. П. Острогорскаго................................
15. О б ъ я в л ен ія ,

1— 30

31— 79



(77-й юдъ

на общепедагогическій журналъ для школы и семьи

„РУССКА Я ШКОЛА"
Въ теченіе 1905 года въ „Русской Школі" были напечатаны, между 

прочимъ, слѣд. статьи: 1) Воспитаніе въ Соеднненныхъ Штатахъ. Б. Богена; 2) 
Чѣмъ жива Швейцарія. А. Г. Готлиба; 3) Общін взглядъ на состояніе средняго 
образованія въ Германіи. Графа А. А. Мусина-Пушкина; 4) Народное образованіе 
въ Саксоніи. Евгенія Елачича; 5) Педагогичеекіе журналы у славянъ. А. И. Яци- 
мирскаго; 6) Изъ исторіи Московскаго университета въ XVIII вѣкѣ. С. Ашев- 
скаго; 7) Педагогичеекіе взгляпы В. Д. Сиповскаго. Н. Г. Леонтьевой; 8») Изъ 
гнмназичѳскихъ воспоминаній. ГІроф. Н. Ѳ. Сумцова; 9) Четверть вѣка назадъ 
(Изъ гимназия, воепоминаній) И. А. Порошина: Памяти Чехова Влад. Гиппіуса;
11) Гигіена воспитанія и образованія. Проф. Ир. Скворцова; 12) Нервность дѣтей. 
А. С. Виреніуса; 13) Принципы умственнаго развитія и примѣиеніе ихъ въ 
школьной практикѣ С. Громеницкаго; 14) .Очерки по пспхологіи дѣтства. А. П. 
Нечаева; 15) Больной вопросъ. Е, Гриневичъ: 16) Искусство въ жизни ребенка. 
А. Герцыкъ; 17) Юность и юношество. П. Рокова; 18) Къ сексуальному вопросу 
педагогіи. К. Житомирскаго; 19) Ѵіѵаѣ ипіѵегзііаз. Проф. Ѳ. Ф. Зѣлинскаго; 20) Къ 
дефеістамъ среди й школы. Вепех’а; 21) Коммерческое образованіе въ школахъ 
Министерства на • днаго просвѣіценія. А. Сахарова; 22) 0 желательной организаціи 
женскихъ учите і: скихъ семинарій. В. И. Фармаковскаго; 23) Преподаваніе общей 
педагогики въ ж . скихъ гимназіяхъ. К. Ельницкаго; 24) Къ вопросу о подготовкѣ 
народныхъ учит. ей. Н. Ахутина; 25) Что могутъ и должны давать народу наши 
начальныя нар ныя училища. А. А. Красева; 26) Начальное образованіе и его 
нужды. В. В. Б юковича; 27) Народная школа въ Финляндіи. П. 0. Морозова: 
28) О городски.-сѵ училищахъ по Положенію 30 мая 1872 года. В. Остерникова; 
291 Связь народной школы съ интересами сельскаго хозяйства. М. Неручева; 
20) Обзоръ діятельности земствъ въ 1904 году. И. П. Бѣлоконскаго; 31) Къ во
просу объ изученіи молитвъ въ начальной школѣ Аѳ. Соколова; 32) Буквенный 
методъ обученія грамоті въ новѣйшей обработкѣ Кл. Тихомирова; 33) Введете 
въ методику грамоты В. Коноплева: 34) Къ вопросу о программѣ математики проф 
А. Радцига; 35) Значеніе родного языка въ инородческой школѣ И. Яковлева; 
36) Учебники законовідѣнія. Н. П. Дружинина и многія другія.

Въ каждой книжкѣ „Русской Школы", кромѣ отдѣла критики и библіогра- 
фіи, печатаются: хроника народнаго образованія въ Зап. Европѣ Е. Р.; хроника 
народнаго образованія въ Россіи и хроника народныхъ библіотекъ Я. В. Абра
мова; хроника воскресныхъ школъ подъ редакціей X. Д. Алчевсной и М. Н. Сал
тыковой; хроника профессіональнаго образованія В. В. Бирюковича и пр.

„Русская школа" выходить ежемѣсячно книжками, не менѣе пятнадцати пег 
листовъ каждая. Подписная цѣна: въ Петербургѣ безъ доставки- семь руб., о 
доставкою—7 руб. 50 коп.; для иногородныхъ съ пересылкою—восемь руб.; за 
границу—девять руб. въ годъ. Сельскіе учителя, выписывающіе журналъ за 
свой счетъ, могутъ получать журналъ за шесть руб. въ годъ. съ разсрочкою 
уплаты въ два срока. Города и земства, выписыва^ощіе не . менѣе 10 экз., поль
зуются уступкою въ 15%.

Журналъ „Р. Ш .“ допущень Ученымъ Комитет. Мин. Нар. Проев, къ выш скѣ. 
для Фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, а также въ чи- 
тельскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. Золотая медаль на международной 
выставкѣ „Дѣтскій Міръ“  въ І904 году.

Подписка принимается въ конторі редакцій (Лиговская ул., 1)'.
Редакторъ-издатель Я. Г. Гуревичъ.


