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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я-

Высочайше утвержденное положеше совета ми- 
нистровъ.

О включен/к въ составь i/чилищны.гъ совгътовъ въ области 
Войска Донскто непременных-» членовъ областпаго и окружныхъ по 
крестьянскимъ ё)ьлалъ присутствт, а въ г-убертяхъ Тобольской и  
Томской— крестьянскихъ начальниковъ. Сов-Ьтъ М инистровъ по
л ам  лъ.

На основами статьи 11 Основныхъ Государстпевныхъ 
Законовъ (св. зак, т . I ч. 1, изд. 19и6 г.), постановить:

1. Въ составъ училищньтхъ совйтовъ въ  области Вой
ска Донского входятъ, на п равахъ  членовъ, непременные 
члены мЬстныхъ по крестьянскимъ дТ.ламъ присутствШ : об
ластного— въ областной училищный совЬтъ и окружныхъ— въ 
окружные училищные советы , по одному въ  каждый сов'Ътъ, 
но у к а з а н т  областного по крестьянскимъ д'Ьламъ присутств!я.

2. Въ составъ  уЬздныхъ училищныхъ совЬтовъ въ  Том
ской и Тобольской губерш яхъ входятъ, на п равахъ  членовъ, 
подлежащде крестьянсше начальники, участвующее въ  засЬ- 
д а т я х ъ  названыыхъ совЪтовъ при разсмотр'Ьн1п дЬлъ, ка
сающихся вв'Ьренныхъ имъ участковъ, по принадлежности.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ , 1-го ш ля 1907 г., положеьйе cie 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.

Высочайше приказы по ведомству министерства 
народнаго просв^щешя.

(‘27-го т л я  1907 года, № 52). П Е Р Е М Е Щ А Е Т С Я  ди- 
ректоръ народныхъ училлщъ Вологодской губернш, коллеж- 
сшй совЪтнпкъ Н1;лый—директоромъ народныхъ училищъ 
Херсонской губернш.
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IIo Ш евскому учебному округу. П РО И ЗВО Д Я ТСЯ , за 
выслугу л'Ьтъ, со старш инствомъ: изъ коллежскихъ въ  етат- 
екге совтппики: инспекторъ народныхъ училищъ Подольской 
губернш 4-го района Мицевичт.— съ 1-го апрЪля 1905 г., изъ 
коллежскихъ ассессоровъ въ  надворные совптпики: врачъ ВТ’.- 
лоцерковскаго двухкласснаго начальнаго еврейскаго учили, 
щ а Гальберш тадтъ— съ 11-го ноября 1906 г.; штатный смот
ритель М огалевъ-Подольскаго двухкласснаго городского учв- 
лшца Н антю ховъ— съ 1-го февраля 1906 г .; штатный учи
тель Ш евскаго четырехкласснаго городского имени Наследни
ка Ц есаревича А лексея училища Абраменко—съ 22-го сен
тября 1906 г.; изъ титулярныхт. сов+тниковъ въ коллежсте 
ассессоры: почетный смотритель Прилукскаго трехкласснаго 
городского улилиша Тарновскп!—съ 3-го 5юля 1888 г .: врачъ 
Ш евскаго 3-го городского двухкласснаго училища Соколов- 
ciciii— съ 1-го февраля 1905 г.; учитель Ш евскаго 1-го город
ского двухкласснаго училища Богородицшй— съ 27-го ап р е
ля 1898 г ; изъ коллежркихъ секретарей въ  титулярные со- 
втпники: учитель Козелецкаго городского трехкласснаго учи
лища Дудка— съ 1-го апреля 1902 г .; учитель Радомысльскаго 
двухкласснаго городского училища Б о га ц т й —съ 12-го октяб
ря 1906 г .; учитель-инспекторъ Ш остенскаго трехкласснаго 
городского училища Лебедь—съ 24-го августа 1902 г .; изъ 
губернскихъ въ коллежсте секретари', учитель Ш евскаго 3-го 
городского двухкласснаго училища Коноиацш й— съ 16-го ок
тября 1904 г .; учитель Острожскаго двухкласснаго городско
го училища Столярецъ— съ 20-го января 1902 г.; почетный 
смотритель Н овозыбковскаго трехкласснаго городского учили
щ а Т ерлец м й — съ 10 октября 1903 г.; учитель Могилевъ-По- 
дольекаго двухкласснаго городского училища Звойннцгай — 
съ  ]-го января 1905 г.; учитель Ш евскаго 1-го городского 
двухкласснаго училища Б ’Ёда— съ 13-го августа 1904 г.; учи
тель Глухонскаго трехкласснаго городского имени бедора 
Терещенко училища Степановъ— съ 6-го января 1906 г.; быв
ши" учитель НЪжинскаго Александровскаго греческаго учи
лища Аптоненко—съ 1-го февраля 1902 г.; изъ коллежскихъ 
регистраторовъ въ губернсте секретари', учитель Барскаго 
двухкласснаго городского училища Зворскш — съ 1-го февра
ля 1904 г .; учитель Уманскаго однокласснаго 2-го приход- 
скаго училища Х о х о л ъ —съ 1-го ггоня 1905 м  въ  коллежсте



регистраторы: бывипй учитель ириготовительнаго класса Ро- 
венскаго двухкласснаго городского училища Бот1евсшй— съ 
15-го сентября 1903 г.; завЪдываюшдй Ш евскпмъ городскимъ 
дриходскимъ имени В . А . Ж уковскаго училищемъ Ожегов- 
СШЙ— съ 1-го августа 1905 г .; учитель Щ полянскаго двух
класснаго приходскаго училища Звенигородскаго уЬзда Вос- 
кресеисшй— съ 11-го декабря 1896 г.; учитель Шево-Плос- 
скаго мужского городского приходскаго училища Воловикъ— 
съ 28-го сентября 1901 года.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ  чинахъ, со старш инствомъ: кол- 
лежскаю секретаря: сверхштатные учителя Глуховскаго трех- 
класснаго городского училища 0едора Терещенко: Трескинъ— 
съ  1-го ш ля 1903 г, и К у л я к ъ —съ 10-го октября 1902 г.; 
учитель Борзенскаго четырехкласснаго городского училища 
Романенко— съ 1-го января 1903 г.; губерпскаго секретаря: 
бывипй учитель Звенигородскаго двухкласснаго городского 
училища. Сенькевичъ— съ 15-го сентября 1901 г .: учитель 
Ш евскаго 3-го городского двухкласснаго училища Бондарен
ко— съ 1-го августа 1902 г.; учитель Ш евскаго город
ского двухкласснаго училища имени Н. X .  Бунге Петренко— 
съ 1-го августа 1902 г .; учитель Острожскаго двухкласснаго 
городского училища Клочко-Жовнирь— съ 1-го августа 1901 г.

По Казанскому учебному округу. П РО И ЗВО Д И ТСЯ , за 
выслугу л'Ьтъ, со старш инствомъ: изъ титулярныхъ совЪтни- 
ковъ въ  коллежсте ассессоры: учитель-ннспекторъ Ц аревскаго 
городского трехкласснаго училища Рубцовъ— съ 1-го iKMifl 
1906 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со старш инствомъ: кол- 
лежскаю ассессора: врачъ А страханскаго 4-го городского че
тырехкласснаго училища Кораблевъ— съ 28-ю  ноября 1904 г., 
по степени доктора медицины; коллежскаго регистратора, учи
тель чистописашя и рисоваш я Курмышскаго городского трех
класснаго училища Аркадьевъ—съ L4-ro февраля 1902 г.

По управлешю учебными заведешями П риамурскаго края. 
П РО И ЗВО Д Я ТС Я , за  выслугу л’Ьтъ, со старгаинствомъ: изъ 
надворныхъ въ  коллежски' совгьтники: инспекторъ народныхъ 
училищъ Амурской области Васильевъ— съ 1-го марта 1906 г.; 
и зъ  коллежскихъ ассессоровъ въ  надворные совптники: учи
тель Х абар овскаго  Н иколаевскаго городского шестикласснаго 
училища, Пеляничкинъ— съ 5-го сентября 1906 г .; изъ ти-
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тулярныхъ сов ктниковъ въ  тллежскге аюессоры: учитель Х а- 
баровсааго Н иколаевскаго городского шестикласснаго учи
лищ а Лукашевъ— съ 9-го сентября 1903 г .; изъ коллежскихъ 
смсрета^лй въ титулярные совгьтники: учитель Х абаровскаго 
Н иколаевскаго городского шестикласснаго училища Сок©- 
лонт»—съ 17-го мая 1904 г.; сверхштатный учитель Владиво
с т о к с к а я  городского' училища Большаковъ—съ 28-го октяб
ря 1906 I-.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со старш инствомъ: кол- 
лсжскпго аюессора: учитель-инспекторъ Н и кол ьскъ-У  сс у pi й - 
скаго городского шестикласснаго училища Родин’Ь— съ 1-го 
сентйбукй 1902 г .; коллеэюскаю секретаря: учитель Владиво
с т о к с к а я  городского трехкласснп^го училища Вильксъ— съ 
31-го мая 1901 г .; въ  коллежсгпе решетраторы: старппе учи
теля: 1-го Чийдантскаго двухкласснаго училища, Буссель— 
съ 19-го апреля 1904 г ., Читинскаго двухкласснаго училища, 
Ш убшгь— съ 1-го августа 1904 г., Догъ-Инскаго дгтухклас- 
сняго приходскаго училища, Куракинъ— съ 5-го октябри 1906 г.

(7-го августа 1907 гола, ,>154). Н А ЗН А Ч А Е Т С Я  директоръ 
нарйдйыхъ училичЦъ Оренбургской губерш и, действительный 
cTaTCKifi еоиЬтникъ Т ар н австй —дпректоромъ Корпстышев- 
ской учительской семинарш‘.

По Западно-Сибирскому учебному округу. П РОИЗ ВО Д ЯТ. 
( 'Я  за выслугу л-Ьтъ, со старш инствомъ: изъ коллежскнхъ сек
рете рей въ титулярные советники: первый учитель Заисан- 
скаго трехкласснаг» городского училища ЗКилшгь— съ 1-го 
октября 1905 г .; изъ губернскихъ въ коллежекге секретари, 
учитель Омскаго иятикласяаго городского училища Созиновч. 
— съ 9-го апреля 1902 г.; въ коллеж-euie регистраторы: учи
теля городскихъ ириходскихъ училищъ: Тюменски го Нико
лаевского, H air in g  — съ 26-го октября 1902 г. и Сургутскаго 
(з:гв'Ъдываюппй) PasyjiOBCKiй— съ 1-го сентября 1905 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, co e fap m инствомъ: коллеж' 
с,кто совтппика: инспекторъ народныхъ училищъ Тобольской 
губернш Кантовъ—с ь  1-го 1юля 1903 г.

(10-го августа 1907 года, М* 55). По московскому учеб
ному o K p y r v .  П РО И ЗВО Д ЯТСЯ з а  выслугу лТ’/гъ , со старшин" 
ствймъ: И зъ  коллежскихъ съ статсте (овптники: инспекторъ 
народныхъ училищъ Рязанской губернш  Жаворонковъ—съ 
1-го марта 1906 г.; иЗъ надворяы хъ въ коллежте совтьтники:



йнспекторъ народныхъ училищъ Московской губврш и Федо- 
ровъ— съ 1-го т л я  1905 г .; изъ коллежскихъ асоесоровъ въ 
надворные совттшки: учитель-инсиекторъ Пронскаго город» 
ского училища Б ры ловъ— съ 1 -rD  1юля 1904 г.; учитель 
Пронскаго городского училища Романцевъ— съ 1-го т л я  
1902 г.; изъ титулярныхъ совЬтниковъ въ  коллежсте ассессо- 
ры : учитель Скопинскаго городского училища М пхайловъ— 
съ 1-го января 1903 г.; изъ коллежскихъ секретарей въ  ти
тулярные совтпники: учитель Спасскаг.о городского училища 
Ф едяевъ— съ 1-го августа 1902 г.; изъ коллежскихъ регист- 
раторовъ  въ  губернскге секретари учитель Д анковскаго го
родского приходскаго училища ПХевляковь— с ь 12-го ф евра
ля 1902 г.

Ъ Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ  чинахъ,состарш инствотъ , коллежска- 
ю секретаря: учители городскихъ училищъ: М ихайловскаго, 
Ж упахинъ— съ 1-го августа 1901 г.: Ряж скаго, Щ ербаковъ  
— съ 14-го августа 1902 г., Пронскаго, Зижинъ— съ 21-го 
августа 1901 г.

(18-го августа 1907 года, № 5 6 ). Н А ЗН А Ч А ЕТС Я , иноньк- 
торъ народныхъ училищъ Минской губернш, статскш  со- 
в'Ътникъ Лавр опт.—директороыъ ПоиевЬжской учительской 
семинарш.

(24-го августа 1907 года, №  57). Н А ЗН А Ч А Е Т С Я ди ревторъ  
народныхъ училищъ Курляндской губерш и, действительный 
статскш  сов'Ьтникъ Павловъ—директоромъ Вольмарской учи
тельской семинарш.

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  отъ службы, согласно прошешю, началь- 
никъ Плоцкой учебной дирекцш , действительный статскш  
сов'Ьтникъ Браиловскт , съ мундиромъ означенной должности 
присвоеннымъ.

По О.- Петербурскому учебному округу. П РО И ЗВО Д Я ТС Я  
за выслугу лЬтъ, со старш инствомъ: изъ коллежскихъ секрета
рей въ  титулярные совгьтнжц: учитель Устьсысольскаго го . 
родского училища Курбатовъ— съ 2-го т л я  1903 г.; въ  кол-
лежсте регистраторы: учители ириходскихъ училищъ: Воло- 
годокихъ: 4-го 11оноларевъ— съ 1-го января 1905 г.; 5-го
Маймнстовъ, 6-го Сусловъ, 7-го Бшеннцынь, Устюжнскаго, 
Ш ишовъ, вс'Ь четверо— съ 5-го октября 1906 г.

У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  въ  чиыЬ, со старшинствомъ: коллеж- 
скаго секретаря: учитель С .-П етербургскаго Вознесенскаго го- 
родскаго училища Павловъ— съ 1-го ш ля 1902 г.
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По управлеш ю учебными заведетям и  Приамурскаго 
края. У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  въ  чин'Ъ коллежекаго секретаря, со 
старш инствомъ, учитель Нерчинско-заводскаго городского 
четырехкласснаго училища Глады ш евь— съ 1-го августа 1903 г.

Циркуляръ министерства народнаго просвБщешя.
(7-го iKwifl 1907 года, 14059). Объ улучиленш общей 

постановки, учебно-воспитателънаго д)ьла.
Учебная и воспитательная стороны школьнаго д^ла на 

столько т'Ьсно связаны между собою, что нельзя говорить объ 
одной изъ нихъ, не упоминая о другой; правильная постанов
ка учебнаго дгЬла им'Ъетъ глубокое вл1ян1е на всю психоло- 
riro ученика, не только дисциплинируя его мысль и обого- 
щая анашями, но и развивая его волю, способность и лю
бовь къ труду, а, слЪдовательно, и возвы ш ая его нравствен- 
ныя качества. Но поставить хорошо учебную часть въ  шко- 
Д'к, въ которой не обращ аю тъ внимашя на воспитательныя 
задачи, невозможно: ученикъ распущенный, не привыкппй 
влад'Ьть своими настроейями, не пр1ученный къ исполнешю 
свои хъ обязанностей, не им'Ьклщй твердаго сознан1я дслга и 
чести, не можетъ воспользоваться результатами даже хоро
шо постановленнаго преподаваш я, такъ  какъ  ученье тре- 
буетъ т'Ьхъ именно качествъ, который у него отсутствуютъ.

Эти основныя положешя всякой школы въ  нашей шко- 
л’Ь сознавались не всегда и не везд^ съ достаточною ясно
стью, послгЬдств1емъ чего явилось въ  недавнемъ прошломъ 
такое состоян1е школы, которое граничило съ  полнымъ ея 
разложеш емъ.

П ризнавая поэтому безусловно необходимымъ поднять, 
и не медля, учебно-воспитательную часть въ  учебныхъ за- 
ведеш яхъ министерства народнаго просв'Ъщешя, я , независи
мо отъ принятыхъ уже въ  истекшемъ году совместными 
усил1ями министерства и сод’Ъйствовавшаго ему педагогиче- 
скаго персонала мЪръ, считаю нужнымъ, предъ началоыъ 
новаго учебнаго года, предложить къ руководству начальни- 
кам ъ и сов'Ътамъ учебныхъ завед етй  сл,Ьдующ1я указаш я:

1) П реподаватель, приступая съ  начала года къ свое
му д^лу, долженъ имйть строго продуманный курсъ, кото



9

рый онъ будетъ проходить съ  своими учениками, составлен
ный применительно къ уровню способностей и предваритель
ной подготовке его учениковъ. Только при этомъ условш  
онъ можетъ требовать отъ учениковъ вдумчиваго и созна- 
тельнаго усвоен1я предлагаемаго имъ матер1ала; В ъ  начале 
каждаго учебнаго года преподаватель, руководствуясь утверж
денными министерствомъ учебными планами и примерными 
программами, обязанъ представить совЪту свою разработан 
ную программу, которая заключала бы въ  себе обязательный 
минимумъ, подлежащей безусловному усвоенш  классомъ. 
Лучше не гнаться за подробностями, мелочами, но дать то; 
что действительно и прочно будетъ усвоено, такъ  какъ  нич
то такъ  не деморализуешь у чениковъ, какъ  предъявление къ  ни1(гь 
болыпихь требоваш й, которыя потомъ, за  невозможностью 
ихъ выполнить, сводятся къ однимъ пожелашямъ.

Необходимо в ь  ученикЬ воспитать сознаш е, что тре
буемое отъ нею безусловно должно быть исполнено. Это нисколь
ко не меглаетъ, если окажется у преподавателя свободное 
время отъ усвоешя обязательнаго для учениковъ курса, по
полнять изъ гшашя, не смшиииая того, что они могутъ и что 
имъ полезно знать, съ тпмъ, что они знать должны.

При этомъ требоваы1я учителя отъ учениковъ должны 
быть опредпленны, такъ  какъ  ничто такъ  не понижаетъ рабо
тоспособность учениковъ, какъ  невыясненность требован1й пре
подавателя, при которой ученикъ никогда не можешь быть 
увервннымъ, что онъ уевоилъ все, что обязанъ былъ усвоить.

2) К акъ  преподаватели, такъ  и классные наставники и 
директора должны обратить самое серьезное вниман1е на р ав
номерность распределеш я труда, падакщ аго на учениковъ. 
В ъ  этомъ отношенш наблюдается въ  настоящее время рядъ 
упущешй. Съ одной стороны, некоторые преподаватели,- 
крайне медленно проходя курсы въ  начале года, во вторую 
половину начинаютъ задавать  непосильные для учениковъ 
уроки, а съ  другой, веледотше отсутств!я соглаш ешя между 
преподавателями, одни дни недели оказываются для учени 
ковъ очень легкими, тогда какъ  подготовка къ Другим и тре- 
буетъ крайняго напряжешя.

Но, даже при правильномъ распределенш  мaтepiaлa, 
замечается неравномерность работы ученикпнъ, об’ьясняемая 
недостаточностью контроля ихъ знан1й.



Привычка къ постоянному труду и иснолнешю обязан* 
ностей вы рабаты вается не сразу  и поэтому, если преподава
тель редко спраш и ваетъ  и плохо провЬряетъ знаш я учени
ковъ, то MHorie изъ нихъ, по свойственной ихъ возрасту 
беззаботности, запускаю тъ занятая, а потомъ вынуждены ра
ботать сверхъ  силъ, при чемъ, однако, и при усиленномъ 
тр уде, не всегда въ  состоянш наверстать упущенное.

Э тотъ недочетъ частью обусловливается переполнен
ностью классовъ, противъ чего министерствомъ приняты меры 
какъ  предоставлешемъ широкаго простора общественной и 
частной инищ ативе въ  открытш  среднихъ учебныхъ заведе- 
ш й, так ъ  и установлешемъ комплекта учениковъ въ классе 
(циркуляръ 16-го мая 1907 г ., eN! 10316), частью же тЬмъ 
предразсудкомъ, который, въ  настоящее время, очень распро. 
страненъ и по которому считаютъ, что cnpainaeaaie является 
только средствомъ контроля отдельныхъ учениковъ, ничего 
не дающимъ классу. Д ействительно, неумелый преподава
тель, сп раш и вая ученика, ничего не даетъ ему новаго, а 
классъ оставляетъ въ  полномъ бездействие но, ведь и при 
о б ъ я е н етя х ъ  плохого учителя, классъ спитъ или ш алитъ 
Д ело, следовательно, не въ  спрашивант или объяснети, а въ 
у м е т и  учителя: въ  рукахч опытнаго педагога, спраш иваш е 
есть одно и зъ  сяльны хъ средствъ для усвоешя учениками 
курса, и путемъ умелой постановки вопросовъ учитель не 
только заставляешь спраш пваемаго ученика дать себе и ему 
отчетъ въ  своихъ знан1яхъ, но и возбуждаетъ активную р а
боту всего класса.

Поэтому министерство признаетъ въ  высокой степени 
важнымъ постоянную проверку зн авш  учащ ихся путемъ ра- 
зумныхъ спраш иваш и какъ  отдельны хъ учениковъ, такъ  и 
всего класса, и принят1е неотложныхъ м еръ къ тому, чтобы 
ученики съ самаго начала года не запускали занят1й.

3) Необходимо с-амымъ репш тельнымъ образомъ съ на
чала учебнаго года потребовать отъ учениковъ правидьнаго 
посещ еш я классовъ. Часты я манкировки отдельныхъ учени
ковъ  не только меш аю тъ правильному ходу заняйй всего 
класса, деморализуютъ учащ ихся, но, при недостаточноыъ 
надзоре дома, даютъ возможность ребенку или юноше прово
дить время въ  полной праздности и затягиваю тъ ихъ въ  та
кую среду, которая часто ведетъ и хъ и къ  физической и
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нравственной гибели Администращя учебныхъ заведений 
должна считать своимъ долгомъ предупреждеше таки хъ  гу- 
бительныхъ для ввйренныхъ и хъ руководству учениковъ 
посл-ЬдствШ, а относительно т-Ьхъ, которые не желаютъ ис
полнять категорически предъявлепныхъ имъ требованШ , обя
зана руководствоваться циркуляромъ отъ 6-го января 1907 г. 
за  № 244.

Но достигнуть благопр-1ятныхъ результатовъ въ  этомъ 
отношен1и можно только тогда, когда сами педагоги будутъ 
строго исполнять лежащ ш  на нихъ долгъ. К ъ  с о ж а л ^ н т , 
приходится отмЬтить, что въ  послЪдме годы случаи манки- 
ровокъ самйхъ преподавателей весьма участились и по при- 
чинамъ далеко не всегда уважительнымъ. Никак1я слова, об- 
ращенныя кь ученикамъ, не будутъ имЬть д1зйств1я, пока въ  
своихъ преподавателяхъ они не увидятъ образца исполнешя 
долга. Ничто такъ  не воспитываетъ, какъ живой прим^ръ, и 
поэтому министерство ожидаетъ, что въ нютупающ емь году 
учебный персон алъ своимъ примером'*, облегчитъ ученикамъ 
и сполнете тЬ хъ  требоваш й, которыя къ нимъ будутъ предъ
явлены.

4) П ризнавая, что улучшеше постановки учебнаго д^ла, 
усилеше умственной работы учениковъ не можетъ не отра
зиться благопр1ятно на воспитательныхъ задачахъ  школы, 
министерство нъ то же время обращ аетъ особенное вниман1е 
педагогическаго персонала на необходимость глубокаго изу- 
чен1я въ школ-fe русской исторш, язы ка и литературы. Мно- 
г1я явлеш я, характеризую гщ я недочеты нашей школы, обу
словливаются недостаточнымъ знакомствомъ учащейся моло
дежи съ  велпкимъ прошлымъ ихъ общаго отечества. Вдум
чивое и серьезное изучеше этого прошлаго воспитываетъ въ 
учащихся тЬ чувства, которыя необходимы для полезной ихъ 
деятельности въ предстоящей имъ жизни и безъ которыхъ 
они не могутъ быть полезными членами государства.

Опред£лешя отдела ученаго комитета министер
ства народнаго просв£щзшя по начальному обра

зованно.
Опред^лвшими отдела ученаго комитета министерства 

народнаго просвещен1я по начальному о б р а зо в а н т , утвер
жденными г. товарищ емъ министра, постановлено:
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1. Д о п у с т и т ь  о л 1 & д у ю щ 1 я  к я и г и ;

а) въ  классному употреблений въ ннзншхъ учебныхъ заве-
деш яхъ:

— „ Павловъ, Н . Сборникъ задачъ и численныхъ прим'Ь- 
ровъ для начальнаго обучешя ариеметикЬ. Ч . II . 12-е изд., 
А . А . Дубровина. К азан ь. 1907 г. Стр. 100. Д бн а 20 коп.“

—  „ Пуцыковичъ, О. О. Географ1я для народныхъ и дру- 
гихъ низшихъ училищъ. П ереработалъ Н . А . Запанковъ. Изд. 
23-е. С.-Пб. 1907. Стр. 175—(—1 карта. Ц ен а  50 кон .“

б) въ ученичесшя библиотеки низшихъ учебныхъ заведешн:

— „Державинъ, Ал. Подъ кровомъ церкви. Сборникъ 
стихотвореш й. Изд. И. Л. Т узова. С.-Пб. 1907. Стр. 118. 
Ц'1ша 40 к о п ." .

— пНсмировичъ-Данченко, Вас. Ив. В ерочка дома. Раз- 
сказъ . Изд. ред. журн. «Ю ная Роес1я» (Библшт. «Для семьи 
и школы»), М. 1907. Стр. 112. Ц ен а  40 коп.“ .

—  „ Носиловъ, К. Д . Т аня Логай. Р азек азъ  изъ жизни 
сЪверныхъ инородцевъ. 2-е изд. ред. журн. «Ю ная Poccia». 
(Библш т. «Для семьи и школы»), М. 1907. Стр. 32. Ц ена 
10 коп .“ .

—  „ бедоровъ-Давыдовъ, А .  А .  И слабые, и сильные. Раз- 
сказы. Издатель В. С. Спмрцдоновъ. М. 1907. Стр. <36. ЦЬ- 
на 40 ко п .“ .

2. Д о п у с т и т ь  условно с л е  д у ю щ i и к н и i' 11:

къ классному уиотреблешю въ нпзншхъ учебныхъ заведе- 
ш'яхъ:

—  „ Ельцовъ, Е . И. Записки гю анатомш человека. Изд. 
А . С. Панафидиной. М. 1907. Стр. 39. Ц ен а 30 коп*и. (для 
городск. и 2-хкл. сельск. учил , съ т-Т'м’ь, чтобы при сл+.ду- 
ющемъ издании были приняты во внимаше замкчаш я ученаго 
комитета).

—  , Ку2)Ятт1К0въ. И . Грамматика для народныхъ училищъ. 
7-е, испр. изд.. бр. Баш м аковы хъ. С.-Пб. 1907. Стр. 112. 
Ц ен а 25 кон.“  (съ ч-емъ, чтобы при слЬдующемъ издаши 
были приняты авторомъ во вн и м ате  зам ечаш я ученаго ко
митета).



Опред£летя отд£лен!я ученаго комитета министер
ства народнаго просвБщешя по техническому и про- 

фесйональному образованно.
Оаределешями отд-йлетя ученаго комитета министерства 

народнаго просв-Ьщетя по техническому и профессшнальному 
о б р азо ватю , утвержденными г. товарищ емъ министра, п о
становлено:

—  1) Ж урналъ „Домашняя иортниха. Вы пуски 1 и 2 
за  1906 г. Съ альбомами модъ“ — признать заслуживающими, 
доп ущ етя  въ  фундаментальный библютеки женскихъ лрофес- 
сю нальны хъ ш колъ и классовъ.

—  2) Книгу „Р . Ванъ-деръ-Бортгъ. Торговля и торговая  
политика. П ерев. съ н^м. подъ ред. Е . Рагозина. 2-е изд 
С.-Пб. 1905. Ц ^н а 2 руб .“— признать заслуживающей допу
щ е т я  въ  фундаментальныя библютеки т^ х ъ  учебныхъ заве , 
денш министерства, въ  которыхъ преподаются коммерэесю'я 
науки.
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СПИСОКЪ книгъ,
раасмотренннх’ь ученшгь кояитетомъ и признанныхъ заслу
живающими внимашя при нополненш безплатныхъ народ

ныхъ читаленъ и библ1отекъ.

— „Посвм нинь, Е .  Пустыня. Очерки и зъ  жизни еиваид- 
скихъ отшельниковъ. Изд. 2-е, испр., И . Л . Т узова. С.-Пб. 
1907. Стр. 435. Ц-Ьна 1 руб.“ .

—  „Р а зск азъ  депутата Ф едорова. Изд. газеты «Русское 
Ч т е т е » . С.-П б. 1907. Стр. 42. Il/fma 30 коп .а .

— Справочная книжка о переселети за  У ралъ. Съ кар
той. Изд. Переселенческаго Управлеш я. Вы п. X X X V I .  СвЬ- 
д’Ъшя, необходимыя каждому хозяину, задумавшему переселе- 
H i e  въ  Сибирь, и каждому ходоку. С .-П б. 1907, Стр. 105“ .

—  пХ авт на, Л . Б, ИндЬт. Популярный очеркъ. Изд. 
т-ва И. Д. Сытина- М. 1907. Стр. 206. П/Ьна 80 коп .“



Камо грядеши?
(Изъ досуговъ сельскаю учителя).

Жестошя казни придумалъ Неронъ.
Среди христханъ небывалый уропъ:
Не разъ раскрывались тюремиыя двери,
Не разъ пировали свирЬные звЬри,
Багрила арену горячая кровь...
Но «хл^ба и зрЪлищъ» послышалось вновь.

Лилось въ подземельи священное п-Ьнье:
«В ъ  часъ смерти, Всевышшй, пошли памъ тернЬнье, 
< Чтобъ вид’Ьли силу Твою палачи,
«Чтобъ жизнь наша гасла, какъ пламя св^чи,
«Какъ чистая жертва святого ученья,
«Чтобъ Mipb обновился чрезъ наши мученья».

Толпа х р и с т н ъ  приступила къ Петру:
«Н а казни насъ всЬхъ поведутъ по утру...

— «Кого же ты будешь пасти зд-Ьсь, учитель?
— «Тебя истерзаетъ жестокхй мучитель...
—  «Иди же ты къ стаду Христовыхъ овецъ!

- «Подальше отъ Рима спасайся, отецъ»!

Онъ всЪхъ предстоящихъ окинулъ глазами,
Онъ руки надъ ними простеръ со слезами;
Во имя Христа осЬнилъ ихъ крестомъ. .
За  патству усердно молился потомъ...
И молвилъ: «П усть казни никто не страшится!
Пусть, Господи, воля Твоя совершится»!



И вышелъ и з !  Рима, молитву твор я .--  
На синемъ восток^ зарделась заря.
Проснулись въ долинЬ воздушные хоры.
Ужь солнце всходило на ближшя горы.
Онъ видитъ— въ долину спускается ш аръ...
Въ грудь старца проникли и холодъ и жаръ.

Все ближе къ нему подплывало светило; 
Соседнюю рощу уже охватило.
И жадно такъ смотритъ Апостолъ впередъ:
Въ ая н ш  солне'шомъ Кто-то идетъ...
И старецъ затрясся, упалъ на колени ..
Исчезли сомненья, какъ л е т я  гЬни:

Въ ая ш и  солнца явился Христось.
Смиренный Апостолъ молитву вознесъ, 
Промолвивши: «Камо грядеши, Учитель»?
— «О , Камень, тебя соблазнилъ искуситель:
«Ты Римъ оставляешь въ м1рской суегЬ,
«Такъ снова распяться иду на кресгЬ».

И обыеръ А постолъ, лежитъ безъ движенья... 
Тому, что свершилось съ нимъ, н^тъ выраженья. 
Воспрянулъ и смотритъ— Спаситель незримъ... 
Взявь пастырскш посохъ, вернулся онъ въ Рпыъ 
Тамъ долго вЪщалъ онъ святое ученье,
И крестное принялъ смиренно мученье.

//. Вересовъ.



О занятчяхъ въ начальной школй съ трех- 
годнчнымъ куреомъ но земледКшю и но 

нрнродовВД&ндо.

Занимаясь нисколько годовъ въ начальной школ-!  и про
ходя съ учащимися положенную программу, я съ каждымъ 
годомъ все бол'Ье убЪждался, что начальная школа не даетъ 
своему питомцу ровно нпкакихъ познашй о жизни его роди- 
ыаго поля и почти нисколько не осв-Ьщаетъ свЬтомъ науки 
явлешй окружаЮщаго его Mipa. А в^да не должно подлежать 
никакому сомн'Ьшю, что какъ для городского, такъ и для де- 
ревенскаго мальчика— знать какъ живетъ поле, что для него 
полезно и вредно, при какихъ успов1яхъ поле можетъ дать 
человеку большее или меньшее количество1 продуктовъ, знать 
отъ чего происходятъ явлешя окружающего Mipa и какъ эти 
явлеш я между собою связаны— очень важно; даже больше 
того— знать это прямо необходимо Нодобныя знашя важны 
не только сами по себе, но еще больше пожалуй потому, что 
они ставятъ человека на известный пьедесталъ, подымаютъ 
его въ высь, откуда онъ своимъ просв’Ьтленнымъ взоромъ ох- 
ватываетъ большее пространство прекраснаго Божьяго Mipa. 
А если еще при сообщеиш подобныхъ знанш ыы пробудимъ 
въ дЬтяхъ любовь къ Mipy и земл^, откроемъ имъ величавую 
простоту и красоту зависимости явлешй другъ отъ друга въ 
Mip-b, то какая прекрасная ц’Ьль будетъ достигнута!

Возвращ аюсь къ началу своей статьи. Вм^стЬ съ закра
дывавшимся сомн4шемъ, что школа даетъ учащимся мало, во 
MHis стало все сильнее и сильнее зарождаться желаше придти
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къ д'Ьтямъ на помощь и приподнять хоть немножко завЬсу, 
скрывающую отъ нихъ тайны природы, тайны успЪшнаго ве- 
дешя сельскаго хозяйства. Но приступить къ дЬлу мн’Ь на 
первыхъ порахъ мешало сом н ете , какъ бы мои заняпя по 
сельскому хозяйству и прпродовЬдЬнш не отняли у меня 
столько времени, что на общеобразовательные предметы его 
(времени) пожалуй и не останется совсЬмъ. Вторымъ препят- 
гш ем ъ  было то общераспрост[)аненное мн1нпе, что сельское 
хозяйство и нрпродовЬд’Ьше пожалуй и не такъ ужь важны 
въ начальной школ’Ь. Наконецъ была и третья причина, ко
торая мЬшала мпЬ приступить къ работЬ — это полнейшая не
опытность и незнание какъ взяться за д'Ьло.

Но вотъ въ 1 ^04  году, существовавппе и до этого въ 
ПетербургЬ, курсы по сельскому хозяйству и природов'Ьд'Ьшю 
рЬшили привлечь къ себЬ побольше народныхъ учителей и 
разослали весной этого года земствам!, объявлешя о курсахъ. 
Одно изъ такихъ объявлений съ предложешемъ но'Ьхать на 
курсы было прислано земствомъ и пишущему эти строки. 
Конечно я страшно обрадовался такому благоприятному слу
чаю и, вольно выражаясь, нолегклъ на курсы. Тамъ я про- 
былъ мЬсяца два. На курсахъ я получиль все чего мн’Ь преж
де не доставало, чтобы приступить къ рабогЬ; тамъ же во- 
очш  убедился, что не одинъ я придаю столь важное значе- 
liie сельскохозяйственнымъ и естественно-научнымъ знашямъ. 
Важность подобныхъ знанш для учащихся начальныхъ учи- 
лищъ признавалась вс4;мн.

Ciitniy сделать необходимую оговорку: выше было ска
зано, что на курсахъ я получилъ все чего мнЬ не доставало; 
буквально понимать этого не слЬдуетъ. Правда, тамъ я полу
чилъ нужный толчекъ чтобы приступить къ дЬлу, воспринялъ 
изв’Ьстныя идеи, получилъ н1;которыя знаш я, тамъ я вид’Ьлъ 
какъ занимаются съ дЬтьми по сельскому хозяйству и прп- 
родовЬдЬшю, но къ сожал’Ьнш обпцй планъ занятш, внутрен- 
нш смыслъ ихъ и самый матер1алъ нодлежащш проработк^ 
остался слушателям’!, не ясенъ. Впрочемъ, быть мол;етъ, кур
сы и не задавались ц'Ьлью дать слушателямъ планъ занятш и 
намЬтить имъ матер!алъ, который следовало проработать. П о
этому почти все, о чемъ будотъ говориться дальше, есть ре
зультата моихъ собственных!, наблюдешй.

Перехожу теперь къ своимъ занят!ямъ по земледелие и 
по природовЬдЬшю. Началъ я означенныя занят1я только сь
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января 1 9 0 5  года. Предъ началомъ запят1й мне предстояло 
прежде всего ответить самому себЬ па три вопроса: 1) что 
изъ сельскаго хозяйства и природоведЬшя сообщить учащим
ся, 2) въ какой форм'Ь и 3) когда? МнЬ казалось, что не
обходимо точно и кратко осветить по возможности все глав
ное по сельскому хозяйству и природовЪдЬшю, т. е. позна
комить дгЬтей по сельскому хозяйству: съ жизнью растешй, 
почвой, обработкой почвы и орумями для обработки, удобре- 
шеыъ и удобрительными веществами, уходомъ за растешями 
во время upoизpacтaнiя и наконецъ съ разведешемъ домаш- 
нихъ животныхъ. По природов'Ьд-Ьрпю: съ водой, воздухомъ и 
горешемъ; съ вЬтромъ и атмосферическими осадками, съ рас- 
ширешемъ тЬлъ и сжат1емъ отъ тепла и холода, съ работой 
ветра и воды, съ дикими животными и растешями и съ за
висимостью ихъ другъ отъ друга, наконецъ съ жизнью чело- 
в'Ьческаго гЬла и попутно съ этимъ о заразныхъ болЪзняхъ. 
При составлеши этой программы у меня не было подъ ру
кой никакихъ noco6ifl, да и вообще весь первый годъ я за
нимался почти безъ всякихъ пособш, исключая двухъ— трехъ 
брошюръ по отдельнымъ отраслямъ знаш я Поэтому я не 
см'Ью утверждать, что въ приведенной мной коротенькой про
грамме н1;тъ никакихъ погрешностей. Да и не беру я на 
себя смелости предлагать программу занятш по сельскому хо
зяйству и ириродов'ЬдЬнш. Приведенный выше набросокъ 
представляетъ пзъ себя рядъ придорожныхъ столбовъ, указы- 
вающихъ путь, по которому нужно было идти; не больше.

Въ какой форм1; сообщить сведЬшя? Этотъ вопросъ я 
р-Ьшилъ, остановившись на передаче свел'Ьшй учащимся въ 
форме устной беседы. Выборъ мой, несмотря на недостатки 
упомянутаго способа, оказался, какъ показала практика, удач- 
нымъ. Необходимо только вести беседы по возможности съ 
более частыми перерывами; иначе, при долгомъ удерживанш 
внимашя детей на одпомъ предмете, они скоро утомляются; 
во время перерывовъ хорошо предлагать детямъ повторные 
вопросы и вопросы освещаюпие излагаемый матер1алъ съ дру- 
гихъ сторонъ. По окончании беседы мы выводимъ и выде- 
ляемъ изъ нея при помощи вопросовъ самыя главныя поло
жения и кратко записываемъ ихъ. Но дальнейшая практика 
показала, что на записываше уходитъ очень много драгоцен.
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наго времени, котораго и безъ того у насъ слишкомъ мало 
и что безъ элементарныхъ учебниковъ по сельскому хозяй
ству п природов'Ьд-Ьнш обойтись трудно. По природов’Ьдйнш 
есть прекрасная книжка Бэра-Поля <Божш м1ръ въ разска- 
захъ и картинахъ», — она вполне можетъ служить такимъ 
учебпикомъ. Но по сельскому хозяйству къ сожал’Ьшю коро- 
тенькихъ сжатыхъ учебниковъ н’Ьтъ. Пишуицй эти строки го
товит!. опытъ такого учебника и, если ничто не полгЬшаетъ, 
учебникъ вскор'Ь будетъ отпечатаиъ. Конечно было бы жела
тельно, чтобы такой учебникъ вышелъ изъ-подъ пера лица 
бо.тЬе компетсптпаго въ сельскомъ хозяйств!;, лица глубоко и 
основательно пзучившаго датскую душу. Съ учебпикомъ и 
учащш и учапцеся имЬли бы больше свободнаго времени и 
могли бы остановиться на болЬе важныхъ мЬстахъ подольше.

Кром’Ь вопросовь и отвйтовъ п загшсокъ при знакомств^ 
съ животпымъ и растительнымъ м1ромъ въ помощь бесЬдамъ 
было призвано и зарисовыванье т1;хъ представителей этихъ 
двухъ царствъ, о которыхъ сообщались св-Ьд-Ьтя. Рисунки 
эти были и будутъ весьма несовершенными, но самый про- 
цесСь разглядьтвашя предмета при срисовыванш закр’Ьпляетъ 
въ памяти T'h или друпя особенности даннаго представителя.

Съ перваго же года беседы сопровождались и опытами, 
помогающими выяснить известное ноложеше наиболее на
глядно. Въ первый годъ такихъ опытовъ было меньше за от- 
сутств1емъ и нужной опытности у самого учащаго и за не- 
пм'Ьшемъ нужныхъ для производства опытовъ, 'приборовъ и 
пособтй. Отъ этого ясность и наглядность изложешя зпанiй 
теряли конечно очень много; въ далыгЪйшемъ все это было 
устранено. Пусть читатель не думаетъ, что для производства 
опытовъ потребуются каюе-нибудь доропе или особенные при
боры и nocooia; на дЬл’Ь это оказывается далеко не такъ. 
Обыкновенный чайный стаканъ, бутылка, банка изъ-подъ ва
ренья, обыкновенныя пробки, св-Ьча, проволока, ламповое 
стекло и т. д. Прикупить придется немного, на нисколько 
рублей. И оказывается съ такими простыми приспособлетями 
и съ такими маленькими затратами можно проделать почти 
всЬ нужные опыты. Большинство приборовъ можно поделать 
своими средствами и изъ своихъ матер]аловъ. Напримйръ, 
чтобы показать учащимся pacujnpenie гЪлъ отъ теплоты, нуж
но взять небольшую дощечку и вбить въ нее два гвоздика
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такъ, чтобы между ними могъ пройти м'Ьдной пятачокъ; за- 
гЬмъ нагреть этотъ пятачокъ на пламени и попытаться вто
рично продвинуть его между гвоздиками— онъ не пройдетъ. 
Однпмъ словомъ если внимательно отнестись къ дЬлу. то 
почти eel; нужлые опыты можно П|юд15лать безъ большихъ 
затрать.

Теперь перехожу къ ответу на вопросъ —когда зани
маться съ учащимися по сельскому хозяйству и природовЪ- 
д^шю? Какъ известно, въ программ^ начальныхъ училищъ 
нЬть ни сельскаго хозяйства, ни природовЬд4,шя, а следова
тельно и времени на это не пололгено. Поэтому остается одно 
возможное р'Ьшеше вопроса— заниматься упомянутыми пред
метами во внЬурочное время — нослЬ об'Ьда или вечеромъ; 
можно наконецъ и въ иной воскресный день удалить на та
т я  занят1я часокъ— другой.

Самое лучшее назначить для занятш по сельсквму хо
зяйству и нриродовЬд'Ьшю определенные дни и тогда уже безъ 
причины не изменять разъ заведеннаго порядка. Я чувствую 
заранее, что s n r b  M i t o r i e  возразятъ на это, что молъ это хо
рошо и прекрасно, но что тЬмъ не мен'Ье подобньтя з а ш т я  
возлагают ь на учащаго еще новое бремя. Да, нужно согла
ситься. что это действительно новое бремя, и поэтому пусть 
возложить на себя это бремя тотъ, кто къ этому призванъ. 
Но нужно помнить, что топько тогда школа станетъ близка 
и дорога паселешю, когда въ ней будетъ отведено подоба
ющее м'Ъсто его кровнымъ интересам!.. МнЪ думается, ошибо- 
ченъ взглядъ, что поставить школу ближе къ паселешю за
висит!, отъ желашя учащаго; гораздо больше зпачеше въ 
этомъ случай пм^етъ то, что въ этой школе проходится, что 
она даетъ своимъ питомцамъ.

Запятая но землед'кшю въ первый годъ сопровождались 
показательными работами въ огород!;. Но въ дальнейшей 
iipaicTUiih эта кажущаяся необходимой работа была оставлена, 
и вотъ по какимъ соображешямъ: весной нредъэкзаменная
муштровка почти нисколько не оставляетъ времени для пока- 
зательныхъ работъ; кроме того весной, когда и дома уча
щимся находится не мало всякихъ работъ, было бы для нихъ 
тяжело исполнять еще и показательныя работы. Наконецъ ио- 
казательныя работы были оставлеяы нами и но другимъ еще 
соображешямъ. Въ тогь коротки! срокъ, когда учандеся на-
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ходятся подъ нашимъ возде.йств1емъ, невозможно собственно 
привить дЬтямъ известные навыки. Всякая же работа тЬмъ 
именно и ценна, тогда и целесообразна, когда она разви- 
ваетъ у исполняющаго ее известную привычку; играть же въ 
огородики и садики, по моему, не стоить труда. Исходя изъ 
этихъ соображенш мы решили, что разумнее будетъ если мы, 
вместо того чтобы тратить время непроизводительно, употре- 
бимъ его на более прочное усвоеше теоретическихъ знанш, 
Можетъ быть кто изъ читателей улыбнется невольно надъ 
гЬмъ, что я предлагаю учащимся начальныхъ училищъ теоре- 
тичесщя сведещ я по сельскому хозяйству. Предупреждаю на 
основаши собственнаго опыта, что подобныя знашя для нихъ 
вполне доступны (особенно для старшаго отделешя). Нотомъ 
нужно зам'Цить, что агрономическая наука въ концЬ концовъ 
сводится къ немногимъ истинамъ, все же остальное въ ней 
опыты и опыты. Вотъ эти-то цемнопя обпця истины и нуж
но сообщить дЬтямъ. А затЪмъ нужно суметь пробудить въ 
учащихся интересъ и любовь къ сельскому хозяйству; осталь
ное все приложится само собою. Все дёло въ томъ, чтобы 
затеплить въ датской душе пламя любви къ науке.

Съ какими отделешями заниматься?
До сего времени я занимался по сельскому хозяйству и 

природоведЬнш съ среднимъ и старшимъ отделениями; при 
чемъ при заняияхъ соединялъ ихъ вместе, почему и тЬмъ и 
другимъ сообщалось одно и тоже.

Некоторыя неудобства такого npi.eua для меня теперь 
ясны. Съ самаго начала занятсй я предвиделъ, что среднее 
отделеwie будетъ выносить изъ бес,Ьдъ меньше чемъ старшее; 
и на самомъ дЬле это оказалось справедливо (конечно встре
чались и изъ средняго отделетя  отдельныя дети, которыя 
прекрасно усвопвали сообщаемое). Но устранить этого 
недостатка я не могъ до сего дня за неимешемъ свободнаго 
времени (у меня кроме учительства были еще и друпя заня- 
й я ). Теперь же я предполагаю съ среднимъ отлелешемъ за
ниматься отдельно отъ старшаго З ан я тя  думаю распределить 
такъ, чтобы те  сведеш я, которыя будутъ предлагаться уча
щимся 2-го отдЬлешя служили такъ сказать ввецешемъ къ 
заня’ш м ъ  по сельскому хозяйству и природоведЬнш. Такимъ 
введешемъ могутъ служить разсказы и беседы по более про- 
стымъ вопросамъ изъ сельскаго хозяйства и разсказы о более
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знакомыхъ представителяхъ животнаго и растительпаго цар
ства но уже въ среднемъ отдЪленш можно обращать внима- 
т е  д+itoft па гЬсную зависимость другъ отъ друга различныхъ 
явле!Пй жпзци природы. Въ старшемъ же отд-Ьлеши програм
му Придется боЛ'Ье углубить и расположить сообщаемый ма- 
тер1алъ бол-fee систематично.

Тутъ же считаю не лишнимъ привести списокъ тЪхъ со- 
чииешй, которыми я пользуюсь какъ пособ1ями при занятчяхъ 
но сельскому хозяйству и природовЪд'Ьтю. Сначала укажу 
нисколько книгъ по сельскому хозяйству.

1. Репе Лебланъ, Основы землед^шя въ 50 опытахъ. 
Элементарно-научное руководство для учителей начальпыхъ 
гаколъ и сельскихъ хозяевъ. ДЬна 50 коп. (Беру па себя 
смелость рекомендовать особенно эту книжку; за отсутслчнемъ 
средствъ можно ограничиться одной этой книгой),

2 . Костычевъ. Основы землед'Тшя.
3. Богдановъ, П. М. Беседы о жизни растен1й.
При наличности средствъ молено кром'Ь указанныхъ npi- 

обр-Ьсти еще брошюры по сельскому хозяйству Котельникова 
и серю  первоначальныхъ учебниковъ по сельскому хозяйству 
Варгина.

По природовЪдЪиш:
1. Шмейль, О. Животныя. Основы у мен! я о жизни и 

с-троенш животныхъ. ЦЬна 1 р. 50  к.
2. Бэръ-Поль. Г»ож1Й Mip ь въ бес/Ьдахъ и картпнахъ. 

(Эта прекрасная книжка очень пригодна, какъ учебникъ по 
прнродовЬдЬшю въ начальной школ!»).

3. Иор'Ьцтй, С. А. Друзья растешй. ДЬна 50  кои.
4 Сидоровъ, В. Вооружеше растешй и защита ихъ отъ 

враговъ. Д ^на 75 коп,
5. Экштейнъ, К ., профес. Борьба человека съ живот

ными. Переводъ съ нЬмецкаго. ДЪна 30 коп.
6. Мальчёвсюй, ТТ. Л. и Якобсонъ, А. I. Рядъ про- 

ст’Ьйшихъ опытовъ для начальнаго обучешя. (Воздухъ. Вода. 
ГорЪше). ДЪна 30 коп.

Наконецъ сюда же можно отнести и прекрасную книгу 
Вахтерова «М1ръ въ разсказахъ для д'Т.тей» , 3 и 4-й годъ.

Вполн’Ь' естественно будетъ поглЪ всего вышеизложен- 
наго предложить сл’Ъдуюыцй вопросъ;— въ чемъ выразилась 
польза отъ заняпй съ учащимися но сельскому хозяйству и
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природоведешю? Н а этотъ вопрось я отвечу, что польза есть 
несомненно. Вот'ь и доказательства этого. До занятш по упо- 
мянутымъ предметамъ киши по сельскому хозяйству и при- 
родовЬден1Ю учащимися почти вовсе не читались; после же 
введешя занятш изъ 1682  требований на книги 3 72  требо* 
вашя приходились на долю книгт. но сельскому хозяйству и 
природоведешю, т. е. больше 2 2 °/о . Приведенпыя данныя от
носятся къ 19 0 6  г.; въ текущемъ году отношеше требованш 
на книги но сельскому хозяйству и м1ровЬдешю къ требова- 
шямъ на книги по другимъ отраслямъ знаш я останется та- 
кимъ же приблизительно.

Бывало, до 1905 года, мнЬ приходилось много портить 
себе крови изъ— за жестокихъ шалостей дЬтей: то они го- 
няютъ несчастную голодную собаку, то въ холодный зимнщ 
вечеръ вспугпваютъ въ рощЬ расположившихся на ночлегъ 
озябшихъ нтицъ, то они уничтожаютъ огромное количество 
птичьихъ яицъ или разоряютъ гнезда, то жестоко забавляются 
надъ некрасивой лягушкой. Теперь )(нодобныхъ случаевъ 
стало несравненно меньше. ДЬти стали понимать, кажется, 
что жестоия забавы надъ животными причиняютъ имъ боль 
и мучешя; кроме того они стали различать среди жпвотныхъ 
друзей своихь и враговъ.

Бывало, когда отправишься съ детьми въ лесъ погу
лять, то какъ только войдешь въ него— детей и следъ про- 
стылъ; они разбрелись по гнезда— по яйца. НынЬ они толь
ко скажутъ мне о всякомъ гнездышке.

А сколько радости, оживлешя, любви светится въ дЬт-; 
скихъ глазенкахъ, когда они соберутся вечеромъ въ клас
сной комнатЬ и усядутся за  столами тесно— тесно и ждутъ 
съ нетерпешемъ когда ихъ учитель начнетъ свою беседу, 
когда имъ придется послушать какъ будто сказку и погово
рить; случается ночему-нибудь не начинаешь долго, тогда 
они своими глазами какъ будто говорятъ: «ну, что-же, на
чинай». Какъ они въ ташя минуты хороши «лопоух!е»! Я 
не знаю удовольств1я выше, какъ видеть, что ученики слу- 
шаютъ тебя внимательно и, чаще всего, удовольств1е это при
ходится испытывать на з а ш т я х ъ  по сельскому хозяйству и 
природоведешю. З а  два съ половиной года, когда я зани
мался съ учащимися названными предметами, я всегда встрЬ- 
чалъ съ ихъ стороны самое внимательное отношеше къ нимъ
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й йаисправн'Ьйтее посЬщеше бесЬдъ. Случалось нерЬдко, что 
днемъ учащшся пе приходить въ школу, но въ этотъ же день 
у насъ беседа -смотришь вечеромъ, онъ занимаетъсвое обыч
ное M icro . Постоянно происходило и другое явлеш е— на бе
седы всегда являлось около десятка мальчиковъ частью уже 
кончившихъ курсъ, частью по чему-нибудь оставившихъ учи
лище до конца учешя. Вели они себя чинно и принимали 
живое учасйе въ ответахъ на повторные вопросы. Не до
казы ваем  ли все это, что беседы по сельскому хозяйству и 
природовйд'Ьшю въ высокой степени заинтересовываютъ д-Ьтей, 
пришлись имъ по дупгЬ.

Беседы по сельскому хозяйству и ириродовЬдешю им'Ьютъ 
громадное значеше какъ въ жизни школы, такъ и въ боль
шей ещ е степени въ жизни вообще. Много говорить объ 
этомъ едва-ли нужно. Въ самомъ деле откуда учащейся,— бу- 
ду1щй земледелецъ, по выходе изъ школы узнаетъ, каюя ус- 
ловгя требуется создать и что для этого нужно сделать, что
бы поднять урожайность полей, улучшить вообще свое хозяй
ство? И зъ книгъ? Но йе имея хотя бы самой маленькой под
готовки къ чтенда сельскохозяйственныхъ книгь онъ не обра
тится къ нимъ. А кроме какъ ивъ^книгъ опъ не можетъ ни 
откуда пока научиться вести свое хозяйство совершеннее.

Въ самой же школе беседами по сельскому хозяйству 
и природоведению достигаются две цели— они имеютъ высо
кое развивающее значеше и служатъ также целямъ воспита- 
ш я. Возьмемъ такой примеръ: допустимъ вы говорили въ бе
седе о томъ, что большинство воздгЬлываемыхъ растешй рас- 
пространяютъ свои корни въ верхнемъ слое ночвы и въ немъ 
же значить берутъ свою пищу, говорите что отъ долгаго воз- 
дЬлывашя слой этотъ истощается, что въ него нужно подба
вить питательныхъ веществъ и что для этой цели нужно 
произвести вспашку несколько глубже. После этого вы пред
лагаете учащимся такой вопросъ: чемъ объяснить, что когда 
вы глубже вспашете землю, то въ верхнемъ слое почвы пи
тательныхъ веществъ станетъ несколько больше? Учащгася, 
прежде чемъ дать отвЬтъ йа этотъ вопросъ, долженъ проде
лать такую умственную работу: питательныхъ веществъ тамъ, 
куда не заходятъ корни или заходягь, и«- меньше, больше; 
при вспашке частицы почвы перемешиваются между собою 
и перемещаются сливу вверхъ и обратно, когда мы станемъ
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Глубже вспахивать иоле, то этимъ няжшя части почвы, где 
питательныхъ веществъ больше, вывернемъ наверхъ, следова
тельно и въ верхнемъ слое почвы, ихъ станетъ несколько 
больше. Согласитесь, что это задача. А такихъ вопросовъ—  
задачъ можно найти въ беседахъ и по сельскому хозяйству 
и по природоведешю очень много.

Знакомство же съ жизнью человеческаго тела и съ 
жизнью животныхъ, знакомство съ темъ отъ чего человекъ 
и животныя страдаютъ, что имъ нричиняетъ боль и главное 
что и большинство животныхъ тоже способны испытывать боль 
и мучешя, пробуждаетъ въ дЬтяхъ жалость и сострадаше ко 
всякому живому существу, подвергающемуся мучешямъ, про
буждаетъ въ нихъ человечность со всеми ея прекрасными 
свойствами.

Подрастающее ноколеше многому учатъ, но къ сожале- 
шю мало учатъ его относиться со внимашемъ къ окружа 
ющимъ его и тоже чувствующимъ существамъ, не учатъ это
го поколешя не причинять безъ нужды страдашй этимъ су
ществамъ. И, можетъ, вследств1е этого остаются въ большин
стве случаевъ тщетными усшйя человечества устранить изъ 
жизни людей явлешя жестокости и зверства.

При заняпяхъ  по природоведешю представится много 
ирекрасныхъ случаевъ, когда можно будетъ обратить внимаше 
детей на то, что все живыя существа суть наши спутники 
въ жизни, что они тоже способны страдать, что они тож<е, 
какъ и мы, имеютъ право на существование и что насиль
ственно прекращать ихъ жизнь безъ уважительныхъ причинъ 
нельзя, что это называется преступлешемъ.

Однимъ словомъ въ беседахъ о жизни живущаго и чув- 
ствующаго Mipa всего уместнее говорить о- высшей совершен
ной любви къ этому Mipy. На этихъ беседахъ лучше всего 
выяснить, что человЬкъ въ Mi ре есть только часть цЬлаго, и 
что друпя части, составляюхщя целое, ему разнозначуши...

Въ настоящее время наше отечество ищетъ пути, кото
рыми можно выйти изъ того болезненнаго состояшя, которое 
мы въ данный моментъ переживаемъ. Пути эти различны. Но 
самымъ надежнымъ и скорымь есть путь просвёщ еш я. Рус- 
к1й народъ въ массе своей бЬденъ. Единственный путь къ 
богатству составляегь поднятсе земледел1я и развиие промыш
ленности; спрашивается, что же кроме образован 1я поможетъ
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йойти по этому пути? Хозяйство у насъ русскихъ До сего 
дня пока остается хозяйствомъ экстензивнымъ. П ри би т, та
кого явлеш я много, но самой важной является темнота на
шего крестьянина, отсутсттае въ немъ сознательнаго п вдум- 
чиваго отношешя къ явлешямъ окружающаго Mipa, отсутств{е 
инищативы. Нашъ крестьянинъ живетъ и работаетъ все еще 
по старому, по дедовски. Результаты такихъ порядковъ на 
лицо. Спрашивается, что лее кроме широко разлитаго обра- 
зоваш я способно устранить изъ жизни упомянутыя причины 
нашей бедности. Теперь спросимъ себя, кто-же, какое лицо 
и учреждеше призваны по самому своему назначешю про
светить крестьянина, указать ему средства поднять свое обни
щавшее хозяйство, нарисовать ему картину новой лучшей 
жизни? Н а этотъ вопросъ, мне думается, всякш долженъ от
ветить, что такимъ лпцомъ является народный учитель, а уч- 
реждешемъ народная школа. Уже туп , на первой ступени 
развитая человеческой личности нужно раздвинуть для ре
бенка горизоитъ его понимашя явлешй окружающаго Mipa, дать 
въ его распоряжеше хоть маленьшя средства улучшить свою 
жизнь, поднять свое хозяйство.

Въ западныхъ государствахъ давно уже нризнали какую 
пользу могутъ принести начальная школы въ дЬл'Ъ распро
странена сельскохозяйственныхъ знашй въ народе и потому 
тамъ уже это применено на практике; такъ, напримЬръ, въ 
Австро-Венгрш и Италш школамъ отводятся земельные уча
стки и учителя обязаны вести на этихъ участкахъ съ по
мощью учащихся приблизительно такое хозяйство, какъ и 
окрестное населеше. Но разумеется при этомъ, что хозяйство 
при школе должно быть образцомъ, которому населеше бу- 
детъ подражать. Во Францш дЬло поставлено иначе, -тамъ 
въ курсъ начальной школы уже около полстол1тя введены 
сельское хозяйство п прпродов'Ьд’Ьше. Такимъ образомъ прак
тика целыхъ народовъ доказываешь, что начальная школа мо
жетъ и должна сообщать детямъ сельскохозяйственный зна- 
ш я и первоначальная сведйшя по природоведенш. Не по
ра ли и наыъ русскимъ ввести въ своихъ начальпыхъ шко- 
лахъ преподаваше назвапныхъ предметовъ. Тогда у нашего 
народа поменьше было бы и cyeetpifi и ссылокъ на дорогое 
русскому сердцу «авось».

Какихъ-нибудь непреодолимыхъ препятствш къ введе- 
шю занятш по сельскому хозяйству и природоведешю въ на
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чальной школ'Ь не может ь встретиться и у насъ. Учителей 
для этой цЪли можно подготовить быстро и теперь при по
средства куреовъ, а въ дальнМшемъ д1>ло подготовки устроить 
такъ чтобы въ учительскихъ институтахъ и семинар1яхъ и 
сельское хозяйство и естественныя науки были введены въ 
учебный курсъ какъ обязательные предметы.

Въ заключение считаю нужнымъ обратиться къ своимъ 
собратьямъ— учащимъ въ начальныхъ училищахъ— съ прось
бой высказаться по поводу поднятаго мною вопроса и отве
тить на сл’Ьдующде вопросы: 1 — назрела ли потребность у 
насъ въ Россли ввести въ курсъ. начальной школы земледЬ- 
л1е и природовЬдЬше и въ какомъ объеме? 2 — как1я усло- 
В1Я необходимы для того, чтобы д^ло это поставить прочно 
и повестп его успешно? и наконецъ 3 — что въ настоящее 
время м-Ьшаетъ тому, чтобы начальная школа знакомила своихъ 
питомцевь съ основами землед1шя и освещ ала бы для нихъ 
главнЬйппя проявлешя жизни природы?

Господа, жизнь предъявляетъ съ каждымъ годомъ новыя 
и новыя требовашя; она не ждетъ отставшихъ, поэтому впе- 
редъ!

И .  М акаро в ъ .



Преступница.
(Изъ досуговъ сельскаю учителя).

Я  жила сиротой 
В ъ  горемычной нужд!?,
Но моей красотой 
Любовались везде.

Былъ богатый вдовецъ, 
Онъ женился на мне 
(По лбтам ъ онъ отедъ,
А  не мужъ былъ жене).

Я  полгода всего 
Съ стары мъ мужемъ жила, 
Не взлюбила его,
Стала жизнь тяжела.

И семнадцати летъ  
Я  попала въ  острогъ,
И мне выхода н етъ  
За тюремный порогъ.

Ц елый день у окна 
Слезы горьш я лью,
Или съ горя одна 
Тихо песни ною.

Грустны песни мои, 
Безотрадны оне,
Но безъ нихъ— долги дни 
В ъ  гробовой тиш ине.
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Станетъ темная ночь, 
Затрепещ етъ душ а...
Отъ окош ка я прочь—
Ж мусь въ  углу, чуть дыша.

Бледный М'Ьсяцъ ко мнгЬ 
Сквозь реш етку глядитъ,
В ъ  гробовой тишине 
Обвиненье твердитъ:

„В и д ал ь  я: ночью ты,
„Ты , красотка душ а, 
„П робиралась въ  кусты,
„Н а свиданье сп еш а.

„В и делъ я: молодца 
„Обнимала въ  кустахъ ,
„Т вой  румянецъ лица,
„П оцелуй на у стахъ .

„В озвр ащ алась  ты въ  домъ,—  
„К ак ъ  заклятый злодей, 
„О зиралась кругомъ:
„Н етъ  ли близко людей.

„Твой  доверчивый мужъ 
„Точно праведникъ спалъ; 
„Бы лъ онъ ревности чуждъ,
„А  подъ гневъ  твой попалъ.

„В другъ  такъ  дико сверкнулъ 
„Кровожадный твой взор ъ ,
„В ъ  полумраке блеснулъ 
„Твой тяжелый топоръ.

„ й  тотчаоъ дрогнулъ я,
„И  объялъ меня с тр ах ъ ...
„В ъ  мигъ, красотка моя,
„Я  исчезъ въ  обл акахъ “ .

11. Вересовъ.



Мои сотрудники по внеш кольном у о б р а зо в а в ш * ) .
(Зам етки учителя).

Не логокъ трудъ народнаго учителя прд существующихъ 
услов!яхъ  д'Ьла народнаго образован !#. Но еще неблагопр!ят- 
н'Ье слагаются услов!я для просв,Ъшен1я взрослы хъ. В ъ  са- 
момъ д'Ъл'Ь, что могъ бы предпринять въ  этом^ отношенш 
сельскш  учитель? Много. Наприм’Ъръ, открыть народную 
библютеку (непосредственно обращ аясь за  разр'Ътпемёмъ куда 
слйдуетъ), открыть общество трезвости, устроить чтешя съ 
туманными картинами (и безъ  нихъ). А еще лучше— почи
тать книжку мужикам!., поговорить съ  ними. Все это онъ 
могъ бы сделать, но не д'Ьлает'ь,— не д'Ьлаетъ потому, что 
п рава его, к ак ъ  педагога, въ  данномъ отношенш совершенно 
урезаны . Оъ другой сто.ррны всякая просветительный начи- 
нан1я, въ  бол-Ье или мен^Ъе прогрессивномъ направленш  или 
пресекаю тся вовсе, или строго профильтровываются: про
граммами, экзаменами, ревиз!ями, гдас.нымъ и негласнымъ 
надзоромъ за просветителями. П оложейе посл’Ьднихъ, т. е. 
учительскаго персонала, въ  этомъ случай куда какъ  неза
видно!

Не у ьсякаго учителя при таки хъ условаяхъ можетъ 
явиться уверенность въ плодотворности своей работы , и по
тому наиболее скептическая натуры говорятъ прямо, что при 
настоящемъ положенш вещей народу помочь нельзя

Не знаю, къ какой степени могла бы вы разиться помощь

*) Перепечатывается съ ирисланнаго авторомъ описка изъ «Рус- 
скаго начальнаго учителя».



учителя яаселенш , если бы услов1я дела народнаго образо . 
ваш я  изменились къ лучшему, но несомненно одно, ото у 
этого наеелешя разнообразны хъ духовныхъ нуждъ пропасть,— 
нуждъ, въ  которы хъ, после церкви, кроме школы некому 
помочь; при чемъ лучппе люди изъ наеелешя тянутся къ 
ш коле, какъ  довТфЧивыя дЬти. К роме того, некоторые лю
бознательные крестьяне могли бы подъ руйоводстьомъ учи
теля, и сами послужить просветительному д'Ьлу. Значитъ 
учитель не одинокъ, что въ  интересахъ Народнаго образова- 
ш я чрезвычайно важно.

Однимъ словомъ, школа и при известны хъ несовершен- 
ны хъ услов1яхъ можетъ всетаки разбрасы вать отъ себа искры 
света .

Но обратимся къ фактамъ.
Однажды праздничнымъ вечеркомъ ко мне завернули 

два молодыхъ крестьянина: Андрей К озьминъ,— мужчина лЬтъ 
подъ 30, и Михайло К оровкинъ, лЬтъ 25-ти, Оба кончили 
школу и любители читать книжки, а главное оба— искатели 
правды въ  жизни и страш но возмущаются малейшею неспра
ведливостью, какую увидятъ на Mipy.

Я  ужь не р азъ  слыш алъ отъ нихъ горячее осужден1е и 
трезвую оценку действ!й своихъ сеЛьчанъ,— действп", по 
ихъ мнешю, совершенно противо-общественныхъ и идущихъ 
в р а зр е зъ  съ действительными интересами крестьянства. Т ак ъ  
было и теперь.

—  Знаете ли,— докладываешь Андрей К озьминъ,—-что т а 
кое наши MipcKie порядки? Если не знакомы,— советую  взгля
нуть на мужичьи дележи покоса.

— Н аверное, улыбнулся я ,— понамерили „лишнихъ 
клиньевъ“ , съ  которыми не придумаютъ, куда деваться .

—  Угадали! но м4сто „клиньямъ“ ужъ найдено: ихъ бе- 
ретъ за  себя трактирщ икъ А ртамонъ и беретъ, стыдно ска
за ть ,— за совершенный пустякъ. Деньги, разум еется , пой
ду тъ  на пропой.

—  Это бы ваетъ .— В ы ваегь  еще хуже. Вы имеете поня- 
Tie о Мокрой Куличи,— клочекъ, доложу вам ъ, йемного не 
мало десятинъ сто лучшаго заливнаго луга, который арен
дуешь опять А ртамонъ. Но когда-то атотъ добрый клочекъ 
могли бы пр!обрести въ  собственность мужики на счетъ уве- 
ли четя  своихъ скудвыхъ наделовъ. Богатый владелецъ оз-
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наченнаго участка земли уступалъ его м1ро;Ьдамъ за умерен
ную плату, и они было согласились, да говорятъ что-то по- 
напутали, когда стали хлопотать, а можетъ быть просто за
упрямились (над'Ьясь на „золотую грамоту“ ха-ха-ха). Т^мъ 
временемъ Артамонъ сошелся съ  управителемъ им ^ий бо
гача,— и „дельце“ оборудовалъ въ  свою пользу. Мужики 
только облизнулись, Ловко?!

—  К ак ъ  хотите, продолжалъ горячась мой собесгЪдникъ, 
А ртамонъ— сила. Это прежнш крЗтостникъ, если не хуже. 
Онъ и по выбору служитъ— не то членомъ управы , не то 
гласнымъ въ  земстве. Любопытно! о каки хъ таки хъ  интере- 
сах ъ  крестьянства будетъ хлопотать на земскихъ собраш яхъ 
А ртамонъ? А  выбрали! В отъ  она, темнота-то народная где 
сказы вается! При ней и Артамоны сойдутъ за  благодетелей 
человечества.

— Н Ь тъ, не т а к ъ ..., въ  раздумьи проговорилъ Андрей 
К озьминъ,— надо бороться съ  этимъ зломъ энергично, на» 
стойчиво!

—  А р а зв е  мало зла отъ пьянства— заявляетъ Михайло 
#К оровкинъ,— посмотрите, напр., какъ  работаетъ крестьянинъ,
не разгибая спины цЬлый день: кто за  сохою, кто за  плете- 
шемъ корзинъ, кто надры вается у „козелъ“ , распиливая 
доски, кто жарится подъ пекломъ солнца, разбивая для шос- 
сейныхъ дорогъ камни, кто роегь  канавы, кто корчуетъ пни, 
словомъ люди несутъ тяжелый, иногда прямо сверхчеловече
ский трудъ, ради поддержашя животовъ своихъ— ради „куска 
насущнаго х л е б а “ . Но вотъ только наступилъ праздникъ, 
эти люди, точно сорвавш ись съ цепи, предаются необуздан
ному разгулу: дни пьянствую тъ, играютъ въ  орлянку, въ 
карты , дерутся другъ съ  другомъ, при сильномъ раздраже- 
нш пускаютъ въ  ходъ ножи, а дома бьютъ ни въ  чемъ не- 
повинныхъ детей.

Ужасно! нужна немедленная упорная борьба съ этимъ 
зломъ, и мы просимъ в а с ъ ,— обратились вдругъ правдоиска
тели ко м н е,— просимъ васъ  какъ  народнаго учителя помочь 
намъ, темны мъ людямъ!

Съ тем ъ и ушли мои собеседники, въ  надежде, что учи
тель найдетъ кавля-либо способы оказать просветительную 
помощь духовно-голодному народу.
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Они ушли. Я , конечно, порадовался благимъ нам^ре» 
ш ямъ любопытныхъ крестьянъ и р'Ьшилъ въ  наступающШ  
осенн1й сезонъ вести народныя ч тетя  по системе,—  Думаю 
съ  такими развитыми крестьянами, какъ Козьминъ и Коров- 
кинъ, дело у меня должно пойти.

Н а первыхъ урокахъ  я задался целью сообщить кресть- 
янамъ свЬдЬшя „о сохраненш  здоровья", пользуясь для этого 
популярными медицинскими брошюрами, спещально предна
значенными къ народнымъ аудитор!ямъ.

Вы бралъ одну изъ нихъ, въ которой давались кое-как1я 
ионя'пя изъ анатомш, физюлогш и гигиены Сталъ читать, 
а народъ— слуш ать. Первое отдгЪ лете, въ  теченш получаса 
или болЬе,— все счушали, повндимому со внимашемъ. Но 
вдругъ въ  перем'Ьну подходить ко мей парт1я мужиковь и 
одинъ изъ нихъ— старикъ— говоритъ: „вотъ , что, учитель, 
зач^мъ ты намъ это читаеш ь1*?

—  К акъ  зач'Ьмъ!— подивился я ,— затЬмъ, чтобъ вы знали, 
какъ  устроено человеческое тЪло...

— Д а какое же тутъ  з н а т е , ежель я ровно ничего не 
понялъ изъ твоего чтеш я,—думаю, что и вс^мъ прочимъ не 
въ домекъ. Вотъ  попытай спросить ихъ, особливо бабъ.

—  Т ак ъ  что же бы вы желали слышать въ ш коле?— 
спрашиваю я крестьянъ.

— Мало ли что?— отвЬчалъ, ни что же сумняся одинъ— 
на счетъ жизни намъ нужно, какъ получше устроить жизнь, 
скажемъ къ примеру, на счетъ Бога, правды, судовъ п 
прочаго.

—  Д а на счетъ бы земельки,— иодхватилъ другой,— какъ  
бы намъ получше оборудовать ее.

—  Ты говори не про то, замЬтилъ третий, а про то ,— 
какъ  бы побольше добыть земли.

—  Правильно! закричали разомъ мужички: у т е с н е т е  
стало на счетъ земли.

—  Аль спохватились,— послышался голосъ моего собе
седника, Андрея Козьмина,-—да все, братцы, какъ-то несу
разно говорите.— По ваш ему точно отъ учителя зависитъ на
делить васъ  землей! Н еверно суж дете ваш е о книжке, ко
торую онъ ч и тает , нами.: книжка понятная и полезная должно
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быть. В ъ  самомъ д^лЪ, разъяснялъ К озьм инъ,—развЬ  не 
важно заботиться о сохраненш  собственнаго здоровья, илп 
здоровья наш ихъ детей, которыя мрутъ, какъ  мухи: они 
мрутъ отъ многихъ причинъ, н ап р ., отъ неправильности на
шего ухода за  детьми, отъ объядею я вредною для д-Ьтскаго 
желудка пищею и отъ грязи. ВсЬ эти причины нужно знать 
намъ и удалять ихъ. А узнаемъ мы таксвы я только черезъ 
чтеше книгъ.

Вслуш иваясь въ  разъяснеш е Козьмина, я былъ npiflTHO 

удивленъ, и подумалъ, что этотъ умный крестьянинъ можетъ 
быть мне даже полезнымъ сотрудникомъ въ  д^лЬ вне-школь- 
наго образоваш я. Зато HenpiaTHO былъ поражеиъ, что всгЬ 
остальные мужики меня решительно не поняли. Значитъ, ду- 
малъ я,— „систематическое" чтен1е придется оставить и вы
бирать такое, которое бы подходило къ р азвал ю  и настро- 
ешво слушателей.

I I I

По настроешю, на сколько оно определилось на выше- 
означенномъ чтенш, видно, что крестьянъ всего более ин- 
тересуетъ земля. П равда, интересуетъ съ  такой стороны, ко
торая лежитъ вн е компетенцш школы, но другая хозяйствен
ная сторона, о которой они упомянули, улучш ено земледе- 
л1я,— на эту сторону школа можетъ обращ ать внимаше му- 
жиковъ. Х о т ь  съ теми микроскопическими сведем ям и , ко
торыя находятся въ  распоряж евш  школы въ  виде десятка 
тощ ихъ брошюръ по „огородничеству", „садоводству" п „по
с е в у " , и должна она познакомить народъ.

И вотъ р азъ  вы бралъ одну такую брошюрку и сталъ 
читать. Однаки „горячыхъ разсуж денш ", какъ  я предполагалъ, 
на счетъ хозяйственныхъ затЪй не последовало отъ мужи- 
ковъ. Ч т е т е  вообще шло вяло... какъ  вдругъ, смотрю опять 
заш ум елъ  Андрей Козьминъ: онъ поднялъ вопросъ о раз- 
садке деревьевъ и разны хъ питомниковъ около избенокъ,— 
къ какому делу, по наблюдешю Козьмина, крестьяне отно
сятся совершенно безучастно. А между тем ъ начинаше по- 
добнаго рода было бы полезно во многихъ отнош етяхъ.

—  Я  не говорю, доказы валъ Козьминъ, о его пользе въ 
случае пож аровъ,— это само собой разум еется, но поймите,
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какъ  npiflTHO смотреть на тЪ домики, которые тонутъ въ са- 
дикахъ.

Я  поддержалъ оратора, и также какъ  онъ объясняю слу- 
шателямъ пользу разсадки деревьевъ въ  отношенш гийени- 
ческомъ и эстетическомъ.

БесЬда наша, повидымому, произвела некоторое впечат- 
л,Ьн1е на мужиковъ.

IV .

В ъ  следующемъ чтанш мне пришлось коснуться вопро
са, который (какъ  выяснилось на первомъ чтенш и по ча- 
стнымъ разговорамъ) довольно сильно занимаетъ мужичью 
мысль— это вопросъ о судахъ . И по этому вопросу нашлось 
нисколько брошюръ въ  моей библштекЬ.

К ъ  сожал'Ъшю всЬ онЬ, по моему мнешю, не могли удо
влетворить крестьянъ. Поэтому я счелъ за лучшее дополнить 
ч те т е  устно изъ зап аса  собственныхъ знанш о судахъ. Лек- 
щя прошла удачно. Но еще более заинтересовались мужики, 
когда мнЪ пришлось говоритъ объ э п о х е  и реформахъ Им
ператора Александра 11-го, когда затронулъ HCTopiio земствъ 
и м^стнаго самоуправления. Вопросъ для наш ихъ мужиковъ 
оказался совершенно новый.

Для мужиковъ новость вопроса заключалась въ  томъ, 
что они думали о земстве, какъ  о казенномъ учрежденш, 
въ  которомъ засбдаю тъ и п равятъ  д'Ъломъ „б ар е“ , да „чи
новники11, въ чемъ, по моему, они были отчасти правы.

Между т-Ъмъ мой пр!ятель Козьминъ просто выходилъ 
изъ себя: онъ доказы валъ, что взглядъ его сельчанъ на
земство ошибоченъ; по его словамъ, земство къ  казн е ни
какого отношешя не имЬетъ, такъ  какъ  оно органъ само- 
управляюшдйся, въ которомъ значительную роль могли бы 
играть выборные крестьяне. —Только, конечно, не сел ь сте  
воротилы, говорилъ К озьминъ,— и не старшины, въ  зави
симости находяпдеся отъ своего начальства, а настояпйе „ум- 
ственные“ земледельцы.

—  П равда, отвечаю  я Козьмину,— „умственные" земле
дельцы весьма желательный народъ въ  зем стве, но еще 
более желательны въ  немъ люди образованные. Но чисто 
мужицкое земство, какое было въ  начале моей учительской
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службы, совсЪмъ не интересовалось деломъ народнаго обра- 
зоваш я, да едвали достаточно ясно понимало пользу по- 
следняго.

Этотъ разговоръ  о земствЬ, конечно, далъ более или 
менее достаточно ясное поняие мужикамъ, „что такое наше 
земство"* Я  расчитывалъ, что они ушли съ ч тетя  удовле
творенные.

Впрсчемъ, во все это ч тете  мужики только слушали, 
почти не принимая никакого учасччя въ  разговоре. И это 
понятно... И ная картина получилась, когда въ  следующее 
вокресенье я  читалъ имъ о крестьянскихъ суд ахъ ,— началъ 
съ  волостного суда и кончилъ уЪздными съездами. Здесь 
мои слушатели были какъ  у себя дома: сколько дЪльныхъ 
наблю детй, сколько остроум1я и природнаго юмора обнару
жили они, разсказы вая  о своихъ п охож детяхъ  по судамъ!

Y .

Н екоторые изъ иосЬтителей народной аудиторш проси- 
сили меня почитать имъ что-либо позанятнее. Я  остано
вился на беллетристике, и, помню, выбралъ разсказъ  Н.-Дан
ченко „Забытый Рудникъ". В ь  тотъ моментъ, когда показы 
валась картина, какъ  стари къ спускается въ  ш ахту, среди 
зрителей произошелъ такой д1алогъ.

— Гляди, дядя М икита,— обращ ается одпнъ мужикъ къ 
другому,—  энъ старый-то вертится, ну, прокуратъ! Поду
маешь изъ-за добра маю такую прпнимаетъ, а то вить изъ- 
за  вина: вино лезетъ  доставать старый хрен ъ !

—  З а  какимъ виномъ!— прерываю я оратора,— да ведь 
этотъ стари къ , работающей въ ш а х т е , добываетъ не вино, 
а руду, понялъ?— руду!

—  Все можетъ быть,.. Только и вино добывается въ 
ш ах те , сирЬчь въ  земле,— жила въ  ней, землЬ-то, есть та
кая: какъ  ее удариш ь, такъ  и иотечетъ вино.

—  Д а что ты, чудак'ь!— стараюсь я разъяснить,— разве 
не слыхалъ, что вино или водка приготовляется на винныхъ 
заводахъ?

—  Ну i u t o -ж ь , слы халъ; а заводы гдЬ устраиваются, какъ 
не въ томъ же мЬстЬ, где есть винныя жилы? Я  знаю, я въ 
солдатахъ служилъ.
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— Э, да брось его !—вмеш ался въ  наши п р е т я  другой 
мужикъ; не мимо сказано: „у  кого што болитъ, тотъ про то 
и говоритъ“ , а у нашего Трофима одна дума,— что о вине.

-  Ну и ты спуску не даш ь, особливо на чужинку,— сер
дито проворчалъ Трофимъ.

Смотрю, поднимается мой второй ир1ятель, Михайло Ко- 
ровкинъ, и начинаетъ съ  жаромъ говорить о пьянстве, осу
ждая въ  своей речи главнымъ образомъ распространеш е по 
деревне шинковъ.

Ч теш е пришлось отложить; потому, что и я присоеди- 
нилъ къ его голосу свой: мы оба начинаемъ убеж дать на- 
родъ въ  необходимости борьбы съ пьянствомъ, доказы вая, 
что такая борьба въ  сущности будетъ по силамъ: если толь
ко явится общее соглас1е на M ip y , шинки естественно долж
ны исчезнуть.

Мужики со ч т е т я  разош лись въ  глубокой задумчиво
сти, и я  понялъ, что мой „урокъ  со взрослыми1*, при СОД'ЪЙ- 

ствш  Коровкина, былъ не безрезультатенъ.

Y I.

И действительно, на следующемъ воскресномъ чте- 
нш какой-то мужикъ опять поднялъ вопросъ о пьянстве: 
„шиньки-то и прайда, говорилъ онъ, пожалуй можно уни
чтожить, но пьянства, думаю, скоро не искоренишь, да ис- 
коренишь-ли? Ты то пойми, дядя Андрей,— продолжалъ ора- 
торъ, толкая соседа, хотя речь его относилась ко всем ъ,— 
по запрошлую Николу, помнишь, къ  Туманову ЛиксЪю, мож
но сказать, сапоги-то мальчишка снесъ, продалъ ихъ ему 
и съ  нимъ же пропилъ.

—  Верно, согласился соседъ,— нынЬ ребятишки начи- 
наютъ пить. А  неслухи-то стали каы е? Ты ему слово, а 
онъ тебе десять; почету вовсе не стало отъ молодого народа; 
видно, братъ, живемъ последн!я времена.

— Такъ-то такъ , братцы, послышался опять голосъ Ми- 
хайла К оровкина,— но кто виноватъ, что дети наши начи- 
наютъ пить? Не сами-ли взрослые? Не АлексЪй-ли Т ум ан овь, 
у котораго ведь есть свои дети ,— продалъ ребенку водки и 
съ  нимъ ее роспилъ? И не сами-ли родители иногда отрав- 
ляютъ детей водкой? Кто не знаетъ, продолжалъ воодушев
ляясь, К оровкинъ,— какъ некоторые изъ ваш ей братш , ча-
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долгабивые папаш и, таекаю тъ яо трактнрам ъ малютокъ,— 
„баловаться чайкомъ“ , а когда бываютъ въ  кураж е, то, для 
какой-то дикой потЪхи, балуютъ и водочкой. Даже н'Ъкото- 
рыя мамаши, къ  ихъ стыду, на свадьбахъ , по праздникамъ 
спаиваю тъ детей водкою. Были случаи, что общими роди
тельскими усил1ями на наш ихъ безобразны хъ свадьбахъ 
младенцевъ травили виннымъ ядомъ до потери сознан1я... 
Э х ъ , махнулъ энергично рукою мой приятель,— да мы со- 
вс^м ъ никакъ не воспитываемъ детей ,— мы этого и слова-то 
не понимаемъ, что значитъ воспитывать. И не мудрено, что дгЪ- 
ти наши, выростая безъ во сп и татя , становятся непочтитель
ными, озорниками. Д а кто, кто виноватъ, подумайте по со
вести, православны е,— не мы-ли сами?

Мужики со чтен1я ушли понурые.

V II.

Я радъ быль, что на чтеш яхъ неожиданно пришлось 
коснуться вопроса воспиташ я. Д ля школы это самый живой 
вопросъ. Но крестьяне, въ особенности изъ молодыхъ, какъ  
говорилъ Коровкинъ, или не воспитываютъ своихъ дгЬтей, 
пли имйютъ свои взгляды на это дело, ча' то совершенно 
противоречивые задачамъ школы. Старики больше молодыхъ 
толкуютъ о воспитанн!; но точно также понимаютъ его по 
своему.

Поэтому мне хотелось еще какъ-нибудь побеседовать 
съ  народомъ о воспитанш  детей и изложить передъ нимъ 
наиболее, по моему мнен1ю, правильные взгляды на это дело.

Великимъ постомъ я обыкновенно читалъ народу на ре- 
липозныя темы. Р а зъ  какъ-то подходитъ ко мне группа му
жиковъ, и одгсгъ изъ нихъ начинаетъ: „детей надо воспи
ты вать въ  стр ах е  Бож1емъ, какъ  предписано святыми от
цами, а вотъ твои пр!ятели Андрей съ Михайломъ говорятъ, 
что мы стр ахъ  Божгй не такъ  понимаемъ. Разбери пожа
луйста, кто и зъ  насъ не такъ  понимаетъ“ .

— Д а, вы неправильно понимаете, и опять скаж у,—на
чинаетъ К оровкинъ.— представьте себЬ,—обратился онъ ко 
мне,— Андрей П етровъ въ  прошлый вечеръ црочелъ мужи- 
камъ какое-то п оуч ете. В ъ  этомъ поучешп разсказывается 
о томъ, какъ  одинъ отецъ не обращ алъ никакого внимашя,
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что его сынъ, 4-хъ лЪтнгй ррбейокъ, научился сквернослоб- 
ничать. И вотъ , когда этотъ ребенокъ сталъ умирать, то 
явились черти и утащили его въ адъ. В ъ  томъ же поученш 
приведенъ и еще прим'Ъръ, какъ  одна мать сгоряча обозвала 
своего младенца „проклятымъ“ , или кажется, „будь ты, ан а
фема, проклятъ отъ ныне и до в'Ъкаи,— и вдругъ откуда ни 
взялись опять черти,— подхватили младенца и засадили его 
въ  подполье. Коротко и ясно! засмеялся пр!ятель.— вы луч
ше объясните мужикамъ,— сказалъ , онъ— откуда составители 
поучещя взяли эти двЬ сказки?

— Действительно сказки ,— невольно улыбнулся я ,— а 
взяты оне думаю, изъ П ролога,— книга, къ слову зам ети ть,— 
неканоническая, которая въ  данномъ случае совершенно про
тиворечить духу Евангел1я; да и по ученш  церкви, мла
денцы считаются „блаженными1*, невинными существами, ко- 
торы хъ „ингелы видятъ лице Огца Н ебеснаго“ .

Мужики съ любонытствомъ и не безъ  удивлешя кидали 
глазами то на меня, то на моихъ сотрудниковъ.

—  Т ак ъ , значитъ, граматка-то, по ваш ему, неправильно 
учи тъ ,— угрюмо спросилъ меня какой-то старикъ.

—  Конечно, отвечаю , проклинать дЪтей греш но,—-это 
правильно, но греш но кому? детямъ или проклинающимъ 
ихъ родителямъ?

—  Вестимо последнимъ,—’еще угрюмее проговорилъ 
старикъ.

—  А ведь дьяволъ-то расправляется съ детьми— съ 
этими „ангельскими душками Подумай хорошенько? Тоже 
несуразно сказано въ  первомъ прим ере. Конечно не хорошо, 
что 4-хъ летш й  ребенокъ сквернословничаетъ. Но не хорошо 
опять тому, кто пргучилъ дитя къ сквернослов1ю, не хорошо 
сквернословцамъ-родителямъ, и вообще взрослымъ, которымъ 
это дитя безсознательно подражало. Зачем ъ же въ  такомъ 
случае надъ малюткою берутъ власть дьяволы? Зачем ъ  они 
его тащ атъ  въ  адъ? К то достоинъ н аказаш я  за  скверносло- 
Bie: р а зв е  младенецъ, а не взрослы е, его соблазнивгше? В ъ  
Евангелш  прямо сказано: „кто соблазнитъ малое дитя, тому 
легче повесить камень на шею и броситься въ  море“ ... В отъ , 
следовательно, какъ тяжело будетъ отвечать передъ Богомъ 
соблазнителямъ детей!

И после этого чтеш я, я зам етилъ, мнопе разош лись въ  
большой задумчивости.
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V II I ,

КромЬ Андрея Козьмина и М ихаила Коровкина, оказав- 
ш ихъ мн'Ъ услуги по внешкольному образоваш ю , изъ моло- 
дыхъ людей нашлось еще челов'Ькъ пять охотниковъ всту
пать на чтеш яхъ въ  разговоры  и брать книжки на домъ.

Иногда они заходили ко мне на кварти ру съ  какимъ 
нибудь „недоум'Ьннымъ вопросом ъ".

Я , конечно, снабжалъ ихъ такими книгами, которыя 
подходили къ ихъ р азви тш  и умственнымъ запросам ъ.

З ат ’Ьмъ, когда потребность къ самостоятельному чтенш 
у моихъ знакомцевъ увеличилась и когда а  съ  ними еще 
ближе сошелся, то при случае сталъ  разъяснять имъ или, 
верн ее , давалъ  noHATie о томъ, каю я обязанности лежатъ 
на настоящ емъ грам отее.

— Этого не достаточно, говорилъ я молодымъ лгодямъ, 
если грамотей прочитываетъ книжку только для себя одно
го,— н ^тъ , онъ долженъ внести ее, къ особенности святую 
книгу— Евангел1е, въ  семью; онъ долженъ читать и другимъ 
„в ъ  сборныхъ и зб ах ъ “ или въ  чайныхъ л авк ах ъ , а по празд 
никамь лЪтомъ въ  круж кахъ  собирающагося на улице на
рода. К роме того онъ долженъ потолковать со своими слу
шателями о прочитанномъ, какъ  я съ вами толкую. П оверьте!

—  Поэтому я предлагаю вам ъ, братцы— продолжаю я,— 
соорганизоваться въ  такой кружокъ, который можно назвать 
кружкомъ чтецовъ, въ  вадачи котораго и войдетъ выполне- 
ш е означенныхъ обязанностей. Вы  не думайте, что только у 
васъ  однихъ имеется охота поразвить себя, т. е. охота стать 
умнее и побольше получить знаш й. Н етъ , и старики гово- 
рятъ , что „ученье свЪтъ, а неученье тьма“ , что книжки чи
тать  полезно, а наипаче слово Бож 1е, что на улице гораздо 
пр1ятн'Ье слыш ать школьныя песни, ч'Ъмъ съ болью на серд
ц а терпеть ваш и нестройные крики и уханье фабричныхъ 
частущекъ. Я  зналъ все  эти духовныя нужды народа и по- 
шелъ имъ на встречу. Теперь же приглашаю васъ  помочь, 
съ верою , что и В огъ  намъ поможетъ.

Молодые люди съ восторгомъ выслушали мою речь, и, 
разум еется, согласились принять предлож ете.

Н ачалась работа. Я  между т'Ъмъ строилъ новые планы. 
Я  думалъ, что при помощи товарищ ескаго кружка можно
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будете нбкоторымъ образомъ расширит*, просвЬтительноё 
д’Ъло въ  мЪст'Ь моего школьнаго района. НапримТ&ръ, нужда 
имелась въ  пополненш библ1отеки, въ прш бретенш  сноснаго 
фонаря для туманныхъ картинъ; а можетъ быть удастся по
знакомить населеше съ какой-нибудь хорошей газетой .— 
Если, думалъ я, на это дело откликнутся члены кружка, то 
за  н и м и  потянутся и остальные читакмще крестьяне. Д альш е 
предстояло рЬшить вопросъ объ организации общ ества’ трез
вости, о сборЬ въ  пользу голодаю щихъ... и многое другое 
полезное въ нросветителыю-воспитательномъ отношенш мож
но бы было сделать народному учителю въ  деревне.

Свои планы относительно просветительной работы я ргЬ- 
шилъ проводить въ  среду круж ка съ некоторою последова
тельностью. Сперва, думалъ я, придетсн начать съ выработки 
ш росозерцаш я самихъ просветителей,— въ направленш  иде- 
ализацш  и хрис'нанскаго одушевлешя.

Чтеш е книгъ въ этомъ дЬлЬ несомненно служитъ ог
ромной образовательной и воспитательной силой. Но каки хъ 
книгъ? что читать молодымъ людямъ?—вопросъ не менее ог
ромной важности.

Я яам Ьтилъ, что въ  последнее время мнопе изъ кресть- 
янскихъ читателей предъявляютъ спросъ на эолее или ме- 
nbe серьезную хснигу^ которую читаютъ интеллигентные люди 
и народные учителя.

Помню, дело было посю м ъ. Ч и талъ  а народу довольно 
длинную вещ ь, кажется, Катакомбы. Разум еется  утомился 
самъ да и слушателямъ досталось.

Первыми со чтешя собрались уходить старики. „Н у, ду
маю, разговоровъ у насъ сегодня не будетъ“ .

—  Поди тоже устамши, услышалъ я  голосъ какого-то 
мужика.

—  Кто? учитель? сиросилъ другой мужикъ.
—  А то кто же, говорнтъ первы й,— не ты, конечно, 

тебе што дЬится, а его дело— почитай, попой, да поговори 
съ нами.

—• Поговорить-то и правда нужно, да поздно.
—  Вотъ  видиш ь,— тебе нужно, другому, третьему... ведь 

этакъ съ  нами и до утра не перекалякаеш ь, а тутъ  есть 
таш е, которымъ надо еще разж евать. Помнишь, прошлый 
р азъ  читали про сапожника (разсказъ  Л . Толстого „Г д е  лю
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бовь,— тамъ и Б о гъ “ ),— какъ  онъ ждал-ь Христа-Батю ш ку: 
в"Ьдь MHorie такъ  и поняли, что напрасно прождалъ; а то не 
возьмутъ въ  умъ, что въ  об р азе  бЬдняковъ, которымъ ока- 
залъ милость сапож никъ,— онъ принялъ самого Спасителя.

—  ИзвЪстно, д^ло темное, вздыхая, сознавались мужики.
Скоро отдельныхъ словъ уже нельзя было разобрать:

все смеш алось въ  одинъ сплошной гулъ, сквозь который 
прорывались визгливые д е т с т е  голоса. Н ародъ выходилъ 
изъ школы, теснясь около дверей и напирая другъ на д р у 'а .

Но вотъ вижу въ  кл ассе остается небольшая группа 
молодежи.

—  Ч ем ъ  могу служить? спраш иваю  я эту группу.
—  М не,— сказалъ  одинъ подростокъ леть 17-ти,— поз

вольте ваш у книжку, которую вы намъ сейчасъ прочли,— я 
думаю почитать ее семейскимъ.

—  В ед ь  это изъ жизни первы хъ христаанъ?— говоритъ 
его товар и щ ъ ,— а на ту-же тему, я знаю, есть другая инте
ресная книга: „К амо грядеши“ Сенкевича.— г5ы мне не да
дите ее почитать?

—  А  мне, улыбается тр етш — л етъ  20-ти юноша, собла
говолите почитать о герояхъ съ  больной совестью , напр. До- 
стоевскаго; съ  некоторыми его произведешями я случайно 
познакомился; или же дайте соч. Горькаго, о которомъ я 
слыш алъ.

—  Г г .,  говорю я юношамъ, таки хъ  книгъ, какъ вамъ 
известно, въ  школьной библютеке не имеется.

—  Д а мы не и зъ  ш кольной,— можетъ быть вы найдете 
и зъ  своихъ для насъ.

И так ъ  я стал ь  давать книги молодежи изъ собствен
ной библ1отеки, имея въ  виду, что эти книги должны ока
зы вать воспитывающее вл1яше на молодежь, въ  вышеозна- 
ченномъ христ1анскомъ направленш .— А литература русская, 
думалъ я (за  исключешемъ, думаю, произведен^ Горькаго и 
некоторы хъ другихъ последней формацш писателей), полна 
христ1анскихъ переживашй. „Х рисэтанство“ , какъ  замЬчаетъ 
одинъ журнальный обозреватель (журн. „Вопросъ Жизни“ 
1905 г. № 4— 5 стр. 279J,— всегда жило въ  литературе рус
ской ... отсюда тотъ „этизм ъ“ русской литературы, то учи
тельное, апостольское начало въ  ней, на которое всегда 
много указы валось и что особенно удивляло европейцевъ въ
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нашей литературе. Это все пережитки нвсознанной до конца 
религшзности, пережитки христ1анскихъ настроенШ, живые 
цветы неизжитыхъ еше на нашей жизни и неизживаемыхъ 
религшзно-хрпст1анскихъ началъи.

Даже въ  лицЬ своихъ отрицательныхъ тииовъ русская 
литература не можетъ, что назы вается, обойтись безъ Бога. 
„Я  не могу о другомъ, я всю жизнь объ одномъ. Меня Богъ 
всю жизнь мучитъ“ , признается нигилистъ Кприловъ въ  
„ Б е с а х ъ “ Д остоевскаго, и въ  этихъ мукахъ Б оЛ м ъ  заго
рается свЪтъ властительныхъ релипозныхъ озаренш , тайный 
зовъ къ Б огу ...

Т ак ъ , повидимому, мучился и БЬлинскхй. Тургеневъ въ  
своихъ воспом1шак1яхъ о немъ пишетъ, что Белинск1й от
казывался есть  прежде, чемъ не рЗннитъ вопроса о суще- 
cTBOBaHiu Бога.

Но это вопросъ жизни ихъ личныхъ иереживашй. Что 
же кпсается ихъ п рои зведетй ,— то въ  этомъ отношенш все  
наши велише писатели, въ  силу данныхъ имъ талантовъ отъ 
Бога, работали, такъ  сказать , на служеше Ему и ближнему. 
А именно, они проповедывалп „лето Господне благопр!ятноей) 
наступлеше которагс» они видели въ  паденш крепостиче- 
ства, въ  проведенш гуманныхъ началъ въ  общественную 
жизнь.

Вотъ  въ  какомъ направлеши русская литература имела 
безусловно крупное значеше, какъ  для общ ества, такъ  и 
для каждой отдельной личности; она призывала эту лич
ность на подвиги, на служеше ближнему, на защ иту г,уни- 
женныхъ и оскорбленныхъ", и въ  глубине падшаго челове
ка она старалась указать образъ  БожШ.

Т ак ъ  всегда думалъ я о литературе русской, и реш илъ 
съ  радостью давать своимъ молодымъ читателемъ: Пушкина, 
Гоголя, Толстого, Тургенева, Д остоевскаго, Гончарова и зна- 
менитыхъ русскихъ критиковъ.

К аю я семена будутъ разбрасы вать въ  населеше сами 
эти читатели, поживемъ—увидимъ.

С . К у д р я в ц ш .



Воепоминашя-

Прослужить 23-го года на поприсцЬ учителя— не поле 
перейти. Сколько мн^ пришлось пережить метаморфозъ за 
это время! считаю, право, чудомъ, какъ  самъ остался живъ!

За 25-л'Ьтнюю службу сл^бдуетъ по закону полная пен- 
с!я , въ  р азм е р е  годоваго оклада; значитъ, черезъ 3 года 
должна и для меня наступить не жизнь, а масленница, т. е. 
возможность получать пеншю п служить. Это въ теорш , а 
на д^ле выходитъ далеко не такъ . Когда я вс-тупилъ на дол
жность учителя въ 1885, тогда еще и помину не было о пен- 
сш , а заговорили о n e H c in  и въ печати, и въ  публик^ л^тъ 
10— 12 назадъ, и ктосколотилъ руб. 200— 300, тотъ сд^ладъ 
взносъ за прежше годы (такъ  и мнЬ нулшо было бы сделать) 
и теперь получаетъ и жалованье и пеншю. Я  знаю пакихъ 
двухъ  товарищ ей— учителей *) . Но р азъ  ужь не поправить, 
то не стоитъ и распространяться объ этомъ.

Служен1е народу меня въ  первое время и пугало и 
прельщало; но р азъ  нуженъ кусокъ хлйба, то тутъ  ужь не 
до разсужденШ и не до вы бора— нравится или не нравится 
та или другая служба. П опалъ я учителемъ потому, то 20 
лбтъ  назадъ былъ большой спросъ на учителей. Съ годами 
я полюбилъ эту службу, и теперь не жал’Ью. Помню, что 
когда я выдержалъ экзаменъ, то И нспекторъ предложилъ мн^ 
сразу  два мЬста на выборъ. СовсЪмъ не то теперь: на 8— 10

*) Не совсЪмъ ясно, о какой ненсш говорить авторъ. Полагать 
надо, что въ той губернш, гд1; онъ служить, при губернскомъ земств  ̂ су
ществуете пенсшнная касса. Ред.
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вакансШ подаютоя оотни прошенШ. А  сколько лично я в 
ляется и уходитъ съ прошеьпями не солоно хлебавш и . По
лучать мЬсто по прош енш  было бы теперь чудомъ. Нуженъ 
еще осмотръ, то-что назы вается „первымъ впечатлен1емъ“ .

В ъ  „наш е время** помаю, когда одинъ учитель не обоз- 
зн^чилъ въ  прошенш, къ  Инспектору какого у езд а онъ об
ращ ается, Инспекторъ сдЬлалъ отеческое зам ^чаш е: „Вы  д а 
леко не пойдете!“ Предсказание бю рократа не оправдалось. 
Теперь уже типъ подобныхъ И нспекторовъ— формалистовъ 
вымираетъ. Н а нЬкоторыя п р о ш етя , если они безъ марки, 
инспектора и Управы даже не отвЪчаютъ, въ  виду чего иной 
горемыка два— три мЬсяца ждетъ м еста, вместо того, чтобы 
искать. В ъ  результат^  оказы вается за  бортомъ. Иному кан 
дидату поможетъ протекщя, „родные человечки*4.

Н а 10—-15 вакансий числится сотни кандитовъ въ та- 
комъ приблизительно порядкЬ: семинаристы (этимъ м еста 
обязательно, это „цветъ** учителей), гимназистки, епархиалки, 
а потомъ уже учителя „по испытанш**, имя же имъ „Ле- 
п о н ъ и. Е сть  таю е, которые по два года ожидаютъ „движе- 
ш я воды'1'. Я  не берусь объяснить причвнъ такого отли
ва и прилива учителей; но мне кажется, что было бы целе
сообразнее— увеличить число учительсвихъ СеминарЫ и ог
раничить известной нормой число экстерновъ— учителей, если 
нельзя обойтись одними семинаристами, этимъ „ц ветом ъ41 учи
телей. Не всяш й Семинаристъ заткнетъ за  поясъ экстерна. 
Зачастую ученикъ городскаго училища, окончивппй въ  числе 
первы хъ, выходитъ хорошимъ учителемъ. Д а и курсъ го
родскаго училища не многимъ уступ аетъ  курсу семпнарш, 
кром е педагогики, которая въ  городскомъ училище, къ 
сож алетю , не проходится. Но мне кажется, что если ученикъ 
городскаго училища будетъ сам ъ проходить курсъ  педагогики 
(если только онъ думаетъ посвятить себя народу), то еще боль
ше приблизится къ патентованному учителю, и хотя не будетъ 
сразу  мастеромъ своего дела, за  то черезъ гоцъ— два уже 
будетъ выпускать таки хъ  же учениковъ, какъ  и семинаристъ. 
Но я все-таки стою на стороне семинаристовъ, т. е. людей 
съ спещально-педагогической подготовкой. Но р азъ  уже до
пускаются и не семинаристы, то не должно „властям ъ1* выдви
гать избранную породу учителей. Все забы вается, а недаго-
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пка и подавно. Скажу больше. Семинария не привяваетъ евоимъ 
питомцамъ большо любви къ де-гямъ, чемъ городское учили
ще, а безъ любви къ дЪтямъ не мыслимъ хорошШ учитель, 
будь онъ семинаристъ или инотитутецъ.

Скажу теперь о себе. Я  въ цв-йтупце годы имЬлъ сильное 
желан1е поступить въ  Учительсшй инсти-тутъ, куда, вопер- 
вы хъ, меня влекла жажда самообразоваш я и ж ел ате  выбиться 
на „коронную" службу (да и мало ли причинъ бродитъ въ 
головЬ молод, человека!), во вторы хъ, 'гянуло еще и то, что 
въ  И нституте учился уже мой братъ .

Будучи учителемъ въ  с. Троицком’:. П ав . уезд а, я уси
ленно готовился къ институтскому экзамену; когда братъ 
(воспитанникъ института) пргЬзжалъ на каникулы, я бралъ 
у него уроки, за  что готовъ былъ отдать ему все, даже ру
баху , не говоря уже о томъ, что и столь, и квартиру я ему 
иредоставлялъ въ полное раси ор яж ете .

В ъ  одно время съ  жаждой учиться пробудилась у меня 
страсть къ скрипке. Б р атъ  игралъ не дурно; когда-то даже 
участвовалъ b i ,  концертахъ. Вообще онъ— любитель музыки, 
i r f m i a , T a K ' b  что въ  институте былъ не последнимъ въ  орке
стр е  и унравлялъ хоромъ. Частенько, бывало, мы заберемся 
въ классъ и режемъ по нот.ш ъ „дуэты ". П одставка съ клас
сной доски служила и для нотъ. Никогда не забуду этого 
времени, когда я переживалъ всем ъ сущ ествомъ пергодъ ожи- 
даш я возможности попасть въ  число воспитанииковъ инсти
тута, въ  благодатный Крымъ, о которомъ я тогда не имЬлъ 
и смутнаго представлешя. Но судьба распорядилась иначе: 
я остался учителемъ въ  с. Троицкомъ и съ каждымъ днемъ 
охладевалъ  уже после одного случая, номеш авш аго посту
пить въ институтъ.

Для памяти о высокомъ подъеме духа храню письма за 
четыре года, т. е. за  все то время, пока братъ былъ воспи
тан. института... В ъ  этихъ письмахъ, какъ  въ  зеркалЬ, отра
жается мое субъективное настроено. Я  попалъ бы въ инсти
тутъ , но цЬпи Гименея оказались сильнее (въ  то время я 
еще только ковалъ ихъ). До какой степени меня тянуло 
учиться, видно изъ того, что меня интересовала каждая ме
лочь институтской жизни. В ъ  одномъ письме есть даже планъ 
зд а т я  института и города 0 . Но объ этомъ эпизоде довольно
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15 л^тъ  уже прошло съ ^т^хъ поръ, V* человеческой 
жизни, а воспоминашя св^жи ещ е,—такъ  глубоко они волно- 
ли мою душу въ  то время. А  сколько прочелъ тогда! Чело- 
в'Ькъ я впечатлительный; характеръ  у меня порывистый, то 
женственно-мягкш, то буйно-энергичный, такъ  что я скорее 
былъ бы годенъ въ  роли городского учителя, но „сама себя 
р аб а  бьетъ “ ... Н а память храню тетрадки, письма и дневни
ки, Впрочемъ переписка хранится у меня за  20 лЬ ть. К а- 
кихъ только писемъ нЬтъ у меня! „Подъ час-ъ гляжу на ннхъ 
я строго, но бросить въ  печку не могу“ .

Ч италъ я много, но безъ  системы, что Б огъ  пошлетъ. 
Впоследствш  перешелъ къ  одному серьезному чтенгю. В ъ  
Троицкомъ я бралъ книги у Земскаго Н ачальника, выписалъ, 
помню, за  целый годъ „Русскую  М ысль“ и др. Ч италъ за- 
поемъ. Выписалъ я сочинешя Щ елгунова, Скабичевскаго|(крит. 
статьи), Короленко и др. Н екоторые выводы Ш елгунова з а 
сели въ  голове моей такъ , что я и до сихъ поръ опираюсь 
на нихъ. В отъ  одинъ и зъ  нихъ: „У м ъ не есть субъективное 
поняие, чтобы удовлетворять личному чувству каж дагои... 
Но надо мной чуть не стряслось такое горе, которое могло 
бы быть роковымъ, поворотнымъ, это—солдатчина.

По закону учителей не берутъ, но инспектора должны 
представлять въ  воинское присутств)е удостовереш е о пре- 
бываш и на служ бе того или другого учителя въ  призывномъ 
возрасте. Но блаженной памяти инспекторъ Л ., погрязппй 
въ  собственныхъ интересахъ, однажды не выслалъ въ  При- 
сутств1е удостовереш е обо мне, и я чуть не угодилъ въ  арм1ю. 
Получаю какъ-то отъ старшины бумагу о я вк е  въ  уездное 
воинское присутст1в, въ  ноябре уже м еся ц е ; морозы были 
сильные, и мне пришлось испытать (на свой счетъ) в с е  пре
лести пути за  100 верстъ. П ргЬхавъ въ  городъ я сразу  явил
ся въ  Воинское Присутств1е.

Мое появлеше удивило членовъ Присутсв1я не меньше, 
чемъ меня полученная отъ старшины бумага. О казалось, что 
виновниками моего путешеств1я были инспекторъ и мещан- 
скш староста, а еще больше его письмоводитель—алкоголикъ. 
Последнш чаялъ получить съ  меня на таб ак ъ  и чай; но 
горько ошибся въ  разсчете. Только по молодости своей я 
сиустилъ „вы зовъ “ . Прошло уже 20 л етъ ; за  это время я 
пережилъ много метаморфозъ, но все еще не прш бредъ опыт-
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нобти на вс^ случаи, вероятно потому, что съ каждымъ го- 
домъ меняются требоваш я, да и жизнь не стоитъ на месте. 
ДЪлая галлерея учителей и инспекторовъ прошла на моихъ 
глазахъ .

Ле-гь 15—‘20 назадъ попасть учителемъ было очень 
легко; но не то теперь! Много свЪтлыхъ воспоминашй оста
лось у меня отъ лучшихъ л е тъ ; къ таковымъ принадлежатъ: 
пребываше на ку рсахъ  (два раза) устройство вечеровъ, рыб
ная ловля, фейерверкъ. любительсюе спектакли и т, п. Осо
бенно хорошо жилось въ  с. Троицкэм ъ, о чемъ я несколько 
распространю сь. Примирился я уже съ  необходимостью быть 
сельскимъ учителемъ „дондеже есмь“ , только горьшй осадокъ 
на душ е м'Ъшалъ улечься разочарован1ю. К ругъ  хорош ихъ 
знакомыхъ моихъ въ  селЬ Троидкомъ состоялъ изъ следу- 
ющихъ лицъ: свящ енникъ— старикъ (наблюдатель школь)
Гон— й, его два сына— семинариста, две дочери „E uapxi- 
алки“ , другой священникъ П ., фельдшеръ Р — нъ (человекъ 
просвещенный и бывалый, начитанный, „душ а общ ества“ ) и 
кожевникъ— богачъ, у котораго былъ сынъ и две дочери на 
возрастЪ. Это, так ъ  сказать  коренной элементъ. А  сколько 
еще пргЪзжало на праздники Рождества Х р и стова и П асхи 
къ  Гон —мъ! Св. Г — й, человекъ богатый, жилъ на широ
кую ногу и двери его дома всегда и для вс е х ъ  были откры
ты. Ц ел ая  ватага  семинаристовъ кружилась вокругъ двухъ 
барышенъ н евестъ  и не дурной наружности.

В ъ  кругу такой компаши я и короталъ время, отды- 
халъ  отъ треволнешй учительской службы и „трудовъ пра- 
ведныхъ“ .

Священникъ Г-й стоялъ всегда горой за  меня и даже 
р а зъ  предложилъ перейти въ  духовное ведомство („перехо- 
дите-ко въ  мою ш колу),“ на что я благородно отказалъ, такъ 
какъ  не питаль никакого уваж еш я къ  новоявленнымъ шко- 
ламъ. Не каюсь и теперь. Скажу безъ преувеличешя, что 
въ  с. Троицкомъ я слылъ за  хорош аго учителя, и въ  гла
захъ  „н ачальства14 и въ  мненш крестьянъ, и не боялся ни- 
какихъ преградъ, такъ  какъ  работалъ съ  такою продуктив
ной энерг1ей, какъ  ужь никогда впосдедствш . И зъ  Троицкой 
школы одинъ мой ученикъ попалъ въ  фельдшерскую ш колу 
Не могу обойти м олчатем ъ этого самородка изъ народа.
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Прекрасно помню, какъ  въ  школу, среди занятШ , ка
жется уже въ  декабр Ь, когда о npieMe не можетъ б ы т ь и р е * 
ч е , вваливается мужикъ высокаго роста, съ  робко почти- 
тельнымъ взглядомъ, въ  сопровожденш сына— своей копш  и 
лицомъ и ростомъ. Я  не далъ вошедшему и поздороваться, 
а сразу  осадилъ: „К уда Вы? Теперь нельзя! Уходите!" Но 
сразу  ы умолкъ,-такъ заинтересовала меня группа.

—  Я  прывивъ хлопця,-запыпшть его!
Не знаю, о чемъ я говорилъ тогда съ ними, но я не 

могъ не принять маленькаго „Л омоносова11, хотя былъ твердъ 
и неумолимъ къ несвоевременно стучащимъ въ  двери школы; 
особенно браковалъ „крупны хъ1' дЬтей.

Нужно сказать , что Горбенко (фамил!я уч.) былъ изъ 
самыхъ захудалы хъ сельчанъ; отецъ служилъ десятскимъ и 
сына готовилъ къ  тому же. Опоздалъ въ  школу потому, что 
не было сапоговъ. Новоприбывппй былъ посаженъ въ  число 
„явуковиковъ", какъ  не грамотный (въ  13 л.), но благодаря 
удивительнымъ способностямь онъ весною перешелъ прямо 
въ  третье отд'Ьлеше, а черезъ годъ окончилъ блистательно 
курсъ. По окончанш курса онъ былъ при ш коле годъ прак- 
тикантомъ помощникомъ, а потомъ поступилъ на казенный 
счетъ въ  фельдшерскую школу. И зъ него вышелъ дельный, 
хоронпй фельдшеръ.

В ъ  Троицкомъ была двухш татная школа и я былъ за 
вЬдующимъ. В ъ  первый годъ у меня былъ помощникомъ 
некто Д ., воспитанникъ военнной прогимназш. Эго былъ 
челов'Ъкъ л^тъ  25, съ  военной выправкой, но имЪлъ уже с е 
дину въ  головЬ. Н а меня онъ произвелъ тогда вп еч атли те  
чего-то загадочнаго. Зваш я учителя онъ не им^лъ, а прос
то „исправлялъ должность" второго учителя. Съ нимъ я не 
сошелся.

Опишу одинъ спектакль въ с. Троицкомъ. И нищ аторомъ 
спектакля былъ фельдшеръ Р . челов^къ живой и и зоб р ета
тельный. Трудно было подыскать более пр1ятнаго собеседни
ка и лучшаго организатора всякихъ развлеченШ . Д руж ба у 
меня съ  Р . была самая к р еп к ая , и если возникали конфлик
ты, то после нихъ мы еще более сближались. Д ва сына 
священника, семинаристы старш ихъ классовъ, были прямо 
таки артистами. Реш или поставить драму: „Я к ъ  доли не
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мае, та Й счастья мыная". Пригласили и меня, хотя я долго 
упирался, не чувствуя себя способнымъ къ сценическому 
исйуству. Я. однако не ударилъ лидомъ въ  грязь: роль Л и 
м итны — свата  сыгралъ лучше далеко, чгЬмъ ожидалъ, и в ы 
зв ал а  оващ ю  всей публики. ЦЪлый м'Ьслцъ разгопоръ о дра. 
мЬ былъ злободневной темой. Особенно понравился мужикамъ 
водевиль „К ум ъ М ирошникъ, або С атана въ  боццн“ . Прошло 
уже 12 лЪтъ, а я не встр'Ъчалъ еще такой веселой компанш, 
как ъ  въ  Троицкомъ.

И зъ  с. Т . я попалъ въ  с. Х орош ее. Здйсь уже повЬа- 
ло пртвольемъ Л'Ъсовъ и степей, какими изобилуетъ богатая 
природа этого края.

Йм-Ьше кн. Щ . высилось горделиво купно съ церковью 
надъ жалкой деревушкой бы вш ихъ кр'Ьпостныхъ. По ночамъ 
а случалось и днемъ, «сычи въ  г'аю переклыкалысь» и своимъ 
зычнымТ>, злов'Ъщимъ крикомъ наводили унын1е ("хотя я и 
йб суеверный человЬкъ), точно п1мш отходную надъ крЪпо- 
стничетгвомъ, павш пхъ „по м анш  ц аря“ . Пришлось жить 
въ  экономиЗескомъ домЬ. Ученики здгЪсь уже не отличались 
такой живостью и способностью къ  BocnpiflTiro всегд „разум
ного, добраго, п%чнаго“ . К акая-то апат1я лежала на лицнхъ 
моихъ питомцевъ.

Б езъ  вЬдома управляю щаго нельзя было и ш агу сд е
лать; нужно было во всемъ согласоваться съ его вкусами и 
взглядами. Не ладитъ управляющий съ батю ш кой ,— не долженъ 
хбдить къ  священнику и учитель,иначе потерпитъ матер1альный 
ущ ербъ. Но я все-таки былъ везд'Ьсущъ и непреклоненъ.

УправлягощШ былъ для меня ч’Ьмъ-то среднимъ между 
княеёмъ и инспекторомъ.

Не долго я пробыЛъ зд-Ьсь, всего два года, и, отряхнувъ 
п рахъ  съ своихъ ногъ, перешелъ въ  другое село, гд-fe судь

ба связала меня дЬпями Гименея.
Объ этомъ я оставлю до слЬдущаго случая, дабы не нав'Ьять 

на читателя скуки: не уДобгто писать объ этомъ съ субъектив
ной точки зр ^ ш я , а иначе при описанш такого „важнагсхша 
га “ ,какъ  женитьба, нельзя,.. Ж енитьба поставилакрестъ „надъ 
всей прошлой бурлацкой созерцательной жпзныо моей“ .

В ъ  заключеше позволю описать жизнь въ  с. Г . и сд^* 
л а т ь  посильные выводы ийт, того, ч т о  я  та*1Ъ  пережилъ, б у 

дучи зав'Ьдующимъ п им’Ья помощницей супругу. Жизнь
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пошла уже болЪе содержательно. Село Г . раскинулось по 
обе стороны большой дороги (шоссе). В ъ  немъ два свящ ен
ника, псаломгцнк> и много другихъ изъ „чистой® публики. 
Благодаря друж бе съ священниками и энергш я сразу  за- 
воеваль р§бе положенге устойчивое. Но что болыце всего 
достойнр пера, такъ  это голуб, уч.еники самородки. К ъ  нимъ 
то я и перейду. Впрочемъ и р а н ь т е , и после Г ,  я имелъ 
случаи наблюдать сцособныхъ детей, но въ  Г . особенно прив
лекли мое внимаще два-три „маленькихь Ломоносова14. Не 
смотря ва то, что прошло уже 6 л етъ  со дня моего вы езда 
изъ Г ., а я все-таки не могу забыть т е х ъ  двухъ-трехъ ма- 
лыхъ сихъ, которые и въ  гимназш были бы въ  числе пер* 
вы хъ.

А мало ли на Руси догпбд[о таки хъ  талантовъ и да- 
роваш й!

Помню таки хъ ребятъ, которы хъ светлый, не омрачен
ный житейскими невзгодами, умъ такъ  и рвется „и зъ  мрака 
къ с в е т у " . Отрадно слышать учителю о судьбе таки хъ пи- 
томцевъ, куда бы судьба ни забросила учителя.

Объ одномъ изъ нихъ я получилъ извес-Tie отъ учите
ля, человека весьма чуткаго и просвещ еннаго, что П. „по- 
гибнетъ въ  морЪ народнаго невеж ества, хотя еще отличает
ся отъ другихъ разви'йемъ и даромъ чудно ри совать".

„В отъ  что печально— пишетъ коллега. В отъ  о чемъ 
нужно не только писать, а и кричать". Я  вполне согла- 
сенъ, но я не чувствую силы осветить этотъ вопросъ съ 
объективной точки зрЬш я, хотя могъ бы насчитать целую 
плеяду самоучекъ— светлячковъ ,— если такъ  можно вы разиться

Но что можетъ сделать учитель въ  пользу „Ломоносо- 
р ы х ъ " ,  кроме советовъ  и труда своего? Д а и родителей 
нельзя винить, р азъ  строй въ  Pocci.ii п ж а  еще такой, кото
рый можно формулировать словами: „И  пути ему все  за к а 
зан ы ". Правительство должно само извлекать способпыхъ 
сыновъ изъ народа, а не случайнымъ элементомъ набивать 
учебныя заведеш я. Н а долю такихъ погибающихъ д а р о в а тй  
въ у т е ш е т е  остается одно: библштека-читальня, которая
светитъ  хотя и отраженнымъ светом ъ, а все же свеги тъ . 
И за это скаж етъ спасибо всякЫ . Читальни-это такой фак- 
торъ, которому суждено сы грать большую культурную роль, 
если только онЬ будутъ въ  р у к ах ъ  действительно про
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св-Ьщенныхъ и хорош ихъ, любящихъ свою родину и свой 
народъ, людей.

Необходимо, чтобы въ  печати заговорили см-Ьло о томъ, 
чтобы въ  школы всЪхъ типовъ попадали бол-Ье способные 
люди, а не разные Борухи которые, потомъ занимаютъ м-Ьс- 
та зубныхъ врачей (къ которымъ крестьянинъ никогда не 
приб-Ьгаетъ) или просто пауковъ-коммерсантовъ „по хл^б- 
ноьа части“ , П осл^дш е, въ  силу своего привиллегированнаго 
положешя, обдираютъ мужика, даже окончившаго начальную 
школу.

Вотъ  о чемъ нужно кричать!-tjen J г

У ч и т ел ь  Г ав р т л ъ  М о л ч а н о в ъ .



Доброе начинаше и его результаты.

—  Ай, да Митричъ!.. Онъ еще хочетъ открыть книжную 
лавку въ деревн е!...

—  Открою!., кабакъ, штоль, мне открывать подобно 
Лапицкому?.. А?! смеетесь...

Какъ только Митричъ заявилъ о своей затее открыть 
книжную лавку въ деревне, такъ надъ нимъ все стали сме
яться: «просветитель какой наш елся». Смеялся попъ, сме
ялся дьячекъ, смеялся церковный староста, учительница и па- 
конецъ торговецъ-кулакъ.

—  Поди-жь ты, вотъ! тысячу летъ прошло никто бы 
не вздумалъ открывать книжную лавку у насъ... въ городахъ 
во многихъ книжныхъ лавокъ нетъ!.. а Митричъ вотъ от- 
кроетъ!...

—  Посмотримъ, какъ онъ заторгуетъ книгами!..
—  Идея, братъ! . чтожь!.. нечего сказать!..
—  Бахвалъ, известное дело!., говорили старики: рабо

тать не хочетъ; газеты выписывать сталъ, ж урналы !... грамо
тей тоже нашелся...

— - Подати не плочены, а онъ съ газетами да съ жур
налами носится...

—  Пошляки вы, возражалъ Митричъ. Кто васъ счи- 
таетъ за людей?! Вы хотите, чтобы и дети ваши такими же 
были, какъ вы сами!.. Какъ бы не такъ!.. нетъ, шалишь!., 
мы будемъ жить по новому... Не одинъ я, погоди-ко, вся те
перешняя молодежь, только станетъ хозяевами, все стэнутъ 
выписывать газеты и журналы и будутъ покупать и читать 
книги... на то и учатъ насъ грамотЬ въ ш колахъ...
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Одинъ только учитель, Тарасъ М ихайловичу не сме
ялся надъ Митричемъ. Но онъ говорилъ:

—  Эхъ, Митричъ, Митричъ, —  загубишь ты самъ себя! 
Ну что ты этимъ сделаешь одинъ! . Ведь ты знаешь, что ты 
одинъ, какъ перстъ одинъ! А одинъ— что въ морЪ капля воды! 
Кто твои книги покупать будетъ? В"Ьдь ты знаешь, что де
ревня паша не пр1учена къ книгамъ...

— А я-то причемъ здесь? Вы, учителя, виноваты, что
народъ не пр1ученъ къ книгамъ!.. Вы !!, понимаете: вы!!! а
не я! я знаю свое дело. Да где же онъ и возьметъ ее, кни- 
гу-то,! ПеЬзжад> въ ropoi'U, да еиш и въ ггберн<цз&

—  Не въ томъ дело! Вреыя-то теперь дикое сошлютъ 
тебя, какъ агитатора,— вотъ что!..

— Ну, такъ чтожь? и пусть ссылають!.. Я не боюсь... 
Это вы за шкуру дрожите и отъ вашей инспекторской про- 
грздшы не отступаете ни на ш агь... учителя!.. А мне все 
равно! лишь бы д-Ьло было! Не я первый, не я и послЪдшй 
буду въ ССЫ-ДК .̂,.

—  Вотъ въ томъ-то и суть, что дела-то не предви
дится! . Ты хочешь (сдгЬлать рекламу .. что бы книга была у 
всЬх’ь па виду: вотъ-де, ребята, покупайте книгу! она у васъ 
нодъ носомъ ..

—  И вы смеетесь надо mhqi-:! А еще учитель!.. Ре
клама! Эхъ1 никакой н'Ьхъ рекламы! Я просто хочу работать для 
блага народа! я  не хочу, чтобы пародъ нашъ находился въ тем
ноте и невеж естве... И не могу равнодушно относиться къ его 
страдашямъ! Продамъ на десять рублей въ годъ книгь и то уже 
польза народу. Я не изъ выгоды и не изъ коммерческого како
го-либо разсчета хочу открыть книжную лавку, и прошу васъ 
не издеваться надо мной и не вмешиваться въ чуж1я д^ла... 
Всяклй п олет. делать то, что ему заблагоразсудится .. На то 
и свобода дана.,. !3ы за нее, за ман.ифестъ-то этотъ о «юбодахъ, 
не страдали и кровь свою но проливали, а действительные, ис
тинные «народные» учителя, те давно по тюрьмамъ и ссыл- 
камъ.., И я должень хоть что либо да сд'Ьлать для блага 
народу или лее подобно имъ страдать... А вы оставайтесь 
здЬсь.« валяйте на чужой сидне... Какъ жалкш рабикъ. Вы 
ц^лы будете, ничего не делая... васъ никуда не возьмутъ...

— Да в1уц» ты же не мало делалъ, не мало провозился 
надъ организаций выписку обществомъ газеты и журнала мо-
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лодежыо, ft 'ItcI вышло?— йгнатъ купилъ гармонь, а Семенъ 
ружье...

— Такъ по вашему, значить* если Игнать да Семенъ 
остались дураками, то мы и должны сидеть сложа рукй и 
йе делать никакой попитки?! Сидите!., чтожь!.. вам!» платитъ 
земство гроши за то, что вы въ школахъ молча учите д1тин 
гйекъ грамот1! . . .  Да еще грошйй титулъ себЬ присвоили: „н а
родный учитель1*; а учите ли вы народъ?..

—  Учимъ, конечно постольку, поскольку это возможно ..
*  *

*
Прошелъ м"Ьсяцъ. Митричъ усп^лъ сколотить Денегъ на 

покупку книгъ: продалъ пеньку, ленъ, теленка. Нисколько 
разъ побывалъ въ губерггскомъ городе и два раза былъ даже 
у самою губернатора. Но разрЬшешя на открытие книжной 
лавки все таки не добился., лишь полищя'стала за нимъ 
следить...

Что Митричъ: какъ дела' съ кникной лавной-то!?
-1-  Кто бы смеялся, а дьячокч- бы лояюлчалъ. Б’Ьдь ты 

интеллигентомъ деревенскимъ себя впображаешьн «прогрее,- 
си стъ »... Биржев. ВЬд-сти получаешь... Либералъ ты несчаст- 
нкЙ! Какъ тебе не стыдно надъ чужим ь горемъ смеяться! ну. 
не добился; такъ чтожь изъ этого?.. - добьюсь ш тд а-тю у д ь ^  
6*гКрою!.. А ты живи вечно по старому, служи твои пани-i 
хиды .. въ коляду езди по мужикамъ!., доброе дело! У васъ 
граткДйнскаго мужества столько нетъ, сколько у самого пос- 
л*ЬДняго мужика!. .

—  Ты, братъ, потите съ своимъ гражданскимъ, муже- 
ствомъ!

—  А что: донесешь? . Доноси, слелай милость..,
—  И донесу... чтожь ты думаешь?

*  *
*

Миновалъ годъ. Однажды въ этапномъ домЬ одной изъ 
С'Ьверныхъ губершй сошлись двЬ партш ссыльныхъ. Въ. од
ной оказался Тарасъ М ихайловичу въ другой Митричъ—  
худой такой, болезненный; видно, что челов'Ьк’Ь уже много 
йсёго перенесъ, йередумалъ и перестрадалъ... Начались при
ветствуя, безсвязные вопросы и так1е же ответы.

— Ну что, Митричъ! Какъ дело съ книжной лавкой?!
—-  Э1 что, Тарасъ Михайловичъ! Правильно вы говори

ли тогда, что одинъ я.
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—  А помнишь, какъ ты меня кадетомъ обозвалъ?
— Какъ же не помнить... Только вы не кадетъ чай... 

Кадетовъ вишь въ ссылк'Ь не видать... Вы не сердитесь на ме
ня, Тарасъ {Михайловичъ!

—  Что ты? что ты, товарищъ? это мн-Ь у  тебя прощенья 
просить надо...

У нихъ текли слезы отъ радостной и вм’Ь с й  съ тЬмъ 
грустной встречи.

Однако расчувствовались! глядя на нихъ промолвилъ 
сердито матросъ въ арестантской сЬрой шинели.

— А въ углу въ это время хорошо и стройно пЪли 
подъ управлешемъ одного учителя южанина: «смЪло, друзья; 
не теряйте бодрость въ неравномъ бою! Родину мать вы спа
сайте. честь и свободу свою!.. Если-жь погибнуть придется 
въ тюрьмахъ и ш ахтахъ сырыхъ; дЪло всегда отзовется на 
покол1;ньяхъ живыхъ!.,

—  А все-таки я книжную лавку открою, восторженно 
промолвилъ Митричъ, подходя поближекъ пЬвцамъ и приготов
ляясь примкнуть къ нимъ.

* **
Долго потомъ разговаривали Митричъ съ учителемъ. Т а

расъ Михайловичъ, этотъ единственный человйкъ въ 
сел’Ь, который не смеялся надъ Митричемъ, в^рилъ, что 
Митричъ искренно работаетъ для блага народа, и въ дупгЬ 
сознавалъ, что еслибы было побольше такихъ Митричей у 
насъ на Руси, то скоро бы нашъ народъ поднялся на ноги и 
вышелъ.бы изъ того хаоса, въ которомъ онъ въ настоящее время 
находится.

И вотъ теперь, стыдясь самъ себя, сознавая свою вину 
предъ народомъ, который кормилъ его своимъ хл'Ьбомъ, по
томъ и кровью добытымъ, Тарасъ Михайловичъ говорилъ:

—  Да, действительно мы , учителя, работаемъ для блага 
народа «постольку поскольку это возможно»... Вотъ я ,— что 
я сдЬлалъ для народа? Да, я училъ зимой дЬтишекъ грамогЬ, 
а л-Ьтомь?... Нолгода спалъ... на каникулахъ... Я даже не 
сдгЬлалъ и такой попытки, какъ ты, не постарался открыть хотя 
бы библютеку для народа. И какъ жаль теперь потеряннаго 
времени!... Только когда тебя арестовали, я взялся за дгЬло, 
началъ устраивать воскресныя чтешя, сов'Ьтывать крестьянамь 
выписывать газеты ... А какое бы я громадное вл1яше имЪлъ
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йа народъ, какъ «народный» учитель!... Не «народный» учи
тель я, а я учитель грамотности!... И не им^ю нравствен- 
наго права называть себя «народнымъ» учителемъ...

Онъ глубоко вздохнулъ.
—  Какъ жаль, какъ жаль, что мы мало что сделали... 

Мы спали какъ трусливые рабы!... и какъ много нужно ра
ботать, неустанно работать надъ самимъ собой и надъ окру
жающей насъ средой. Я даже не знакомь съ сочинешями мно 
гихъ писателей... Питался все мертвечиной изъ за своей 
рабьей трусости и инертности. Mirb стыдно вотъ этого сле
саря, который идетъ вмйстЬ со мной. К а т е  вопросы задавалъ 
онъ мнЪ!... Мн-Ь, столько проучившемуся, не подсилу было отве
чать на эти вопросы. Онъ ухитрился и въ ссылку завести 
уйму книгъ; а у меня коробки табаку и коробки гильзъ.

И душа этого порабощеннаго учителя очнулась отъ дол- 
гаго сна, стала свободной и запросилась на волю, на про- 
сторъ. «Тольло бы возвратиться, чтобы работать, работать и 
ж ить»...

Н4тъ преградъ свободному человеку!!. Работайте!!!

Г .  П о л я ч е ж о в ъ .



Жизнь—еказка.

Это была жизнь— сказка. Сказка глупая, противная, 
ужасная.

Безтолковое детство, такая же юность и смерть' въ ноч- 
лежк’Ь— финалъ...

А былъ челов'Ькъ: кип'Ълъ, думалъ, волновался. С тара
тельно махалъ крыльями, по полетать такъ и не со'брался...

Я познакомился съ Болыпаковымъ случайно у своего 
пр1ятеля и вотъ теперь, слышу, мой знакомый умеръ. Умерь 
столь же безтолково, какъ и жилъ. Но почему-то сердце 
сжимается острой болыо отъ такихъ извЪачй, словно поте
ряло оно что-то близкое, хорошее, дорогое...

-  Вотъ, брать, теб'Ь живой матер!алъ; это, братъ, 
типъ,— острилъ пр1ятель, знакомя насъ.

—  А вы стало быть изъ писателевъ будете?— безъ пре- 
дисловш обратился Болынаковъ.

Я кивнулъ конфузливо головой.
—  Т а-ак ъ ,— протянулъ онъ. Репортажемъ сплетень за

нимаетесь или бол'Ъе высокими матер1алами?
—  И то и се— подтвердилъ я.
—  Поганое дЪло, товарищ ъ,— вдругъ оживился Боль

ш ак о в а  Послушайте меня, заЬзжаннаго пролетар]’я. Вросьте, 
пока не поздно, всю эту дребедень... И погромче насъ были 
витш, а что толку? Возьмите-ка лучше какое-нибудь «дйло 
другое», хотя старикъ Н екрасовъ и противъ.

Я хот'Ьлъ было возражать, но такъ и не успЪлъ.
—  Не сердитесь, не сердитесь, молодой челов'Ькъ, оста- 

навливалъ Болынаковъ. Мы люди свои... Вотъ и потолкуемъ.
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Я в'Ьдь только съ виду кажусь такимъ л^шимъ, а на самоиъ 
дЪлЪ славный парень, хоть у него спросите, кивнулъ онъ на 
хозяина. Я , милостивый ' государь, былъ тоже съ идеями, 
какъ принято выражаться... Идеалы тамъ разные... сладгая 
мечташя и прочая дребедень въ эгомъ роде... Только о x jrb6i 
забывалъ, о простомъ черномъ кускг1;, по, какъ на зло, его-то 
въ конце концовъ и не оказалось. Не оказалось и угла. И з
дыхай бездомная-собака съ голоду... дда..!

Большаковъ видимо былъ на веселе и въ ударе; слу
шать, значить, было и интересно и ноучятельно.

—  Да, — повторилъ онъ злобно. Я вотъ такимъ же ма- 
неромъ миндальничалъ... И стишки тамъ всяк1е и разсказики, 
а въ результат^ — вотъ! (Больгпакоьъ вытянулъ руки съ рва
ными локтями и ноги въ дырявыхъ галош ахъ). И эту штуку 
я обязанъ называть жизнь? Будь она проклята, коли это 
жизнь! П еть' я ошибся— заключилъ онъ глухо. Это не жизнь, 
а кошмаръ Жизнь будетъ впереди,— бурная, кипучая, боевая... 
Ж изнь— битва! А это. . это мразь какая-то! Длинный, гадгай 
сонъ. Ваня, 1гЬтъ ли у тебя тамъ водочки,— неожиданно об
ратился ПолынаковЪ' къ хозяину. Принеси пожалуйста...

•— Не лишка ли, Павелъ Петровичъ, будетъ, — пробо- 
валъ .было протестовать тотъ.

—  Не говори мне, пожалуйста, Ваня, никогда такъ ,—<- 
обиделся Болынаковъ Я душу, братъ, сейчасъ передъ моло- 
дымъ литераторомъ вылью. Пьяный-то я только до чистыхъ 
мечташй и поднимаюсь, а трезвый что? Гадъ, тряпка, мразь, 
слякоть... На дома, Ваня, стыдно смотрЬть, а не только на 
людей... Виноватъ, обратился онъ ко мне: какъ васъ зовутъ?

Я назвалъ себя...
—  Ну и хорошо. Такъ вотъ что, Николай да светъН и- 

колаевичъ, — читали вы когда нибудь у Куприна «Съ улицы»? 
Разсказецъ такой есть... Чудная вещ ь... М не она дорога темъ, 
что точно съ меня рисована.

Павелъ Петровичъ опустилъ голову и задумался... По- 
томъ быстро встряхнулся, налилъ стакацъ водки и хлопнулъ 
его до дна...

— Вотъ та-къ,— сластолюбиво протянулъ онъ. А теперь 
посл.ушаемъ, что бывшш человекъ поведаетъ литературному 
M ipy.,. Вы не сердитесь на меня, спохватился онъ. Я не из
деваюсь. Я отъ чистой души. Привычка у меня ехидничать
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словами еще отъ газетныхъ временъ осталась...
Большаковъ всзалъ и задумчиво прошелся по комнате.
—  Теперь, продолжалъ онъ, я буду хвалить, м. м. г. г., 

себя и поносить всю человеческую породу. Ваня, тащи-ка 
Марусю . .  Что она тамъ запропала. Эхъ и люблю же я е е ,— 
неожиданно вырвалось у Большакова, когда хозяинъ вышелъ 
за сестрой. Вотъ вгЬдь какой зналъ... на рукахъ носилъ, 
сказки сказы валъ... себя звездой воображалъ, а теперь..

Разсказчикъ съ горькой безнадежностью развелъ руками. 
Въ комнат^ стало тихо Было что-то тяжелое въ этой тиши
не, точно лежалъ тутъ трупъ дорогого всемъ человека.

—  Дядя П а ш а ,— вотъ и я — зазвучалъ голосъ Маруси. 
Девушка вош за и нарушила своимъ приходомъ тишину. Ты 
опять, говорятъ, крошечку выпилъ?— обратилась она къ Боль
шакову

—  Выпилъ, милая, выпилъ, —  нежно повинился тотъ п 
любовно посмотрелъ на девушку.

—  Охъ ужь ты только,— шутливо погрозила она.
—  Посидимъ, Марусенька, потоикуемъ.— примирительно 

молвилъ Павелъ Петровичъ. Я Николаю Николаевичу жизнь 
свою распроклятую хочу разсказатъ..

—  Это еще зачЬмъ? Себя разстраивать?— капризно на
дулась Маруся. Зачемъ вспоминать, что прошло?

—  Стихъ такой, Марусенька, нашелъ... Понимаешь—  
стихъ... Эхъ, жаль Алексея нетъ! Тоже свидетелемъ былъ 
всехъ моихъ aeapift...

—  Да, — безвучно прошептала М аруся, поглаживая руку 
Большакова.

Я съ удивлешеыъ смотрйлъ на свежую, чистую девушку 
и на загаженнаго, заношеннаго, испитого оборванца. Слиш- 
комъ ужь контрастъ билъ по глазамъ и нервамъ.

П авелъ Петровичъ поймалъ мой взгляд,, и сконфузился.
— Ну. теперь начнемъ, -  въ замешательстве загов:рилъ 

онъ и отодвинулся было отъ девушки; но та ласково при
жалась, какъ кошечка, къ его плечу и весело звонко засме
ялась.

«В ъ  начале своей карьеры я былъ сельскимъ учителемъ, 
приступилъ наконецъ къ разсказу Павелъ Петровичъ. Цель 
не дурная, но средства поганыя, Законопатили меня, раба
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божья, въ чертовъ уголъ, сиди молъ тамъ, г. просветитель, 
одинъ одинешенекъ.

Почвой единешя съ интеллигенцией, такъ называемой, 
сельской— только одна отечественная, съ народомъ не лучше 
того.

Пробовалъ было вначале жить по человечьи— оказалось 
невозможно. Комплекщя у меня должно быть такая! Сидишь 
одинъ въ своей конуре,.. Сыро, грязно, неуютно, ну и осто- 
чертЬешь. Пойдешь къ мужикамъ— не лучше того. Просто 
хоть въ воду... Крепился, кренился да и запилъ... Такъ за- 
иилъ, что небо съ овчинку показалось...

И я ш л а  у насъ жизнь — что твоя малина .. То мужики 
ко мне, то я къ нимъ, и все выпивка, все выпивка . П ова
дился еще потомъ по посид'Ьлкамъ ходить, съ ребятами зна
комство свелъ, ну а это публика ужь известная . Скоро 
меня голубчика прогнали, да и нельзя иначе. Забралъ я свой 
скарбъ и айда въ городъ искать новое счастье. Найти счастья, 
конечно, не удалось, а въ перед-Ьлъ пришлось въ хорошш 
попасть. У хъ— вспомнить жутко!.

Марусенька, дай, милая, еще стаканчикъ,—заискивающе 
просилъ Болынаковъ у соседки .. Та поднялась и съ видимой 
охотой налила водку.

Павелъ Петровичъ съ нескрываемымъ восторгомъ ел1>- 
дилъ за движешями девушки и торопливо выпилъ стаканъ...

Грошей у меня не было, — продолжэлъ онъ свой раз- 
сказъ. Пришлось въ первое же время проедать свои учитель- 
CKie костюмы..

Охъ. молодой человекъ, не доходите вы до этой гадости, 
что проедашемъ костюма зовутъ. Самое последнее дело! Брось 
тогда, смертный, всякую надежду!..

А мне пришлось— тыкалъ онъ въ мою сторону паль- 
цемъ. Пришлось босяковать, голодать и мерзнуть...

—  Предлагалъ было мне благодетельный инспекторъ об
ратиться въ общество взаимопомощи учителей. Но я, что на
зывается, на ды бы .. Молодъ быль, гордъ...

—  А теперь, Наша? улыбаясь спросила М аруся...
—  И теперь, Марусенька, и теперь! Тотъ же чертъ во 

мне сидитъ. Тогда такъ прямо смешно было. «Это изъ мертво- 
рожденнаго-то общества возьму?» удивился я на предложе- 
ше инспектора. Лучше съ голода издохну, а не возьму... По*
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чччу э п ?  погштересоватся мои благодЬтвчь. Ш том у. мой ми- 
лЬГпшй, отвЬтствую я. чго я всегда быль противъ этого чи- 
новничьяго выкидыша. Скажите пожалуйста:— гд'Ь тутъ учи
тель? Обратился Большаковъ къ намъ. РазвЬ составляетъ это 
несчастное общество какую-нибудь самостоятельную, самоде
ятельную организацию? Ведь этого же н и ч е г о  нетъ. Всеми 
дедами воротятъ господа отъ бю рократа, гнутъ все подъ чи- 
новничьимъ угломъ, Учителя только платятъ со своихъ окла- 
довъ определенный нроцентъ, а распоряжаются ужь чинов
ники. Р азве  при организованности учительства возможна та
кая штука, что вышла со мной? ПЬта, и тысячу разь нетъ.

— А что же, тогда бы сами учителя выгнали? спро- 
силъ хозяинъ, иронически улыбаясь...

—  Не язви, >Ваня, не и деть это къ тебЬ, огрызнулся 
разсказчикъ, слушай лучше ответь господина инспектора.

«Организованность, сплоченность», растягивалъ онъ мнЬ 
въ ответа «Да кто-жь вамъ это позволить? Ведь тогда ужь 
учительство будетъ сила, съ которой придется считаться. П еть, 
молодой челов'Ькъ (а я тогда какъ разъ такой и былъ), такъ 
нельзя! Нельзя такъ! Съ учнтельскихъ взносовъ получается 
известный капиталъ; па черный день любому члену пригодится. 
Похороны тамъ, свадьба, крестины— мало ли что бываетъ—  
тоже ведь люди» .

Вотъ, подумаешь, Америку открылъ: учителя у него
«тоже ведь люди»...

А одинъ изъ атихъ «людей» явился къ г. председателю 
общества и получилъ шпильку. Выходить этотъ самый бюро
крата въ прихожую и спрашиваетъ у своего личарды; кото
рый тутъ учитель Большаковъ? Въ прихожей насъ было 
только двое: личарда и я. Ну, я и указалъ: вотъ, говорю, 
должно быть онъ .. Какъ раскричится, заволнуется на меня 
г. председатель— вонъ! говорить.

Картина получилась эффектная! Да я еще подлилъ масла... 
Съязвилъ еще чего-то... чего, — право ужь не упомню... Обида 
меня озлила. На свадьбы да на крестины деньги даютъ, а 
голодному петь ничего. Публика тож е!!!..

Больш аковъ опять опустилъ голову и замолчаяъ, точно 
онъ все это сейчасъ пережилъ вновь. М аруся спрыгнула со 
стула и убЬжала на кухню. Скоро она снова появилась и 
пригласила всехъ пить чай.., Большакову такъ и не удалось
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разсказать вей свои похождешя, а мне болЬе не пришлось 
его вид'Ьть.

Теперь только Маруся разсказала всю его б ю г р а ф т  отъ 
детства до смерти съ петлей изъ пояса на шеЬ. И что э т ; 
за жизнь? Прямо все отъ начала до конца мука, пы тка,—  
нелепость и рядъ неожиданныхъ превращ еш й..«

Маруся, теперь уже немолодая девуш ка— учительница, 
до сихъ поръ боготворитъ своего дорогого незабвеннаго «дядю 
П аш у ». Она со слезами сообщила мне известае о его смерти. 
Одинокая девушка лишилась брата, котораго угнали въ ссыл
ку, лишилась теперь и дяди Паши. Осталась беаъ средствъ, 
безъ друзей, но съ бодрой верой въ своп силы, съ яркой 
надеждой на светлое будущее. . Опа одна пока со своимъ 
тяжелымъ горемъ, но не сломить ему молодой женщины, вы
ступившей въ жизнь съ жаждой мести, съ жаждой свободы, 
за которую она готова биться не на жизнь, а на смерть.

Въ своихъ скйташяхъ по белому свету я случайно былъ 
въ гЬхъ м'Ьстахъ, где учительствовала Маруся, и стодь-же 
случайно завернулъ въ школу. ЗдЬсь^то и узналъ всю жизнь 
Большакова.

Маруся обрадовалась мне какъ родному и упросила по
быть у ней, чтобы она могла отвести душу со свЬжимъ че- 
лов-Ькомъ, какъ выразилась сама девушка. Отвести душу ей 
приходилось действительно редко. Глушь была непролазная! 
Не только свеж1й человекъ редко навертывался— даже почта 
приходила одинъ разъ въ неделю...

После первыхъ же прпветств1й Маруся объявила мне: 
В ы  слышали, Николай Н иколаевичу—гведь дядя П аш а умеръ?

—  Это какой дядя П аш а?— не сообразилъ я.
—  Ну, да тотъ что... замялась М аруся... словомъ, Вы 

понимаете... Вы познакомились съ нимъ у насъ— во времена 
лучшей жизни всехъ  насъ ..

—  A -а, это Большаковъ— догадался я наконецъ.
—  Да-да-да .. Задавился— представьте! Не перенесъ тя

готы... Загрызли, заели, окаянные... а какой человекъ былъ... 
мало такихъ... Умеръ... погибъ... за что,— лепетала Маруся 
несвязно...

Скоро она овладела собой * разсказала мнЪ все подроб
ности смерти Павла Петровича и показала большую тетрадь,
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завещанную авторомъ после смерти своей любимице. Часть 
тетради,— именно автобю граф ш — я, съ разрЬшешя владелицы, 
и помещаю зд'Ьсь...

...Гадко жить на бЪлоыъ св'ЬтЪ. Гадко, жутко, нудно... 
То мелие уколы точно острыми иглами пронизываютъ все 
гЬло, то нахально подлыя насмешки бичемъ щелкаютъ, то 
ядъ вольется въ душу, то холодъ ознобитъ и заморозить все 
живое, бодрое, человечное... Все что есть св'Ьтлаго, чистаго, 
идеальнаго въ человеке— загажено, оплевано и про!даэтся за 
гроши или топчется въ грязь. Такъ жить нельзя! Это не 
жизнь, а подлая парод1я на жизнь! Да разве же это жизнь! 
Теб-fe, Марусенька, моя невинная, чистая, вЬрящая въ добро 
девушка, тебе передаю свой последнш вздохъ и последнее 
прости... Я жить не могу, Маруся. Тебя это опечалить, но 
я не могу. Не могу, пойми, моя голубка, тянуть эту подлую, 
проклятую лямку! Желаю тебе счастья и оставляю оправда
тельный документу что не ошибалась ты въ дяде П аш Ь ... 
Милая, милая, милая... Не сердись, что не красиво умеръ... 
Впрочемъ, нетъ, ты не изъ техъ ... Тебе нужна лишь правда, 
хотя бы она была голая, неподкрашенная и ненарядная 
правда... Н у еще разъ— желаю счастья... для тебя лишь од
ной... В ъ  другихъ людей не верю. Потерялъ вер у ... Не 
нужно мне ихъ участья, или помнишь, милая, у Фофанова: 

« Мое имъ счаейе не нужно,
А  ихъ «мне» кажется смешно...

Тетрадь писалъ лишь для тебя одной и ты лишь одна 
имеешь право распоряжаться ею по собственному расположе- 
шю. Б ю граф ш  мою ты почти уже знаешь, но я оставляю 
тебе еще письменно... Люблю я тебя, Маруся. Съ твоимъ 
именемъ на устахъ умираю... Иначе сделать не могъ...

(Дальше стояли KaKie-то стихи, но авторъ тщательно ихъ 
зачеркнул!. За ними следовала автобтграф1я).

Родился я въ 18.. году 9 сентября въ семье бабки 
просфорни. Отецъ мой былъ учптелемъ п пр1ехалъ на 8 сен
тября въ гости къ т е т е  пьянствовать. Судьба милостиво уст 
роила мне пьяную встречу при первомъ же появленш на 
светъ и строго обставляла этими декоращями всю последу
ющую жизнь до самой смерти. Проклятая баба эта судьба, 
впрочемъ и всю эту бабью породу я не очень жалую... Лишь



—  65  —

ты, Марусенька, — мой светлый, добрый гешй, лишь ты мое 
божество, составила счастливое исключеше. Изъ всЬхъ людей— 
лишь о тебе у меня страдало и мучилось сердце. Боялся я, 
что свернешь и ты на торную дорогу сытой пошлости, но 
теперь я за тебя спокоенъ... Я счастливь тобой, М аруся, 
хотя и умираю; умираю, чтобы тебе легче жилось. Ведь ты, 
я знаю, за меня страдаешь; тебЬ больно, что я спился... Но 
н^тъ, я не опошлился, и въ томъ порука смерть. Не жизни 
я, Маруся, испугался: она давно где-то тамъ шла мимо меня, 
но. . но... просто не стоить жить. Стыдно мне жить въ та
кое время, Маруся. Отсталъ я отъ жизни. Я ныть да о вы- 
сокихъ матер1яхъ только и могу разговаривать разговоры, да 
и то лишь пьяный... А ныне д'Ьло нужно. Нужны бодрые, 
трезвые люди, люди дела, а не фразы... Эти люди вы, мо
лодая русь. Ты , Марусенька, для меня идеалъ молодой poccin, 
идеалъ свободной, работоспособной девуш ки... Что васъждетъг1!? 
Ухъ! Духъ отъ счастья захваты вает^  голова кружится .. А 
вы идете безъ мечтанш, безъ ф разъ,— вы идете, вы должны 
идти въ славное царство... Намъ, мозглякамъ, только мечта
лось и мы снились. . Среда заела, жизнь разбита. Мы лишь 
махали крыльями и боялись лететь .. Мы трусы, жалые под
лые трусы! Х уж е, мы Обломовы отъ разночинс.тва! Мы хуже 
Обломова отъ барства. Тотъ им'Ьлъ некоторое хоть оп равдате 
своей лени, а мы что им-Ьемъ? Намъ стыдно, горько, обидно, 
М аруся,— и завидно на в а с ъ ... Вотъ ужь именно, что <по- 
томокъ оскорбптъ презрительнымъ стпхомъ», и сл !дуеть, ибо 
кроме презрЬшя мы ничего ровнехонько не заслужили... П а 
разиты мы красноречивые, трутни, дармоеды,— мы тормозимъ 
только ваше славное шеств1е... Прочь съ дороги подобная мне 
мразь! Н енужны вы — уходите! Скорей взойдетъ солн ы ш ко...’ 
И  я ухожу со стыдомъ, съ прокляйемъ на даромъ прожитую 
жизнь... Но все-жь и бю граф ш  послушать слЬдуетъ... Все 
везде и всюду пьянство! Одно только пьянство! Такъ жизнь, 
значитъ, началась среди деревенскаго буйнаго разгула, дальше 
шла она среди этихъ же цветовъ отечественной культуры... 
Началомъ сознательной моей жизни былъ следующий фактъ; 
Я лежу на полу, а отецъ мои лупить меня какъ сидорову. 
козу. Я реву, лижу у палача руки и молю о пощаде. Нро- 
светлеше сознашя, какъ видишь, началось при обстоятель- 
ствахъ тоже изъ отечественная альбома. Д алее... Кто-то ска-
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залъ: Счастливая пора, невозвратная пора детство! Будь оно 
проклято ото детство и не дай Богъ, чтобы оно возвратилось... 
Только п помнишь: тогда-то били кулаками, тогда-то розгами. 
Тамъ заставляли стоять на кол’Ьняхъ и просить прощешя, а 
потомъ приказывали самому принести розгу и самого же по
роли... Это ли не счастье! Ни одного-тосчастливаго воспоми- 
н а т я  не осталось изъ невозврат ной  этой поры. Помню лишь, 
что хогЬлъ сбЬжать съ цыганами— драли. ХотЬлъ уйти въ 
монастырь— поймали и драли. Словомъ все попытки уйти изъ 
дьявольской атмосферы кончались неизбежной поркой или 
просто побоями. А былъ я мальчикъ любознательный, впе
чатлительный, родители были тоже люди, а не звери, но 
пьянство и пьяная атмосфера все поглощала. Я ужь тогда 
въ минуты родительской ласки началъ нить водку. Какъ ни 
противно было, но все же приходилось пить. Дальше нача
лась школьная пора. Отдали меня въ бурсу съ сильным], за- 
пахомъ помяловщины. Что тутъ пришлось переиспытать — по
нятно тоже... На переломе возраста я одЬлся въ тогу цинизма 
и атеизма. Свободно и нагло рисовался я безбож1емъ и саль
ными картинами изъ женскаго обихода. Женщина не была 
человеком!., а трактовалась у всЪхъ насъ подъ нзвЬстнымъ 
угломъ и съ известной точки зрЬш я. Какъ я грязенъ и про- 
тивенъ былъ, Маруся, даже себе тогда, ты, моя чистая го 
лубка, даже представить не можешь. Что представить? Где 
же тебе, да и зачЬмъ? Ведь не нужна же для голой жиз
ненной правды грязь и именно грязь. Грязь есть, но зачемъ 
на ней именно останавливаться; на нее можно смотреть, какъ 
на неизбежное зло. Смаковать же ее подло! Да, подло, М а
руся! А мы ее-то и смаковали! Купались въ свое удоволь- 
CTBie въ грязи и получали удовольств1е хрюкающей свиньи. 
За мой ядовитый цинизмъ мемя почему-то стали все считать 
даровитымъ юношей и надеждой бурсы и чуть не гешемъ. 
Всю  ту гешалыюсть я хотя показывалъ въ рукописномъ 
журнал^, да въ стычкахъ съ преподавателемъ философ!», коли 
тотт на кого-либо изъ философовъ шибко навретъ въ классе. 
Читать-то я читалъ порядочно и насчетъ вычитаннаго могь 
блудить сколько душеньке угодно. Ну-съ, кончилась моя кое- 
какъ учеба и ш й халъ  я въ учителя. Тутъ нришлося столк- 
Н5гться съ жизнью реальной и съ начальственнынъ произво- 
ломъ. Не ужился—гпрогнали. Бунтарь, говорятъ! Бунтарь и
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пьяница! После того я запплъ и попалъ въ форменные бо
сяки. Ладно одна газетка предложила репортажъ и сталъ я 
изъ учителей литераторомъ.

Вотъ тутъ-то я и узналъ тебя, М аруся. Какъ сейчасъ 
помню: сидимъ мы за чаемъ и споримь, шумимъ съ твоимъ 
братомъ... Ты сидишь и слуш аеш ь— внимательно слушаешь, 
Глаза у тебя темные темные. . Темные и глубоме... Не 
удержался я, схватилъ тебя на руки и расцЪловалъ. Съ той 
поры стали мы щмятелями. Потомъ явился на нашемъ гори
зонте Алексей... Чудо человекъ.. л составилось у насъ трю ... 
Братъ твой отделился, а ты, подросток,ъ, все съ нами. Пом
нишь, какъ дядя Паша явился въ опоркахъ изъ дальнихъ 
странствуй? Н еть, ты не забыла? Не забыть и мне этого ни
когда. Я тутъ въ первый разъ почувствовалъ, что ты жен
щина, Женщина любящая, готовая на все, не считаясь съ 
узколобой моралью даже родного брата... Эхъ, М аруся, до
рого мн!> всегда было воспоминаше объ этомъ времени! Это 
светлый лучъ въ темномъ царстве моей жизни! УЪхалъ я, 
какъ следуетъ, а обратно явился на липовой машине, какъ 
выразился твой братъ. Аварда, говорю, иотерпЬлъ! После намъ 
всемъ стало плохо. Не прочно человеческое счастье. Брата 
твоего услали, Алексея посадили, а я. .я совершенно некстати 
запплъ. Осталась ты одна.

Прошли года... Ты поднималась выше, я опускался все 
ниже и ниже.

Ты пошла въ народъ, я сделался завсегдатаемъ кабац- 
кимъ и имъ умираю.

Живи. Маруся! Работай для народа: онъ стоить того! 
Не забывай и своихъ c o lle g ’b по оруж ш : имъ гоже нуж
на поддержка, нуженъ обмень мыслей, взглядовъ впечатленш, 
нужна сплоченность. Работай, Маруся! Ты знаешь, что благи
ми пожеланиями уж е  вымощенъ адъ, но пожелашя все ра- 
стутъ и растутъ... Мало однихъ ножелашй!? «Учитель на
родный долженъ быть мученикомь» , сказалъ недавно одинъ 
изъ вашихъ ораторовъ при выборЬ делегата на всероссийски 
съЬздъ учительскаго союза.

Недурно сказано! Но много ли нужно труда, чтобы за 
громкой фразой видеть лишь благой порывъ и пожелаше, 
годное только на адское дно?

Суди сам а...
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Для Мучёничества нужна экзальташя, нуженъ энту;й- 
азмъ,:.1 Во всяком!, случай, какъ первое, такъ и второе— 
психологически ненормальное явлен ie.

Ужели же для сельской школы нужны не здоровые ра
ботники, не трезвые реалисты, а люди съ хронически повы
шенной психологической жизнью— словомъ люди не отъ Mipa 
сего?

H im ., М арусенька, тысячу разъ нЪтъ! тутъ цужснъ тер
пеливый обучатель часто безтолковыхъ ребятъ c f.p o ft  неграмот
ной деревни; ото трудъ кропотливый, одурякнщй, но обяза
тельный для учителя. Прежде чбмъ открывать населешю ши
рок! е горизонты, учитель обязанъ дать народу грамотность, 
простую, безъ яркихъ красокъ грамотность.

Л потомъ эти горизонты широме уже будутъ доступны. 
Здесь-то какъ разъ и не место громкихъ фразъ и красивой 
позы, а самое незаметное д1;ло рядового работника. Кроме 
того, нужно съ горечью согласиться, что въ культурномъ от- 
HomeHin не очень высоко стоить нашъ ссльскш учитель, хотя 
и не по винЬ его самого ..

Волна совремепнаго движешя захватила его неготовымъ, 
захватила совершенно въ расплохъ и онъ растерялся ..

Началось рысканье по бротюрочной литературе, но пар- 
тшнымъ программамъ и, где это можно, но собран!ямъ...

Словомъ сделали шумиху. Она привела къ учительскому 
союзу, который по целямъ пока служить яблокомъ раздора...

Добрые идеалисты требуютъ отъ учителя мученическаго 
венца, а трезвые реалисты хотятъ видеть вг учителе созна- 
тельнаго, культурнаго, хорошо обезпеченнаго работника...

Действительно, нашъ сельски! учитель въ захолустьи не 
им4етъ возможности ни читать, ни думать,

Даже думать! Да, именно такъ! Сидитъ онъ тамъ и не 
видитъ ни свежаго человека, ни серьезной новой книги, а 
выписать не на что! О чемъ же прикажете ему думать? По
неволе приходится погружаться въ обывательскую тину... На 
самомъ деле въ учительской массе приходится пока конста
тировать отрицательная черты б у ржу аз in и заводскаго проле- 
TapiaTa и полнейшее отсутствие классоваго самосознангя.

Н а факты глаза закрывать нельзя, ихъ нужно видеть и 
считаться съ ними, не обращая вн и м атя на то, что они спря
таны за лохмотья и обрывки громкихъ фразъ и чужихъ 
мыслей...
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Учитель мученикъ действительно, но только съ другого 
конца... Реальная жизнь его заставила быть такпмъ. Она ском
кала, сжала и притиснула къ стене. Ни выхода, ни просвета! 
Но возлагать еще мученичество идейное, возлагать и обязы
вать на мученичсскш вЬнецъ и невозможно и положительно 
вредно для д'Ьла просв-Ьшетя.

Нужно помочь безправш , нищенскимъ окладамъ, дать 
средства къ самообразовашю, а потомъ... Тамъ ужь виденъ 
будетъ трудъ обезпеченнаго учителя...

Работай, Марусенька, не трусь! Дела много, просторь 
широкш; препятеттая васъ не остановить .. Вы, молодая русь, 
не боитесь препятствш, они васъ разжигаютъ и придаютъ 
новыя силы для борьбы со зломъ, со тьмой, съ не в1>же 
ствомъ .. Ну, прощай же, М аруся.

Твой до гроба и за гробомъ дядя П ата .
Я умираю въ петле изъ пояса...

Вотъ и все, что хогЬлъ Павелъ Петровичъ передать 
своей любимиц^. Чего же тутъ особеннаго, чего сказочнаго? 
Все, читатель, все! Сгибла безъ смысла и пользы крупная 
культурная сила, погибъ человекъ, который могъ бы еще быть 
полезенъ родной земле. А сколько ихъ такихъ, что устыди
лись своей жизни?

Я пробылъ у Маруси два дня и она все время была 
въ какой-то лихорадке... То плакала о дяде П аш е, то съ 
жаромъ говорила о будущихъ работахъ. Водила меня въ 
школу и я свидетелемъ невольнымъ быль органической связи 
детей и учительницы. Это та связь, что ворочаетъ горами. 
Имя ей «лю бовь»...

Копчикъ.



По поводу статьи Г. Поелужившаго 
^Жалобы учителей4̂ )

В ъ  своей статьЬ  „Ж алобы учителей'" Г- Поедужпвппй 
сп раш и ваеть: „скажите посль этою по чистой сов)ьсти, бпдные 
народные учителя н учительницы., неужели хватить у насъ бла
городною духа (при чем ь тутъ  яблад:ороднаго“?) жаловаться на 

свою юръкую долю, когда мгръ иерешлненъ страданиями, koida 
стонешь тотъ самый народъ, который платить налоги для на
шею жалованья?“ И еще— ̂ Какой смыслъ во нашемъ учителе 

скомъ нытъгъ, когда съ начат мгра несется къ небу одинъ всеоб- 
щт вопль, какъ душу надрывающш могучт аккордъ?“

Нужно разобраться въ этихъ двухъ цоложешяхъ Г . По- 
служившаго, По Г. Послужившему вы ходитъ,,что у бЬдныхъ 
народныхъ учителе/! и учитедьницъ не должно хватить бла- 
городнаго духа ж аловаться на свою горькую долю потому, 
что горько живется солдату, взятому на службу по принуж
д е н а , горько живется крестьянину въ  его курной и т е 
сной изб^;, горько наконецъ живется и голодному нищему. 
Все это так ъ ; мы глубоко согласны еъ Г. Послужившимъ, 
что вс/Ьмъ упомянутымъ категор1ямъ людей живется горько, 
но, хотя мы согласны съ нимъ въ этомъ, а все же отсюда 
совсЬмъ не сл'Ьдуетъ, что пб>ьднымъ народнъшъ учнтелямъ и 
учитслъннцамъи ж аловаться на свою горькую долю не должно; 
скорее пзъ сказаннаго имъ можно вывести другое заключе- 
Hie, а именно, что на тяжелую жизнь могутъ жаловаться и

*) „Отклики народнаго учителя п ого досуги", 1907 года, feJV 
5 и 6, стр. 124— 129.



—  Г1 - —

солдатъ, и крестьянинъ, и нищш, и „ бпдные народные учителя 
и учительницы11 и даже, добавишь мы отъ себя, вообще во.Ь 
т'Ъ, кому жизнь не мать, а мачеха.

Другое его положеше. Г . Дослуживали сп раш и ваеть: 
какой сыыслъ въ  нашемъ учительскомъ ныть’Ь, когда съ  на
чала Mipa несется къ небу всеобщш вопль и т. д. Что хо- 
тЬлъ сказать  этимъ авторъ „Ж ал объ “ ? То ли, что пока нвг 
сется къ  небу всеобщ ш вопль учителю не слЪдуетъ жало
ваться на свою долю; то ли, что вообще никому, въ томъ 
числЬ конечно и учителямъ и у чительницамъ, не сл'Ъдуетъ 
слать къ небу воплей, потомучто все равно это безполезно. 
Но и то и другое приводить къ  нелЬиымъ выводамъ. В ъ  са- 
момъ д'Ьл'Ь—р а зг  жалуются вс'Ь, то почему же не жаловаться 
и учителю, который и по словамъ самого автора бЬденъ. 
П ризнать же вм'Ьст-Ь съ Г . Послужившимъ, что наши вопли, 
т. е. наши усшпя улучшить свою жизнь безполезны, мы ни- 
к ак ъ  не можемъ: истор1я противоречить подобному утвер-
жденш слишкомъ наглядно. Можетъ быть авторъ статьи 
осуждаетъ только нытье, т'. е. словесныя жалобы учителей на 
свою долю, и желаетъ, чтобы они от.ь словъ перешли къ дЬ- 
лу? Но этого изъ статьи ни откуда не видно. Н а оборотъ воя 
статья направлена къ  тому, чтобы доказать . тъдному учите
лю1* , что разъ  онъ влЬзъ въ  хомутъ, то и долженъ терп е
ливо идти въ  немъ не обращ ая внимашя на то, что хомутъ 
растираетъ твои плечи до крови, что ты можешь въ этоыъ 
хомут'Ь задохнуться. Можетъ быть так1е взгдяды и возвышен
ны, но т^мъ не мен!;е п равь  и б Ьдный учитель, жел^ющш 
устроить свой хомутъ поудобнее, такъ  что-бы онъ болЬе 
отвЬчалъ своимъ целямъ. С праш ивается: что же хот'Ьлъ ска
зать своей возвышенной фразой Г . Послужившш? Не кажется 
ли вам ъ, товарищ и, что кроме фразы онъ ничего не сказадъ;'

Дал'Ье I1. Послу живш ш пытается показать, что доля на
роднаго учителя не всегда страш на и безвыходна. Зам етьте: 
авторъ  ,,Ж алобъ“ говори ть, что доля учителя не всегда страш 
на и безвыходна; этими словами онъ невольно признался, 
что чаще всего она бы ваетъ именно и страш на и безвыходна. 
Но къ чему же тогда онъ началъ ою родъ городить, пустил
ся доказы вать, что на это у учителя не должно хватить бла- 
городнаго духа? Но минуеыъ это npoTHBopb4ietu посмотримъ, 
каш е же выходы изъ ужаснаго положешя предлагаетъ намъ
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авторъ „Ж алобъ учителей®. Онъ разсказы ваетъ , что, чтобы 
не умереть съ  голоду (зам етьте этотъ ужасъ), онъ долженъ 
былъ нмЬть грошовые частные уроки, а въ  своей ш коле за
ниматься „по росписатю* съ 9 ч. до 1 ч .  дня. У сп ехи , по 
его собственному признан1ю, не могли быть такими блестя
щими, какъ  у нЪкоторыхъ учительницъ, которыя занимаются 
съ  8 ч. утра до 4 ч. дня, иногда и вечеромъ (къ чему этотъ 
непонятный экивокъ въ  сторону учительницъ?). Такимъ об- 
разом ъ по Г’ . Послужившему мы, чтобы выйдти изъ нашего 
страш наго положешя, должны, если возможно разумеется, 
набрать себ'Ь побольше частныхъ уроковъ, а въ  ш коле за
ниматься ппо роспиеатю“ и въ  придачу къ такому благопо- 
лучш  сознавать, что усп ехи , достигаемые нами, не могутъ 
считаться блестящими. Неужели это выходъ? Неужели Г. 
Послужившему не стыдно предлагать таш е выходы? В едь  
кажется веб вообще люди стараются в томъ, чтобы своею д е
ятельностью достигать блестящ ихъ усп еховъ , а намъ Г . По- 
служивппй говоритъ: не безпокойтесь, блестящихъ успеховъ  
пусть достигаютъ птъкоторыя“ учительницы, а мы ыожемъ 
успокоиться и не на столь блестящ ихъ, за  то мы нашли вы
ходъ. Н у, какъ же после этого не жаловаться на долю учи
теля, когда у него находятся так1е утешители! И какъ  это 
самъ Г. утеш итель не видитъ собственнаго п роти вореч а. 
Самъ же онъ печалуется, какъ  мы видели, о жизни солдата, 
крестьянина и нищаго и самъ же говоритъ, что можно обой
тись п безъ  блестящ ихъ результатовъ. И какъ  съ  ганягпями 
ппо росписатюи и недостижешемъ блестящихъ усп еховъ  согла
совать то, что онъ пишетъ далее: „Д а и кроме того все 
эти жалобы убиваютъ вь насъ же самихъ ту энерпю и бод
рость духа, которыя такъ  нужны намъ для нашего святаго 
отвЬтственнаго д ел аи... То „уьпгъхи не могли быть блестящими*, 
то признаетъ наш ъ трудъ святымъ и ответственнымъ. Ведь 
это же противореч1е; тутъ  взятъ фальшивый тонъ. Я  пони
маю, что Г . Послужившему мешали достигать блестящихъ 
усп еховъ  ужасныя условгя, въ  которыя поставленъ народный, 
учитель, но тогда зачем ъ  же онъ пытается доказать, что 
это не ужасно, зачем ъ онъ назы ваетъ черное белымъ, за
чемъ онъ хочетъ загородить народному учителю путь къ 
улучшвшю своего положешя, говоря: „какъ  будто эгоистично 
съ нашей стороны жаловаться®?
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Д ал-ie авторъ статьи говоритъ про высоко поднятую 
честную голову, про тяжелую работу въ  нашихъ незапятнан- 
ныхъ р у кахъ . Неужели онъ не понимаетъ, что вс^Ь эти пре
красный слова, до т'Ьхъ поръ, цока мы не будемъ достигать 
блестящихъ успЬховъ, служатъ только для сотрясешя возду
ха. Я  понимаю, что достигать блестящихъ усц'Ьховъ можно 
только при ияв'Ъотныхъ услов!яхъ, которыхъ еще нЬтъ у насъ 
и которыя нужно еще создать; понимаю, что нельзя учителя, 
которому грозитъ голодная смерть, заставлять достигать бле
стящ ихъ успЬховъ, но я не могу этимъ утЬш атъся и оста
ваться довольнымъ, какъ  Г , Псолужившш. А  р азъ  это такъ , 
то поневолЬ я буду протестовать противъ подобныхъ усло- 
вш. Я  долженъ говорить объ этомъ, ж аловаться на таы е по
рядки, измЬнять ихъ насколько это въ  моей власти, но не 
молчать. И если мн'Ъ Г . Послушивппй говоритъ: утеш ься, 
твое положение не такъ  ужъ ужасно, как ъ  теб'Ь кажется это 
пвъ мрачную осенъи, то я бросаю ему обвинеш е,— что онъ на
шего д'Ьла не считаетъ ни святымъ, ни отвЬтственнымъ.

Займемся теперь другимъ выходомъ изъ с.трашнаго по- 
лолсешя учителя, который рекомендуетъ авторъ „Ж алобъ учи
телей®. Судите, читатели, сами, на сколько это выходъ. По 
его словамъ „ничего нЬтъ легче выписать и зъ  учительскаго 
института программу экзаменовъ на зващ е учителя город
ского училища и учебники, которые проходятся въ  томъ ин
ститут]}, гдЬ хотите экзаменоваться®, потомъ приготовиться 
по этой программ^, потомъ выдержать экзаменъ, потомъ по
лучить мЬсто городского учителя. Вотъ и все; вотъ вам ъ и 
выходъ. А вторъ статьи даже знаетъ одного учителя, кото
рый все это продЬлалъ. Ж аль только, что авторъ не знаетъ, 
что часто учителю нЬтъ возможности готовиться даже поми
мо того, если онъ занимается не „по pocmicauiw11; потомъ ав
торъ не выяснилъ и того, куда насъ будутъ д авать , когда 
вогЬ мы, послушавшись Г . Послужившаго, станемъ готовиться 
къ экзаменамъ на городского учителя и выдержимъ ихъ.

ДалЪе Г . ПослужившШ говоритъ еще: „Получается т а 
кое явлеш е, что человгЬкъ добьется того, что ищетъ, и яачи- 
наетъ ныть о своемъ бездольи. ВЬдь онъ же самъ себгЬ соз- 
даетъ то положеше, на которое жалуется®. Вы водъ довольно 
неожиданный. Неужели сами учителя и учительницы созда
ли свое ужасное положеше? Не ошибается ли Г . Послужив-



—  74 —

mifi, утверждал подобныя вещи? Позволительно спросить ав
тора статьи : кто создалъ ему самому такое положеше, что 
онъ, чтобы не умереть съ  голоду, вынужденъ былъ набрать 
грош овы хъ уроковъ н заниматься ппо росиисашюа'? Неужели 
самъ?

Е щ е немножко далее Г . Послуживппй учптъ такъ : „П о
литическая эконом1я учитъ: если предложеше труда превы- 
ш аетъ спросъ, то цена на трудъ падаетъ, и наоборотъ ч'Ъмъ 
ниже предложеше перадъ слросомъ, тЬмъ выше его цен а... 
Следовательно, пока будутъ охотники итти въ  учителя, до 
т'Ъхъ поръ положеше ихъ не можетъ на столько улучшиться, 
какъ  бы она желали“ . Т ак ъ  ли это? Кажется, таже полити
ческая aKOHOMifl показы ваетъ, что не смотря на этотъ же
лезный законъ, рабочге различныхъ отраслей промышлен
ности все же добились и добиваются улучшешя своей жизни 
(особенно на зап аде), хотя какъ  известно, и тамъ предло
жеше труда превы ш аетъ спросъ на него. Г . Послуживппй! 
нолитическую-то эконом1ю создаютъ, какъ  и многое другое, 
тоже люди.

Н аконедъ не могу обойти молчашемъ и те х ъ  доказа
те л ь ству  которыми Г. ПослужившШ старается обосновать 
справедливость своихъ положешй, что народному учителю 
жаловаться не следуетъ. Онъ напоминаетъ намъ известный 
анекдотъ объ А лександре Македонскомъ и Д1огене, но, Г . 
Послуживппй, анекдотами никто еще не доказы валъ истин
ности своихъ положешй. П риводить затем ъ  слова Бориса 
Годунова, свидетельствуюшдя о томъ, что и на высш ихъ ступе- 
няхъ общественной лестницы нетъ  счастья. П равда, положе- 
Hie Бориса Годунова было очень тяжелое, но несмотря на 
это, все же нельзя сравбивать его иоложешя съ положешемъ 
беэправнаго народнаго учителя, на котораго со вс ех ъ  сто- 
ронъ напираю тъ i сеьозможныя бедств!я и лишешя, которо
му часто грсзи тъ  голодная смерть, а недогЬдан1е приходится 
переживать кажется почти постоянно. Т ак ъ  что положеше 
Бориса Годунова, кстати ск азать  не пережитое имъ можетъ 
быть совсемъ, а только воображаемое нами, представляется 
намъ доказательствомъ не убедительнымъ.

В ъ  концЪ концовъ невозможно становится понять, за- 
чЬмъ Г. Послуживппй пигалъ свою статью „Ж алобы учите- 
лей“ и что хо'гЪлъ онъ сказать . Р азъ  онъ и самъ признаетъ,
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что положеше учителя укасно, то какъ  же, спраш ивается, не 
жаловаться? Если онъ недоволенъ учителями и учительница
ми за то, что они только ноютъ, а ничего не д'Ьлаютъ для 
улучшешя своего положешя, то объ этомъ онъ ничего нигд’Ь 
не сказалъ . Д а еслибы и сказалъ , то это было бы непра
вильно: учителя и учительницы не только говорятъ, но и 
дЬлаютъ. Наконецъ если онъ хотЪлъ доказать, что учителю не 
слЪдуетъ жаловаться потому, что есть ц'Ьлые классы людей, 
которымъ живется еще хуже ч^Ьмъ учителю, то отсюда, 
повторяемъ, совсЬмъ не сл'&дуетъ, что учитель обязанъ мол
чать о своихъ нуждахъ, потомучто в'бдь и этихъ другихъ 
никто не лиш аетъ п рава заявлять о своихъ нуждахъ и до
биваться улучшешя своей жизни.

И .  М —овъ.
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