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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСН0РЯШЕН1Я.

ВЫСОЧАЙШИЕ П О ВЕЛЪН Ш .
Объ установлены лвочнаго порядка для устройства народ- 

иы го  чтент по сельскому хозяйству. Главноуправляюшдй Земле- 
устройствомъ и Землед,Ьл1вмъ, 24-го ноября 1906 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что В ы с о 

ча й ш е  утвержденнымъ, 30-го октября 1906 г., положешемъ 
Совета Министровъ постановлено В ы с о ч а й ш е  утвержденное, 
15-го февраля 1903 года, иолож ете Комитета Министровъ о 
поряцк'Ь производства отдельными лицами, обществами и об
щественными у чреждешями народныхъ чтешй по сельскому 
хозяйству и относящимся къ нему отраслямъ зн а т й  о т м е н и т ь  

п распространить на народный чтешя по сельскому хозяйству 
порядокъ, установленный Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  Указомъ  
1-го марта 1906 г. о публичныхъ собраш яхъ.

ВЫ С 0ЧАЙ Ш 1Е П РИ К А ЗЫ .
По гражданскому ведомству,

22-го декабря 1906 года, №  92:
Но ведомству Министерства Народнаго Просв’Ьщ етя.

По С.-Петербургскому учебному округу. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу лйтъ, со старшинствомъ: 

изъ коллежскпхъ въ статсте совптники: инспекторы народ
ныхъ училищъ Новгородской губернш: Гуляевъ— съ 1-го
марта 1906 г. и Моревъ— съ 15-го марта 1906 г.; изъ кол- 
лежскихъ ассессоровъ въ надворные совптники: учитель торо- 
пецкаго городского училища, Псковской губернш, Лещин-
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СК1Й — стг 1-го шля 1906 г.'; \изъ титулярныхъ сов’Ътниковъ въ 
коллежские ассессоры: учитель архангельскаго городскаго че- 
тырехкласснаго училища Прохоровъ— оъ 1-го ш ля 1906 г.; 
бывппй почетный смотритель Вологодскаго городского учи
лища Ш тумпфъ—съ 1В февраля 1905 г.; изъ коллежскихъ 
секретарей въ титулярные совптники: учитель архангельскаго 
городского четырехкласснаго училища Нрядилыциковъ— съ 
1-го шля 1904 г.; изъ губернскихъ въ коллежсте секретари: 
почетный смотритель торопецкаго городского училища Любов- 
сшй —  съ 8-го шня 1903 г.; смотритель женскаго училища 
Принцессы Терезш Ольдендургской Наяаровъ— съ 13 августа 
1906 г.; сверхштатный учитель архангельскаго городского 
четырехкласснаго училища Раевсюй— съ 1-го шля 1906 г.; въ 
коллежсте реггктраторы: учителя: двухклассной безплатной 
имени Комисарова-Костромского школы въ С.-Петербург^, 
Васильовъ— съ 9-го апреля 1906 г,; приходскихъ училищъ: 
порховского, Псковской губернш, Сухоруковъ—съ 30-го itomi 
1906 г. и псковскаго, Алекс'Ьевъ—съ 27-го августа 1906 г.

УТВЕРЖ ДАЮ ТСЯ въ чинахъ, со старшинствомъ: ти- 
тулярнто совтьтпика: учитель искусствъ Петровской ремеслен
ной школы по игрушечному дЪлу въ гор. ТотьмЪ, Вологодской 
губернш, Лашинт,— съ 1б-го августа 1900 г.; руководитель 
работъ и преподаватель технологш и рисовашя петрозавод
с к а я  ремесленнаго училища Григорьевъ— съ 1-го мая 1902 г.; 
коллежскаю секретаря: учитель вытегорскаго четырехкласснаго 
городскаго училища, губернскш секретарь УспенскШ— съ 1-го 
шля 1902 г.

30 декабря 1906 г., № 93:
Н АЗН АЧАЕТСЯ: инсиекторъ народныхъ училищъ

С.-Петербургской губернш статсшй оов-Ътникъ Бмлонъ дн- 
ректоромъ народныхъ училищъ Минской ry6epHin.

1-го января 1907 года, №  1:
ПРОИЗВОДЯТСЯ за отлич1е: изъ статскихъ въ дгьйст- 

вительные cmameK-ie совптники: начальникъ сбдлецкоп учебной 
дирекцш Владим1ръ Костылевъ; директоръ народныхъ учи
лищъ Иркутской губернш Михаилъ Заостровск1й; изъ кол
лежскихъ въ статскге совптники'. поиечитель рижскаго учьб- 
наго округа Дмитрш Левлшнъ, со старшинствомъ съ 7-го 
августа 1906 г., ц уиравляющш д'Ъламд пенсюнной кассы 
народныхъ учителей и учительницъ Владим1ръ Мутьевъ; въ
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кошежсю’(> регистраторы учитель благовЪщепскаго Инпокен- 
тьевскаго начальнаго училища Алексей Руссиновъ.

НАГРАЖДАЮТСЯ о р д е н а м и :
Св. Анны 1-й степени— попечитель харьковокаго учебн:го 

округа, действительный статсмй совЪтнпкъ СергТзй Раевсш й.
Св. равноапостальнаю князя Владимгра 3-й степени: дей 

ствительные статоре с о в е т н и к и :  попечители учебныхъ окру- 
говъ: с.-петербургскаго, въ зв а тп  камергера Двора Его Им- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  графъ Андрей БобрнпскМ, орен- 
бургскаго, Николай Бобровннковъ и варшавскаго, Владим1ръ 
БФляевъ и директоръ народныхъ училищъ Ковенской губер- 
Hin Александръ Лебединцевъ.

Се. равноапостольнаго князя Влади.тра 4-й степени: дей 
ствительные статсше советники: директоры народныхъ учи
лища губернш- Новгородской, ApceHift Чихачевъ и Костром
ской, Иванъ Виноградовъ; статси е советники: директоры 
иародн^ъ училищъ губернш: Таврической, СергЪп Марга- 
рнтовъ, Виленской, Игнат1й Опевичъ и Енисейской, Иванъ 
Чтецовъ; инспекторы народныхъ училищъ: губернШ: Воло
годской, Николай Офицеровъ, Нижегородской, Алексей Со- 
КОЛОВЪ, Калужской, Николай Федоровъ, Симбирской: Нико
лай Охотннъ и Константинъ Нсчаевъ, Оренбургской, Нико
лай Воскресенск1й, Пермской, Александръ Безсоновъ, К ур
ской, Иванъ Евфильевъ, Пензенской, Николай Дикаревт., 
Херсонской, 0едоръ Ш еневсшй, Полтавской, Александръ  
Евсевсшй, Черниговской, Иванъ Панаженко и Могилевской 
Бладимиръ Тшшнсшй и Семипалатинской области, Алек
сандръ Злобпнъ; директоръ редоесленно-воспитательнаго за- 
ведешя, имени Н. II. Трапезникова, въ гор. И ркутске, Ан- 
тонинъ Шангинъ; коллежсше советники: начальнпкъ к'Ълец- 
ской учебной дирекцш Николай Токаревъ; инспекторъ на
родныхъ училищъ Волынской губернш Алекс.шдръ БезверхШ  
и надворный советникъ учитель с.-петербургскаго Владимир
ская городского училища Николай Степановъ.

Се. Анны 2-й степени: статск1е советники: директоръ 
народныхъ училищъ Ярославской губернш Антонъ Укранн- 
цевъ, инспекторы народныхъ училищъ: губернш: Вологод- 
зкой, ТТцкифоръ Ахутинъ, Тверской, Дмитрш Исаковъ, Ря
занской , Михаилъ Дроздовъ, Казанской: Михаил-ь Алатыр- 
цевъ и Алексей Ж еребдовъ, Самарской, Константинъ Вере-



тешшковъ, Оренбургской, Николай Введепсшй, Пермской 
Михаилъ Введеимай, Воронежской, СергМ  Любимовь, Х а р ь 
ковской, Александръ Бородаевсгай, Бессарабской, Алек- 
сандръ Абакулговъ и Люблинской, Евстафш Червяковстйй н 
областей: Войска Донского Алексеи Родшновт., Акмолинской 
Павелъ Степановь и Сыръ-Дарьинской, Александръ Никола- 
евъ; инспекторъ бахмутскаго ремееленнаго училпща Петръ 
Ж лровъ и учитель-инспекторъ впленскаго перваго городского 
училища ЛеонтЫ Бодровъ; гсоллежсше советники: инспекто
ра народныхъ учплшцъ: Херсонской губернш, Антюхъ Луц- 
кевичг. и Семипалатинской области, Игнатхй СкорковскШ и 
врачъ екатеринбургскаго городскаго училища Владим1ръ Паду- 
чевъ; надворные советники: инспекторъ народныхъ училищъ 
Акмолинской области Леонидъ Крцвоноговъ; учптеля-инспек- 
торагородскихъ училищъ: усть-сысольскаго, Иванъ Чирквнъ и 
ташкентскаго, Андрей Стайновсгай; штатный смотритель ста- 
роконстантпновскаго городского училища Аристархъ Ан~ 
др!евсгай н почетный смотритель городского училища при 
с.-петербургскомъ учительскомъ институт^ Прохоръ Матв'Ьевъ.

Св. А т ы  3-й степени: статсте советники: инспекторы 
народныхъ училищъ губернш: Московской: Арсенш Моде- 
стовъ и Сергей Нсгрунннь, Тверской, Александръ Жданов!, 
и Оувалкской, Иванъ Готкевичъ; коллежсые советники: ин
спекторы народныхъ училищъ губернш: Олонецкой, Семенъ 
Лоссвъ, Смоленской, Иван ь Смлрновъ и Витебской, Нико- 
кай Богоявленсгай; учителя-инспекторы городскихъ училищъ: 
витебскаго второго. Дам1анъ Калепчукь, омскаго, Иванъ 
Соловьовъ и зайсанскаго, исправляющей должность, ГрпгорШ 
Псаревъ и младппй учитель рижскаго городского женскаго 
шестикласснаго училища Владиийръ Свеисонъ; надворные 
советники инспекторы народных!, училтцъ губернш: К о
стромской, Иванъ Карцевъ, Таврической, Дмитрш Мухинъ 
и Черниговской: Михаилъ Мелышковъ п Михаилъ Карпен
ко; учителя-инспекторы городскихъ училищъ: с.-петербург- 
скаго благовЬщенскаго, Александръ Масловъ, новоладожска- 
го, Константннъ Копосовъ, череповецкаго, Александръ Коров- 
кннъ, пошехонскаго, Иванъ Смирновъ, нижегородскаго, имени св. 
князя Владндпра, Дмптр1й Кононова, павловскаго, Вячеславъ 
Кцрилловъ, московскаго рогожскаго, Васплш Бойковъ, б-Ь- 
левскаго, ВаеилШ Волоцкой, муромскаго, Николай Саяондовъ,



ибткинскаго, Петръ Б'Ьлясвт., камышловскаго, Георпй СухО- 
руковъ, оханскаго, АлексЬй Семеновъ, златоустовскаго, Н и
колай Быковъ, екатерннославскаго, Яковъ 1оршцъ, киши- 
невскихъ: перваго, Викторъ Мнхайлнченко и втораго Мар- 
тынъ Здройяовстй, оргЪевскаго, Василш Архангельскш, 
остерскаго, Александръ Роговъ, золотоношскаго, Николай 
Бобровников*., быховскаго, Игнатш Котлярь, газенпотскаго, 
Иванъ Вольмеръ, тюменскаго, СергЪй Випоградовъ и пиш- 
пектскаго, Станиславъ Волковскш; штатные смотрители го- 
родскихъ училищъ: сквирекаго, Петръ Рыжковъ и чигирин- 
скаго, Митрофанъ Ященко; смотритель ставропольскаго Ми- 
хайловскаго ремесленнаго училища Никифоръ Jlapi0H0BT.; 
врачъ харьковскаго городскаго училища Николвй НреЙСЪ и 
учителя городскихъ училищъ: с-петербургскаго В ознесетж аго, 
Михаилъ Петровъ, гатчпнскаго, Николай П реображенскш , 
иетергофскаго, Александръ Копытовсгай, орловскаго, сверх
штатный, Митрофанъ вивейсгай, алатырскаго Николай Зефи- 
ровъ, пермскаго перваго, Петръ Грузннцевъ, богодуховскаго, 
Васшпй Елоковъ, ростовскаго-на Дону, Иванъ Х охловъ, 
двинскаго второго, Андрей Ровгачъ, ревельскаго, Алекс'Ъй 
Аковчепковъ, туккумокаго, Фридрпхъ Янсонъ, валкскаго, 
Августъ РШгланъ, чимкентскаго, Константинъ Кривцовъ 
и казалпнскаго, Всеволодъ Подгорный; коллежсте асессоры: 
учителя-инспекторы городскихъ училищъ: павловскаго, 0е-  
дотъ Голубевъ п зенъковскаго, Митрофанъ З'Ьнченко; штат
ный смотрителе. житомирскаго городского училища Харлам- 
niii Саддленко и учителя городскихъ училищъ: с.-петербург- 
скаго Владим1рскаго, Петръ Силинт., вннницкаго, ВасилШ 
Вотчипшнт. и при московскомъ учительскомъ институт'!, 
Ивапъ Коротинъ, пршта Цесаревны Mapiu, учрежденнаго 
обществомъ иопечешя о д'Ътяхъ лицъ, ссылаемыхъ по судеб- 
нымъ приговорамъ въ Сибирь: Илья Смпрновъ и СергЪй Ры- 
куновъ, п титулярный сов'Ьтникъ врачъ нижнетагильскаго 
горнозаводскаго училища, Киир1анъ Петровъ; губерн сте се
кретари: инспекторъ народныхъ училищъ Волынской губер- 
н1и, Никита Волошшгь, и учитель-зав’Ьдываюшдй первымъ во- 
ронежскимъ приходскимъ городскимъ училищемъ, Михаилъ 
Вахтинъ и не им'Ьюшдй чина инспекторъ никольскъ-уссурШ- 
скаго городскаго училища, ГригорШ Родинъ.

Св. Станислава 2-й степени: статсте  советники: дирек-



торъ народныхъ училищъ Херсонской губернш СергМ  Бого- 
явленсшй и ш1спекторы народныхъ училищъ: губернгй: Ор
ловской, Германъ Вмсокосопъ, Харьковской, Павелъ Квн- 
цинсшн и Виленской, Иванъ Кокушкинт. и острова Саха
лина, Удскаго п Хабаровскаго уЬздовъ, Приамурской об
ласти, Иванъ Яшшовъ; коллежсше советники: инспекторы 
народныхъ училищъ: губернш: Вологодской, Алексей Кала- 
бановъ и Варшавской, Илья Бузенковъ и Донской области, 
Александръ Первухшгь; надворные советники: инспекторы 
народныхъ училищъ губернш: Московской, Константинъ Ива- 
новъ, Воронежской, Александръ Захаровъ, Черниговской, 
Ипиолитъ Ясиопольсшй ц Иркутской, Степанъ Григорьевъ; 
учителя-инспекторы городскпхъ училищъ: с.-петербургскаго 
казанскаго, Иванъ Чернявскш, выборгскаго, Дмитр1й Добро- 
тинъ, мологскаго, Павелъ Богоявленсюй, сЪвскаго, Яковъ 
П оповъ, нижегородского перваго, Владизйръ Гращановь, га- 
личскаго, Петръ ВлчуговскШ, астрахаискаго второго, Нико
лай Скориковъ, сарапульскаго, Яковъ БЪловъ, царевосан- 
чурскаго, СергЬй Колобовъ, задонскаго Иннокентш Набока, 
землянскаго, исправляющш должность, Николай Новосиль- 
цевъ, оренбургскаго перваго, Порфирш Вяткынъ, сева- 
стопольскаго, Александръ Ннжопаховъ, ееодосшскаго, Илья 
Борецш й, алешковскаго, Мевод1й Даннловъ, слонимскаго, 
Петръ Батурипъ, лндскаго, Евстаф1й Ганецш й, моги- 
левскаго, Александръ Луковниковъ, рижскаго третьяго, Ва- 
силш Яхонтовъ, ревельскаго Енгенш Соболевъ, томскаго, 
Александръ Мисюревъ и туркестанскаго, Иванъ Скорбачевъ 
и учитель александршскаго городского училища Степанъ Сы- 
чевъ; коллежскш асессоръ инспекторъ народныхъ училищъ 
Тобольской губерши Ельпидифоръ Соколовъ и не им'Ъюшдй 
чина учитель-инспекторъ тверской школы ремесленныхъ уче- 
никовъ Андрей Коняевъ.

Св. Станислава 3-й степени: коллежсше советники: ин
спекторъ народныхъ училищъ Псковской губерши Александръ 
Кондратьевъ и учитель кунгурскаго городскаго училища 9е- 
доръ Иредтеченсшй; надворные советники: инспекторы народ
ныхъ училищъ губернш: Курской Александръ Сосновскш и 
Тобольской ЕфимШ Григорьева,; учителя-инспекторы город- 
скихъ училищъ: чухломскаго, АлексЪй Лебедев’Ь, дубовскаго, 
Тимофей Першевъ, д м п - r p i e B C K a r o  Алексанръ Поповъ, красно-



слободскаго, Павелъ Нетровъ, и валковскаго Василш Маль* 
цовъ, врачъ омской гимххазш Абрамъ Островскш и учителя: 
го ро д с кхх хъ у ч и л и щъ: у ст юже иск аго II аве лъ Кедринскш, москов - 
скихь: третх,яго Василш Когте in, п солодовниковскаго Яковъ 
Павлов1!,, чернскаго Левъ Ганышшъ, крапивенскаго Алек
сандръ Ильинсшй, смоленскаго перваго: Николай Городецкш  
.и Григорш Казаровъ, ряжскаго Иванъ Горностаовъ, меленков- 
скаго, Hacuaiii •iaaiuiaCBT,, уржумскаго, Никифоръ Морозовъ, 
бузулукскаго, Николай Казшпровъ, уфимскаго перваго, Алек
сандръ Земнуховъ, оргйевскаго, Павелъ Г олы нстй, очаков- 
окаго, Иванъ Гайчукт,, хх хшкольск ь-y ccy p ix lcK aro  Иванъ К о
же въ; коллежсгае ассессоры: инспекторы народныхъ училищъ 
губвршй: Курской, Николай Волоткшгь и Минской, Григорий 
Русеискш; учителя-инспекторы городскихъ училкхцъ: брян- 
скаго первая.', Огефапъ Головачевъ, осташковскаго, Иванъ 
Оубботннъ, крапивенскаго Несто])ъ Знаменсгай, царевокок- 
хпанскпго, Николай Холоповъ, еххотаевскаго, СергЬй РубцОВЪ, 
хх тальеенскаго, Николай Кашшскш и петровскохх ремесленной 
школы, Николай Сержпинскш, почетных} смотритель клин- 
цовскаго городскаго училища Михаилъ Самойлов'!»; завЪды- 
наюхцш александровскъ-грушевской низшей ремесленной шко
лой Андрей Ш ейишъ; и учителя: городскихъ училищъ: кем- 
скаго Петръ Астафьевъ, мценскаго Алексей Заб’Ьловъ, му- 
ромскаю Иванъ Наумовъ, переславскаго Теорий Горстинъ, 
скопинсгаго Иванъ Михайлова,, калужскаго втораго Алек
сандръ Маргоринъ, костромскаго Петръ Дроздовъ, славянскаго 
Иванъ Кудрявцевъ, волчанска1'о Иванъ Ковалевъ, валковскаго 
Васнлш Чадовъ и Николаи Кудрявцевъ, пензенскаго перваго, 
Васид1Й Дружининъ, нахичеванскаго на Дону, В л адимхръ 
Поляковъ, астраханскаго перваго, Вячеславъ Лихачевъ, са- 
ратовскго перваго, Авениръ Каяшшровъ, балашовскаго, Н и
колай МатвЬевъ, екатеринбургскаго перваго, Петръ Ш агинъ, 
верхотурскаго, Иванъ Настуховъ, тронцкаго, Михаилъ Ч е- 
канниковъ, одесскаго имени В. Н. Лигпна, Викторъ Иванов!,, 
борисовскаго, Степанъ Трусъ и ревельскаго Императрицы 
Екатерины II, Фрицъ Калнннъ, титулярные советники: по
четный смотритель енисейскаго городского училища Алек
сандръ Баландинъ, учитель школы ремесленныхъ учениковъ 
нижегородских'*, цеховыхъ бедоръ Преображенскш; учителя 
городскихъ училихцъ: с.-петербургскаго Святотроицкагс, Па-
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велъ Галашшъ, сольвычегодскаго, КондратШ Стабрнковъ, 
астраханскаго второго, Аеанасш Рябовъ, сызранскаго, Матв'Ъй 
ОрЬшников'Ь, царевосанчурскаго, Мпхаилъ Черновь, красно- 
кутскаго, Герасима Дашкевича, СергМ  Расторгуевъ, алексан- 
дровскаго, BacHJiiS Галенчшсъ, евпаторшскаго, Иванъ Рад- 
s ie B C K itt, ыинскаго перваго, Иоаакъ Щ ука, везенбергскаго, 
Юр1й Мазннгь, и тарскаго, Васшйй Мельников'!», смотритель- 
учитель крестовскаго училища Иванъ Берзннъ, коллежсые се
кретари: учитель-инспекторъ балаганскаго городскаго учи
лища Владивйръ Колокольдевъ; штатный смотритель шевскаго 
городского училища, имени Н. X . Бунге, Григорш Холодный; 
учителя городскихъ училищъ: жиздринокаго Михайловскаго, 
Францъ Щ нейдеръ, спасскаго, Николай Губпнъ, ахтырскаго, 
Тихонъ Кравченко, самарскаго второго: Георгш Выровъ и 
Васшйй 'Гепловъ, вольскаго, Анатолш Сысаловъ, юрьевскаго, 
Яковъ НроСВ'Ьтовъ, вевденскаго, Давидъ Состе, и владиво- 
стокскаго, сверхштатный, Степанъ Болынаковъ и училищъ: 
начальнаго при вилеыскомъ еврейскомъ учительскомъ инсти
тут']}, Арка;йй Егоровъ и чарджуйскаго жел'Ъзяодорожнаго Ра- 
дюнъ Лнзаровъ; смотрители-учителя училищъ: каахкияскаго- 
желЬзнодорояснаго, Александръ Бархашт., и николаевскаго, 
Александръ Джарагеди; учителя училищъ: образдоваго ири 
вейверской учительской семинарш, Густавъ Кесллеръ, к1ев- 
скаго перваго городского, Михаилъ Богородицгай и твев- 
скаго городскаго, Савиа Ожожокъ—Ожданокъ и завЪды- 
ваюшдй шполянскимъ ириходскимъ училищеыъ Илатонъ 
Дмоховсшй; губернсше секретари: почетные смотрители город
скихъ училищъ: перекопскаго, Лушанъ Сненд1аровъ и зве- 
нпгородскаго, Акимъ Снроткинъ; завЪдывающш лебединскимъ 
ириходскимъ учнлищемъ Андрей Ипаницкш; учителя учи
лищъ: острожскаго городского, Г1авелгь Столярен,т> и кизилъ- 
арватскаго жел Ьзнодорожнаго, Михаилъ Рыбкин'!.; учителя- 
завбдываюшде приходскими училищами: нерехтскимъ, Нико
лай Груздевъ, дмитр1евскимъ, Внешни Брызгаловъ и омскимъ 
Николаевскими, Михаилъ Кнслнцынъ; завЬдываюппе приход
скими училищами: усть-бгЬлокалитвинскимъ, Иванъ Мнловн- 
довъ и дмiiTpieucKiiM'b. МатвЬй Гасгов'ь; учителя: приход- 
скнхъ училищъ: старорусскнго; Петръ Чижовъ и Александръ 
Савнцкш, касимовекаго второго, А лексМ  Круглянсшй, ра- 
ненбу pi скаго. ведоръ Сазоновъ, рославскаго, Иванъ Лосевъ, 
суыскаго, I pnropiu Васильевскш, качалинскаго, Николай Ж ел-
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тухинъ, мелеховскаго, Дмптрш ДнК.провъ, алексЪевокаго- 
ГригорЫ Дутовъ, таганрогскаго перваго Е вгетй  Дьяконовъ, 
урюлинскаго второго, Василш Даниловскш, добрннскаго 
Иванъ Сучилинь, казанскаго четвертаго, Дм пт pin Ивановъ, 
астраханскаго второго', Внкторинъ Осиповъ, промзиискаго, 
Александръ Никнфоровъ, уфимскаго третьяго, Трофимъ Тра- 
псзннковъ, лебедннскаго, Евгешй Кострицко - Терешкевичъ, 
б^лостокскаго Гоголевскаго, Константинъ Машота и климо- 
впчскаго, Михаилъ Азаровъ и начальныхъ училищъ при 
ясманскомъ сиротскомъ домТЬ, въ гор. МитавЪ, В ладтпр ъ  
Дункеръ п рижскаго шварценгофскаго городского соединен- 
наго, Яковъ Питте п учительсшй помощиикъ судогорскаго 
городскаго училища Петръ CeprieBCitifi; коллежсше регистра
торы: учитель-зав’Ьдывакмидй сорокскпмъ городскимъ приход- 
екнмъ училшцвмъ Николай €ерватовсшй; зап(’> див атопий бЪло- 
церковскимгь приходскпмъ училищемъ Василш Гончаренко и 
учителя: приходскихъ училищъ: покровскаго, Михаилъ Кова- 
левъ, волчанскаго первого, Николай Коновалова», атаманскаго, 
Андрей И ротенко, цимл.чнскагс, IIванъ Ш евандринъ, иижне- 
кундрюческаго, Иванч, Васильевъ, мечетпнскаго, Александръ 
Бородинъ, веселовскаго, АврамъСамсонОВЪ н новочеркасскаго 
третьяго, Козьма Балашопъ и начальных!, училищъ: ревель- 
скаго пятаго городского мужского,СергТзй Морозовъ и казан
скаго двацатьперваго, F p u r o p if i  Алоко/Ьевъ; ненмЪюпйе чина, 
учителя-инспекторы городскихъ училищъ: глазовскаго, Ми
хаил!, Пронин'!., орловскаго, 15 ас п.;i in ОрКпнкинъ, тостен- 
скаго Николай Лебедь, полоцкаго Петръ Дейнисъ, семипала- 
тинскаго, Иванъ Мирошниченко и каркаралппскаго, исправ
л я ю т !  ft должность Александръ ( ’тепановъ; учителя городскихъ 
училищъ: павловскаго Генна^тдй Громовъ, брянскаго второго 
Дмитрш Петровъ, цивильскаго, Александр!, Храмцовъ, камы- 
шинскаго, Яковъ Мыльпнковъ, рижскаго, Васп.йй Кудряв
ц ев у  валкскаго, сверхштатный, СергТш Данько, влоцлавска- 
гоj Яковъ Сунрончикъ и никольско - v c c y p i f l c K a r o ,  Густавъ  
Мллькъ; учитель завТ;дываю1щй елаискимъ городскимъ при- 
ходскимъ училищемъ, Стефанъ Бреховъ; учителя приходскихъ  
училищъ: корчевскаго, Александръ Евдокимовъ, павловскаго 
перваго,Митрофанъ Нарцевъ, золотовскаго, Стефанъ Костннъ, 
жуковскаго, Иванъ П оповъ и иркутскаго второго Павла П о
номарева, Гав pin лъ Жарковъ и учительсшй помогапикъ ир- 
кутскаго городскаго училища Дмптрш Маньковъ.
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ЗА Ч И ТА ЕТ С Я  въ Д'Ь ист впте л ьпу ю гос уд а рет ве н я у ю 
службу время вольнонаемныхъ заняпй: неим'Ьющимъ чина:
временно исполняющему обязанности счетнаго чиновника уп- 
равлешя пенсюнной кассы народныхъ учителей н учитель- 
ницъ, канцелярскому служителю Ивану Святненко—-въ депар- 
таментахъ: народнаго просвбщешя, съ 1-го января 1903 г. 
по 1-е августа 1901 г. и общихъ дЬлъ, съ 1-го августа L901 
по 1-е января 1905 г.; завЪдывающимъ житомирскими город
скими приходскими училищами: первымъ, ведору Малугину—  
въ должности учителя хоропецкаго народнаго училища, Зя- 
славскаго уЬзда, С7э 12-го сентября 1893 г. по 12-е сентября 
1896 г., и пятымъ Александру АбелитЬ въ должности помощ
ника учителя житомирскаго перваго владнм1рскаго нриход- 
скаго училища, съ 1-го февраля 1896 г. по 1 февраля L899 г. 
и учителямъ городскихъ училнщ-ь: пружанскаго, Александру 
Черешко— въ должности народнаго учителя, съ 16-го января 
1902 по 16-е января 1905 г., дубровскаго, Зиновно Чаквину— 
въ должности народнаго учителя, сь 1-го сентября 1897 г. по 
1-е сентября 1900 г., и сЬнненскаго, Константину Прокопо
вичу—въ должности народнаго учителя, съ 1-го октября 1896 
по 1-е октября 1899 г.

По Наместничеству Его И м п е р а т о р с к д г о  В е л и ч е с т в а  на КавказЪ.
НАГРАЖ ДАЮ ТСЯ орденами: св. равноапостольного князя 

Владимира 4-й степени: статсые советники инспекторы на
родныхъ училищъ: Кутаисской губернш, Константинъ Мача- 
rtapiaim п Терской области, Маркъ Орелъ.

Св. Анны 2-й степени: статскШ совЪтникъ директоръ на
родныхъ училищъ Терской области Василш Д'Ьвицшй; дн- 
ректоръ нкродныхъ училищъ Кубанской области, коллежсшн 
сов'Ьтникъ Влади Mi ръ Скиданъ; надворный совЬтннкъ инспек- 
теръ телавскаго городского училища Семенъ Мажниковъ.

Св. Анны 3-й степени: надворные советники: инспекторы: 
народныхъ училищъ Бакинской губернш, Митрофанъ Замя- 
тинъ и городскихъ училищъ: нухинскаго, Юсуфъ-бекъ-Ма- 
медъ-Багиръ-оглы Меликъ-Ахназаровъ, сабунчинскаго трех- 
класснаго, Алексей Горбикъ и новобаязетскаго, Иванъ 
Инаевь; учителя городскихъ училищъ: эриванскаго Пушкин- 
скаго, ГригорШ Барчуладзе и кутапсскаго трехкласснаго, 
Порфирш Инасаридзо и завТздывающш новороссийской низ
шею ремесленною школою Ивапъ Кнзпловъ; коллежсше ас-
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jeceopu: инспекторы городскихъ училищъ: тифлисскаго
шестикласснаго, Петръ Воевода и темиръ - ханъ шурин- 
скаго, Георпй Мустаповъ п смотритель койлосарскаго двух
класснаго нормальнаго училища, титулярный сов’Ътникъ Па- 
велъ Эйвазовъ.

Св. Станислава 2-й степени', надворный совгЪтникъ ин
спекторъ батумскаго ремесленнаго училища Иванъ Колод'Ьевъ 
и коллежски! ассессоръ инспекторъ кутаисоскаго трехклас- 
скаго городского училища Степанъ Гагуа.

Св. Станислава 3-й степени: титулярные сспЬтники: ин
спекторы городскихъ училищъ: бакинскаго Михайловскаго,
Станиславъ Эрманъ и нахичеваискаго, Иванъ Саяавоовъ и 
смотритель улуханлинскаго двухкласспаго нормальнаго учи
лища Мамедъ-бекъ-Лютванъ-бекъ-оглы Каз1евъ; коллежскш 
секретарь смотритель сухумской городской школы Семенъ 
Иогуляевъ; губернсме секретари: учитель армавнрскаго Алек- 
сандровскаго двухкласснаго училища Адр1анъ Розановъ; 
смотритель камарлинскаго двухкласснаго училища 1осифъ 
Маслаковъ и помощникъ учителя александропольскаго го
родского училища Василзй Успенсшй; коллежсше регистра
торы: смотрители двухклассныхъ учплищъ: башнорашенскаго, 
Абдулъ-Касимъ С'ултановъ, аштаракскаго нормальнаго, Але
ксей Нахииовъ, болыпе-караклисскаго Feopriu Дженановъ, 
сардарабатокаго, Мовсесъ Теръ-Товласовъ, ямханскаго, Вар- 
данъ Осиповъ италынокаго, Васил1й Теръ-Ованесовъ, неимЪ- 
ганое чина: инспекторъ сочинскаго городского училища Дмит- 
р!й Панковъ; завЪдываюнцй воронцово-александровской низ
шей ремесленной школой Baciuiiil Скороглядовъ; инспекторъ 
хонской школы ремесл нныхъ учениковъ Константинъ Со
ловьев!.; смотритель манглисскаго двухкласснаго нормальнаго 
училища АлексМ Заб'Ьлло-ТСравцовъ и руководитель слесар
ными работами елизаветпольскаго Михайловскаго ремеслен
наго училища Петръ Мнловидовъ.



С Л У Г И  О Т Е Ч Е С Т В А .
(Записки изъ недавняго прошлаго-до смуты) 

{ П р о д о л ж е н ь е ) ,

VI.

— Ба! Настойчиковъ! милости просимъ, Арсенш 0о- 
доровичъ: давно ие видались, раздалось нисколько голосовъ.

Арсешй ведоровичъ съ улыбкой раскланивался во вс1> 
стороны и пожималъ руки, которыя тянулись къ нему изъ 
всЬхъ угловъ. Это былъ очень юрк1й пожилой человйкъ, въ 
корпчневомъ пиджак!;, въ высокихъ сапогахъ, съ небольшой 
русой бородкой, съ орлинымъ носомъ, съ глубокой складкой 
на высокомъ лбу и съ бородавками на л!;вой щек!;.

—  Что повейькаго въ вашихъ отдаленныхъ краяхъ? 
спросилъ Нахаревъ.

—  Ничего особеннаго, Иванъ Ильпчъ. Нъ нашпхъ 
благословснныхъ краяхъ. отстоящих7, за сотни верстъ отъ 
блнжайншхъ городовъ. тишина п споконств1о. Разв!; услы
шишь иногда, что у Сидора медв1;дь убилъ корову, а у Мак
сима двухъ... Или, что лошадь Протаса увязла въ болот!;, 
что не могли ее найти до г!;хъ поръ, пока черные вороны 
не слетались па тризну и своимъ каркапьемъ не поведали 
окрсстнымъ жителямъ, что они сиравляютъ поминки Протасо
вой кляч!;.

— Но вЪдь въ тихихъ водах!,, говорятъ, черти водят
ся, зам);тплъ Самсонъ Ивановичъ: каковы ваши сосЬдп?

— Сос1;ди у насъ самые добрые: старпкъ священ-
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никъ—человЬкъ почтенный, такой же почтенный человек! и 
дьячекъ— безобидные люди.

— Однако эти безобидные люди подсыпали вамъ пер
цу, нисколько л'Ьтъ тому назадъ, ехидно зам'Ьтплъ Самсонъ 
Ивановичъ.

— Какого перцу? полюбопытствовалъ Ячейкинъ.
— А вотъ сейчасъ узнаете. Потруднтесь-ка разсказать, 

Арсешй ведоровичъ, ваше приключеше: мнопе изъ компанш 
совсЬмъ не слыхали о немъ, произпесъ Подплываловъ и 
окинулъ взглядомъ все общество. ,,Я-то знаю,*4 какъ будто 
говорилъ онъ.

— Приключеше случилось давно. Оно забыто, отве- 
чалъ Настойчиковъ.

— Т а тя  вещи не скоро забываются, промолвилъ Под
плываловъ: разскажите-ка, мы послушаемъ.

— Разскажите, Арсенш ведоровичъ, послышалось 
еще нисколько голосовъ.

— Ну, такъ слушайте, р'Ьшилъ Настойчиковъ:
— Около десяти лЬтъ тому назадъ, председатель учи-

лищнаго совета предложить мнЬ новое м'Ьсто, съ высшимъ 
окладомъ: разница въ содержаши была рублей на тридцать
въ годъ. Сразу я не могъ решиться оставить «насиженное 
гн'Ьздышко», нужно было серьезно обсудить свое положеше 
и я ничего опредЬленнаго не могъ сказать председателю 
относительно моего неремЬщешя. Меня особенно затрудняло 
то обстоятельство, что женился я въ местности, гдг1; служу, 
пмЬлъ сына л'Ьтъ пяти и дочь трехл'Ьтнюю. ,,Увезу ихъ 
верстъ за сто,“ думалъ я: ,.вдругт. они запросятся къ бабуш
ке, будутъ тосковать о ней... Что тогда поделаете съ ними? 
Покою не дадутъ!“  И  я колебался. Нужно вамъ знать, что 
нашъ почтенный священникъ, отецъ Петръ, хотя и считался 
законоучптелемъ ввЬренпой мнЬ школы, но не преподавалъ 
въ пей: Закону Божпо тоже я обучалъ детей, на основанш 
циркуляра училищнаго совЬта, въ которомъ говорилось, что 
въ случае постоянпаго непос'Ьщешя законоучптелемъ школы 
обязанность преподавашя Закона Бож1я возлагается на учи
теля. Въ марте 1878 года вверенная мнЬ школа была 
преобразована въ министерское училище. Заручившись со- 
глааемъ властей, мы решились продолжать наше дело; я 
обучалъ детей Закону Болпю, а отецъ Петръ расписывался
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в'ь журпал'Ь; онъ получалъ законоучительское жалованье за одинъ 
ы'Ьслцъ, а я за другой. Само собой разумеется, что расписывался 
въ получеши жалованья всегда онъ, и будто ужъ отъ себя 
платилъ мн'Ь за преподаваше. Содержаше за iioni. мЬсяцъ 
присчитывалось ынгЬ; но почтенный отецъ Петр!» его не вы- 
далъ, присвоилъ с о 61.. Онъ полагалъ. что я непременно пе
ремещусь па новое id ,сто, и что ему придется вести дЬло съ 
другимъ учителемъ; значить, со мной церемониться не стои
ло. Это обстоятельство сильно огорчило меня. Я сообщилъ 
оффищальпо г. инспектору, что отецъ законоучитель препо
давать Закона Волпя не можетъ и никогда не нреподаетъ; 
что если дЬти и выдержали испыташе по этому предмету, то 
благодаря тому, что законъ Болий, на основанш циркуляр- 
наго нредписашя учнлищиаго совета, до дня преобразовашя 
земской школы въ училище Министерства народнаго просвЬ- 
щешя, преподавался учителемъ, усиЪвшнмъ ко дню нспыташя 
выполнить программу. Копiю съ моего сообщешя я доста- 
вилъ отцу Петру: я дМствовалъ открыто. т1ерезъ два дня мы 
встретились съ нимъ на празднике у знакомыхъ. Онъ водки 
не иилъ, а я позволялъ себе протянуть рюмку— другую, ино
гда и лишнюю. Такъ случилось п на этотъ разъ. За обЪ- 
домъ мы поссорились: я укорялъ его въ неблагодарности, въ 
npucBoeuiii восьми рублен тридцати трехъ копеекъ, зарабо- 
танныхъ мною кровнымъ иотомъ. День былъ ясный. Окна въ 
домЬ были открыты. Я говорилъ громко, почти кричалъ. 
Толпа любопытныхъ въ пестрыхъ праздничны хъ паря да хъ 
тЬснилась на улице нодъ окнами: „послушаемъ, дескать, какъ 
учитель съ попомъ считаются". Большой скандалъ вышелъ.

]1а другой день при встрече съ батюшкой я извинился 
въ такой формЬ: „не оскорбилъ ли я вчера васъ, батюшка?“

— „Дюже, парень, ты меня отделалъ... да это пустя
ки... если бы и подрались мы съ тобою, кому какое дело?
Вотъ ты напрасно бумажпоо-то дЬло загЬялъ. Отослалъ бу
ма гу-то? “

—  „Отослалъ, батюшка.“
—  Возьми мою лошадь, гони скорЬй въ городъ, воз

врати бумагу съ почты“ .
—  Поздо, батюшка, почта въ три часа ушла, а те

перь около десяти: ее не догнать41.
'Онъ задумался. Наконецъ сказалъ: ,Д1у, плохое дЬло,
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парень. Я подамъ на тебя жалобу директору народныхъ учи
лищъ. Ты первый началъ бумажное д-Ьло. Вотъ тебя уволятъ 
отъ должности-то, такъ и узнаешь каково начинать бумаж
ный д 'Ьл р : т ы  лучше дерись, а бумажныхъ дЬлъ не начи- 
нап“ , назидательно говорил!, мнЬ отецъ Петръ.

— Вы, батюшка, дайте мнЪ копда съ вашей жалобы- 
то, чтобы я зналъ, въ чемъ вы меня обвинять будете.

— Ладно, парень, отчего пе дать... НЬтъ, не дамъ, по- 
думавъ нродолжалъ онъ: „ты на меня сердиться будешь“ .

—  ,,Не буду, батюшка, сердиться, не безпокойтесь“ .
— Н'Ьтъ, ])азсердишься... Пожалуй, самъ тоже что-ни

будь напишешь директору, либо въ консисторш. Еще боль
ше кашу заваримъ, и не расхлебаешь4*...

Дня черезъ три я снова встретился со свящешшкомъ.
— ,,Вотъ, парень, и я уже настрочилъ на тебя ж а

лобу п отослалъ ее директору. Худое дгЬло загЬяли мы, иа- 
рень“ .

— „Худое, батюшка41.
— ,,Тебя пожалуй вг1.дь уволятъ отъ должности-то...
— „Можетъ быть, и уволятъ. Вы дайте мнГ. K O ii i ro -T O  

съ вашей жалобы
— ,,Ш тъ , парень, не дамъ: сердиться будешь*'.
— ,,Не буду сердиться; право, не буцу“ .
— , НЪтъ, разсердишься.... Я вЬдь написалъ много“ .
— ,,Н а что же с.е])диться? В’Ьдь мы другъ другу зла 

не желаемъ: судимся нобожески, говорнмъ правду, лгать не 
будемъ и иредъ начальствомъ— пусть оно разеудитъ насъ. 
Виноваты окажемся — и кару за то достойную попесемъ. ДЬ- 
лать нечего: сами виноваты, такъ роптать не на кого. От
чего бы вамъ не дать мнЬ когпи съ вашей жалобы? Я же до- 
ставилъ вамъ кошю съ сообщешя инспектору, что вы пе въ силахъ 
преподавать законъ Божш. Вызнаете, чтояппсалъ овасъ; ая-то 
не знаю, что вы на меня написали... Это какъ будто не хорошо“ .

— „Ладно, парень, зайди ко мнЬ когда-нибудь: я про
читаю теб'Ь мое прошеше“ .

Искор'Ъ посЬтилъ я батюшку на дому.
— , ,ГТожалуй-ка, парень, давно пе бывалъ. Худое дЬ- 

ло мы затеяли.,. А всетакп выпьемъ по рюмкЬ водки.Ужъ и 
я одну-то йыпью.. Ты чаю хочешь?

— Н ’Ьтъ, батюшка.
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— ,,Не хочешь ли сбитню? Я ведь чаю не пью. сби
тень пью— сбитень здоровье.

—  Благодарю васъ... не хочу и сбитню.
—  ,,Ну, таки водки?“
— Водки рюмку выпью.
Выпили,
— Потрудитесь, батюшка прочесть вашу л;алобу-то.
— ,,Прочту. Отчего же не прочесть?*'
Онъ вынулъ изъ столоваго ящика большую кину ка- 

кихъ-то бумагъ, порылся въ ней и сказалъ:
—  «Н'Ьтъ, парень, не буду читать— разсердишься... 

После все узнаешь».
Какъ ни настаивалъ я. онъ не согласился прочесть свою 

жалобу. Я даже подумалъ: «да хоть подана ли у него жа
лоба? Не думаетъ ли онъ просто попугать меня?» Но я 
ошибся: жалоба точно была подана.

Два месяца начальство оставляло насъ въ покое.
Въ начале сентября около двухъ часовъ ночи кто-то по

стучался у воротъ училищпаго здашя. Я вышелъ въ сени, 
открылъ ворота. Каково же было мое изумлете, когда я 
увиделъ перед!, собою высокую фигуру нашего инспектора.

—  «Что вы наделали-то, Настойчиковъ?» тутъ же 
заговорплъ онъ: «ведь въ тридцать листовъ выросло дело! 
ай-ай-ай»!

Когда вошли въ комнату, я откровенно разсказалъ ему 
все. что послужило причиною разлада между священнпкомъ 
и мною.

—  «А вЬдь директоръ предписалъ мне уволить васъ 
отъ должности», заметилъ инспекторъ.

—  «Творите волю пославшаго васъ>, отвЬчалъ я по
корно.

— <Ну, нЬть, такого учителя, какъ вы, я не могу
уволить— скорЬе самъ подамъ въ отставку: вы у меня един
ственный учитель во всемъ районе— въ трехъ уЪздахъ... 
Деятельнее васъ я не встрЬчалъ учителей. Объ этомъ я уже 
сообщилъ его превосходительству.

— «Благодарю васъ».
—  «Только, Бога ради, не вступайте ни въ катя  

ссоры со священнпкомъ».
— «Постараюсь: мы и теперь съ нпмъ не ссоримся:
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шемъ дружно, сожа.тЬемъ, что пасъ постигло такое несча- 
irric».

— «А все-таки онъ возвелъ на васъ тяжюя обвинешя. 
Oin, напнса.п. директору, что вы ностовъ не соблюдаете, въ 
церковь не ходите; что на нразднпкЬ вы позволили себ'Ь по
дергивать его за ризы во время служешя и при томъ обзы
вали неприличными словами».

— «Это неправда. Посты точно не всегда строго со
блюдаю, а ВТ) церковь хожу каждое воскресенье, каждый 
большой праздникъ, руковожу хоромъ, мной же составлен- 
пымъ. Относительно моего поведет я на празднике, на кото- 
ромъ поссорились мы съ батюшкой, я уже им1;лъ честь сооб
щить вамъ; во время служешя молебна велъ себя прилично, 
никакпхъ выходокъ противъ батюшки не позволялъ себ'Ь, въ 
чемъ могутъ засвидетельствовать всЬ, бывнпе съ нами>.

Утромъ г. инспекторъ послалъ за свящешшкомъ. Батюшка 
явился немного встревоженнымъ. Онъ нринесъ намъ обопмъ 
по просфор1!;.

Г. Инспекторъ пригласить его въ особую комнату, где 
они оставались двое, съ глазу на глазъ, около получаса. О 
чемъ они тамъ толковали, осталось для меня навсегда тайной. 
Д'Ьло кончилось т’Ьмъ, что инспекторъ обязалъ насъ подписками 
впсредъ но ссориться между собою. Въ своемъ актЬ по этому 
дЬлу онъ написалъ: «Если учитель Иастойчиковъ действи
тельно за послЬдтй мЬсяцъ уклонился отъ строгаго соблюде
ния релип’ознихъ обрядовъ, я нахожу полезнымъ поручить его 
попечешю отца законоучителя, чтобы опъ новл1ялъ на него, 
какъ духовный отецъ: по отзывамъ самого отца законоучителя 
Настойчпковъ всегда отличался строгою набожностью и безу- 
корпзненнымъ иоведешемъ до послЬдняго случая съ нимъ па 
праздник'Ь».

Столкповеше со свящешшкомъ все-таки мн’Ь обошлось 
недешево: оно много перепортило мне крови, а въ глазахъ 
начальства бросило на меня некоторую неблаговидную 
гЬнь. Чтобы загладить свой проступокъ, я пересмотреть все, 
что до т1,хъ поръ было написано мною, выбралъ небольшой 
разсказъ нзъ сельской жизни и послалъ его инспектору, а 
последит высшему начальству. И  разсказъ этотъ былъ напе- 
чатанъ, доставивъ мн’Ь не одну сотшо рублей и некоторую 
известность.
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— Скажите, Apcenift Оедоровичъ, на чьей сторон'!', было 
сочувств1е мЬстныхъ обывателей въ нроцессЬ вашемъ со свя- 
щ еш ш Е о м ъ : на вашей или на сторон!; вашего противника? 
спросилъ Самсонъ Ивановнчъ.

—  Трудно сказать. Mirh казалось, какъ будто большин
ство м-Ьстныхъ крестьянъ мнЬ сочувствовало: они считали мое 
Д’Ьло правымъ.

—  Иначе и быть не могло, заключилъ Подплываловъ: 
въ селгЬ единственный челоB tirb --учитель, который не только 
ничего лично для себя не беретъ съ обывателей, но не при- 
нимаетъ и добровольныхъ нрнношенш, нодаркопъ; между тЬмъ 
онъ первый готовъ оказать помощь бЬдняку, если она потре
буется для послЬдняго.

— А все-таки могло быть п иначе, вмЬшался Пахаревъ* 
то, о чемъ вы говорите, едва ли ставится- въ заслугу учи
телю. У крестьянъ составилось мнЬше, точно такъ же, какъ и у 
нашего начальства, что учитель долженъ делать все безплатно: 
составить хоръ и п'Ьть съ нимъ въ церкви, быть примЪрнымъ 
огородпикомъ, садоводомъ, землед’Ьльцемъ, рчмеслешшкомъ, 
пчеловодомъ и прочее. Нагаъ братъ, но возможности, старается 
выполнить предписашя начальства Крестьяне убЪясдопы, что 
батюшка ничего не долженъ д'Ьлать безнлатно, хотя онъ но- 
лучасть жалованье побольше учительскаго; они убеждены, что 
онъ поступаетъ совершенно справедливо, если беретъ плату за 
свадьбы, похороны, крестины и за всяшн свой трудъ. Следо
вательно, они не видятъ особенной заслуги учителя, если онъ, 
напримЬръ, поетъ съ хоромъ въ храмЬ безплатпо; имъ пока
залось бы дикимъ, несправедливымъ платить ему за n bnic по
тому, что онъ долженъ это дЬлать, какъ хриепапинъ, долженъ 
самъ умЬть молиться н научить другихъ тому лее. Въ прош- 
ломъ году въ пашемъ ce.it производилась перестройка церк 
ви. 11а освящеше по случаю обновлешя храма были пригла
шены окрестные священники, всего пять че.товЬкъ, съ бла- 
гочиннымъ во гл авк  Отслужили всенощную и обЪдшо. Я 
цЬлую пед’Ьлю съ малютками разучивалч, стихиры и все, съ 
чймъ они не были знакомы въ irfenin при освящеши. 
Лично надрывалъ ceot грудь п горло, досталось н д'Ь- 
тямъ. Но окоичапш торжества для батюшекъ былъ устроенъ 
об'Ьдъ. CTOiiBiuiA приходу около двадцати пяти рублей. П о
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пятно, меня тоже пригласили къ обеду. Носл'Ь него староста 
уплатилъ всЬмъ батюшкамъ по три рубля, благочинному— 
пять; но онъ еще потребовалъ за подводу три рубля, дескать 
за двенадцать верстъ пргЬхалъ на своей лошади. Щпемъ ба- 
тюшекъ обошелся приходу рублей въ пятьдесять; все, что 
было насбирано съ молящихся, переместилось въ батюшкины 
карманы. Мне же за nenie церковный староста сказалъ «спа
сибо», но никакой платы не предложил ь. Онъ убежденъ, что 
учитель все долженъ делать безплатно. «за спасибо». Ну, а 
батюшки— другое дело: твмъ следуетъ дать. Мне думается, 
прихожане чаще бываютъ на стороне батюшки, а не учителя; 
конечно, за исключешемъ случаевъ, когда несправедливость 
перваго и невинность последняго будутъ для нпхъ очевидны.

— А где завтра будетъ совещаше? спросилъ Ячейкинъ.
—  Въ зданш городского училища, отвЬтилъ Самсонъ 

Ивановичъ и прибавплъ: я-то знаю.
—  Рано соберемся?
—  Въ десять часовъ утра. А теперь пожалуй время и 

по квартирамъ расходиться.

VII.
На другой день ровно въ десять часовъ явился я въ зда- 

uie городского училища. Здесь уже были Пахаревъ, Настой- 
чпковъ, Ячейкинъ и друие, всЬхъ около двадцати человекъ. 
Подпдывалова п Загуляева не было. Первый, вЬроятно, де~ 
лалъ визиты своимъ городскимъ пр1ятелямъ и сообщалъ имъ 
новости, о которыхъ онъ пронюхалъ отъ своихъ сельскихъ 
сотрудниковъ; а второй, можетъ быть, составилъ партш  въ 
картишки. Въ половине одшшадцатаго вотелъ въ залу Ла- 
врентш Михайловичъ Катиловъ, нашъ инспекторъ.

Это былъ человекъ средняго роста, лЬтъ сорока отъ роду, 
съ густою, черною, окладистою бородою, съ огромнымъ но- 
сомъ, съ пронзительными черными глазами, сверкавшими сквозь 
очки въ золотой оправе. Признаков!» седины не замечалось 
пи въ бороде, ни въ густы хъ волосахъ его головы. На немъ 
была русская холстинная рубашка, съ вышитыми красною бу
магою па подол'Ь, рукавахъ и вороту узорами; подпоясанъ 
былъ пшрокимъ бумажнымъ поясомъ. Онъ весело привЬтство- 
валъ собравшихся: въ ответь ему послышалось дружное 
«здравствуйте, Лаврентш Михайловпчъ». Онъ по-щнятельски



—  22 —

пожалъ руки. Онъ былъ чоловЪкъ весьма беззастенчивый, ве
селый, юмористъ, умЬлъ всякаго собеседника разно пжить къ 
собЬ. Любилъ много говорить; тотчасъ обыкновенно преры- 
валъ всякаго, кто намеревался сделать ему возражеше, или 
высказать свое мнете: «Этотакъ, я согласенъ, но» ..,. II плав- 
пая р-Ьчь его текла живою волною; собеседнику оставалось 
только слушать. Съ нимъ не было скучно. Равные его ува
жали; подчиненные боялись, любили, уважали. Онъ такъ убе
дительно говорилъ, что всяк’а”], слушавнпй его, невольно со
глашался съ нимъ, ц только потомъ спохватывался и гово- 
рнлъ: <а ведь онъ одурачилъ меня—совершенно ослепилъ... 
Опъ неправъ, следовало бы возражать ему, а не соглашаться 
съ нимъ».

Самсонъ Ивановичъ, при своей способности къ подража- 
шю, многое запметвовалъ отъ него, и хотя старался казаться 
ему облагодетельствованным!» имъ, по въ дуптЬ его недолгоб- 
ливалъ, завидовалъ ого успеху, въ пухъ и прахъ разносилъ 
его учебники, разсказывалъ про него забавные анекдоты сво- 
имъ многочисленнымъ пр1ятелямъ.

Лаврентш Михайловнчъ считался между подчиненными 
хорошимъ начальникомъ. Иногда любилъ подшутить надъ 
ними. Разъ иришелъ къ нему молодой учитель просить раз- 
решеш’я на женитьбу. Катнловь, безъ замедлетя выдавъ раз- 
p'braoifie, говорилъ молодому человеку: «Жениться хорошее
дЬло; женится человекъ— переменится; всякому учителю сле
довало бы жениться. Семейная жизнь спокойнее: жена и 
обедъ приготовить, и бЬлье, и всякую всячину... Я самъ 
тогда только и узналъ с ч а т е ,  какъ женился».... Молодой че
ловекъ слушал-!» его съ улыбкою. Едва онъ вышелъ за двери, 
ободренный мнЬшемъ начальства о его будущности, какъ Ла- 
врептш Михайлович’!» сказалъ другпмъ учителямъ, бывшимъ 
тогда у него: < Славный бы парень этотъ молодой человекъ, 
очень xopouiifi, только глупъ, какъ пробка; глупъ воккуратъ 
по это место (Лаврентш Михайлович-!, нровелъ пальцемъ но 
лбу надъ бровями); жениться захотЬлъ молокососъ, а содер
жания получаетъ двенадцать рублей въ мес-яц’ь». Иногда Ла
врентш Михайловнчъ, отзываясь о комъ-иибудь заочно, го
ворилъ: «глупъ, какъ три бревна и два лаптя», что Самсонъ 
Ивановичъ находнлъ весьма остроумным!» и улыбался широ
кою улыбкою, благоговея предъ начальствомъ.
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Но возвратимся къ прерванному разсказу.
Мы окружили Лавренйя Михайловича такъ, что онъ 

очутился въ центре.
«Господа», обратился онъ къ намъ съ речью: «я дол- 

женъ вамъ сообщить новость, крайне нещнятную для меня 
въ томъ отношенш, что я долженъ разстаться съ вами: меня 
переводятъ въ другую губернш на постъ директора народ
ныхъ училищъ».

«Поздравляемъ васъ, Лаврентш Михайловичъ», дружно 
воскликнули мы.

«Я долженъ сознаться, что новое назначите обрадовало 
меня и въ то же время огорчило: я разстаюсь съ вами; 
во миогихъ изъ васъ я вижу надежны хъ сотрудниковъ, 
людей, преданныхъ всей душей великому дЬлу просвЬщешя; 
привыкъ васъ любить и уважать; въ числе васъ есть истые 
богатыри, знатоки дЬла и самоотверженные работники. Если 
кому-нибудь изъ васъ вздумается переместиться во вверенную 
мне дирекцш, съ удовольсшемъ дамъ лучшее место, сделаю 
все, чЬмъ могу быть вамъ иолезнымъ».

Въ это время въ комнату вошли Самсонъ Ивановичъ и 
Карнъ Петровичъ. Первый съ развязностью, граничащею съ 
нахальствоыъ, раздвинулъ кругъ и ножалъ руку Катилову, 
громко произнося: <Вы уже здесь? а я забЬжалъ къ Ш ку-
рятину и заболтался»...

— Позвольте, Самсонъ Ивановичъ, прервалъ инспек
торъ и продолжалъ: на этотъ разъ мы совещаться не будемъ 
по педагогическимъ деламъ. Вечеромъ соберемся въ гостинни- 
цу «Золотой Я корь»—поужинаемъ вмЬсте на прощанье; а пока 
до свиданья, сказалъ онъ, сдЬлалъ общш поклонъ и быстро 
удалился.

— Что случилось? спросилъ Самсонъ Ивановичъ.
—  Лавро1ш я Михайловича переводятъ на постъ дирек

тора, ответилъ я.*
Самсонъ Ивановичъ сконфузился; какъ это онъ далъ ма

ху, не первый узналъ объ этомъ и уроннлъ репутацию все- 
знающаго; впрочемъ онъ скоро оправился и произнесъ: «я-то 
давно уже зналъ, что ЛаврентШ Михайловичъ улетучится отъ 
насъ на высiuiй постъ», и поспешно исчезъ, чтобы сообщить 
новость городскимъ пр1ятелямъ.

Въ восемь часовъ вечера мы всЬ собрались въ гостинни- 
цу «Золотой Якорь». Карнъ Петровичъ Загуляевъ взялъ фу
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ражку, опустилъ въ нее собственную трехрублевку и началт. 
обходить товарищей, предлагая жертвовать па ужинъ по же- 
лашю. Въ фуражку посыпались рубли, полтинники, четвер
таки. У нсмногпхъ остались еще копейки на рукахъ. Собра
но было около двадцати рублей. Явился ЛаврентШ Михай- 
ловичъ и усЬлся на почетное м-1?ото за пакрытымъ столомъ. 
Рюмки, панолненныя водкой, стояли на краяхъ круглаго стола 
правильным!. рядомъ, точно столбики ограды, а въ срединЬ 
стола лежали ветчина, икра, сырь и ломти ржаного хлЬба. 
Воцарилось полное молчате. Я нроизносъ: < за здоровье лю- 
безнаго Л аврегтя Михайловича». «У[»а!» ответило общество 
и опорожнило рюмки. П ослЬдтя снова наполнились, благо
даря опытности Загуляева въ этомъ дЬлЬ.

«Наставникам!., хранившим!, юность нашу!» произнесъ 
я стихъ Пушкина. Дружное у р а  было отвЪтомъ и на ототъ 
разъ. Катиловъ усадилъ меня подл!; себя и начали пить здо
ровье всЬхъ присутствующих!, по старшинству службы. Было 
шумно и весело. «Кутите, господа», шутилъ Катиловъ: «ни
чего не опасайтесь -  полищя подкуплена». Эта выходка на
чальника многихъ ободрила и польстила. НЬкоторые лее такъ 
расчуствовались, что даже поплакали; въ числЬ пхь былъ и 
Самсонъ Иванович!.: онъ тоже разрЬшилъ выпить малость для 
такого знаменательнаго случая. Разошлись очень поздно. Ла- 
врептп! Михайлович!, сказалъ на прощанье, что съ некото
рыми изъ пасъ онъ еще увидится передъ отъЪздомъ; а, обра
щаясь кт. Загуляеву, прибавилъ: «къ вамъ, Карпъ Петровпчъ, 
пргЬду еще водку пить!»

V III.

Черезъ дв’Ь нед'Ьли некоторые изъ пасъ снова собрались 
въ городъ на проводы Л ав р м тя  Михайловича Катнлова. Былъ 
чудный день. Ни пятнышка на всемъ небосклонЬ. Яркое 
солнышко заливало осл'Ьпптельпымъ свЬтомъ главы церквей, 
зелень садовъ, просторъ полей и зеркальную поверхность 
большого озера, на возвышенном!, берегу котораго раскинул
ся городъ. У пароходной пристани толпилось много народу 
въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ. Ломовые извозчики то 
п д'Ьло подиозили разные тюки, мЬшки съ мукой, кули соли, 
головы сахару, деревянные ящики разныхъ размЬровъ. Въ 
толпЬ шмыгали служки мужекпхъ и женекпхъ монастырей съ
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плоскими блюдами, покрытыми полинявшими съ газовыми кре
стами пеленами, на которыхъ лежали маленьие образки свя- 
тыхъ и дань набожныхъ людей: медные пятаки, семитки и 
копейки Булочницы и мальчики разносчики съ плоскими лот
ками назойливо предлагали публикЬ свои товары.

Въ три четверти десятаго къ иристани подкатила карета. 
Городовой услужливо отворилъ дверцу, и изъ нея вышелъ 
Лаврентш Михайловичъ съ женой и дЬтьми. Его тотчасъ же 
мы окружили и чуть не на рукахъ занесли на пароходъ. Онъ 
поместился съ нами во второмъ классЬ, а семейство его про
шло въ первый классъ. Ровно въ десять часовъ пароходная 
прислуга предупредила извозчиковъ, чтобы подержали лошадей. 
Едва усп'Ьли кучера загнуть уши рысаковъ и зажать ихъ 
ноздри, какъ раздался пронзительный свистокъ, и черезъ ми
нуту посл’Ь него послышалась команда капитана: «отчаливай»! 
Пароходъ медленно отошелъ отъ пристани. Мы съ Лавренйемъ 
Михайловичемъ стояли на верхней палуб'Ь. Онъ, снявъ шляпу, 
раскланивался, а съ пристани и берега махали платками, шля
пами и фуражками его знакомые. Когда пристань исчезла изъ 
виду, мы спустились въ каюту. ЗдЪсь Лаврентш Михайловичъ 
сообщилъ намъ, что его учебники одобрены училищнымъ со- 
в’Ьтомъ при СвятЬйшемъ Синод’Ь для церковно-приходскихъ 
школъ.

—  Но ведь церковно-приходстя школы существуютъ 
только на бумагЬ, зам4тилъ Самсонъ Ивановичъ: я —то в^дь 
знаю. У насъ у отца Андрея по крайней M ipi три года чи
слится такая школа, а онъ и трехъ человгЬкъ не научилъ гра- 
могЬ. Правда, разъ онъ собралъ около 1 5 учениковъ, но кого 
бы, вы думали? Переманилъ моихъ изъ старшаго отдЪлешя, 
даже записалъ н'Ькоторыхъ окопчившихъ курсъ въ министер- 
скомъ училищ^Ь! Н^тъ, думаю, батя, шалишь: научи-ка самъ, 
а моихъ не тронь. Я посовЪтовалъ ребятамъ вернуться въ 
свою школу, и они вернулись. Разсказывали, какъ ихъ сна
чала заманивали въ церковно-приходскую школу, а когда это 
не помогло— угрозами вогнали. Батюшка собственныхъ своихъ 
дйтей посылалъ учиться ко мн"Ь, въ министерское училище, 
а крестьянскихъ зоветъ къ себ’Ь въ церковно - приходскую 
школу. Вотъ какъ у нихъ поставлено дЬло.

—  Не вездЬ такъ поставлено д'Ьло, Самсонъ Ивановичъ. 
Есть на Руси дМствительиыя церковно-приходуя школы, а 
не фпьтивныя, сказалъ я.
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—  И прибавьте: во всЬхъ этихъ школахъ все обстоитг 
благополучно; успехи поразительные, иначе и не оцениваются, 
какъ пятью баллами, а учащихся цЬлыя сотни.

— Отчасти вы правду говорите, согласился Лавренпй 
Михайловнчъ.

Намъ попали завтракъ. После двухъ рюмокъ столовой 
все повеселели, оживились, общш разговоръ припялъ иное 
направлеше: посыпались анекдоты, остроты, прибаутки.

—  Иванъ Ильичъ, обратился Лаврентш Михайловнчъ 
къ Пахареву; мы по'Ьдемъ мимо вашего поселка: нельзя ли 
будетъ у васъ взять четверть молока для детей?

—  Можно будетъ доставить, сколько вамъ угодно: мо- 
локомъ мы богаты, отв'Ьчалъ Пахаревъ.

До поселка Пахарева оставалось около двухъ верстъ, а 
до пароходной пристани около версты. Мы вышли на палубу. 
Черезъ нисколько минутъ пароходъ уже остановился у при
стани. Все населеше небольшой деревни, расположенной на 
крутомъ берегу реки, ожидало здесь его прибьтя: день былъ 
воскресный. Пахаревъ сказалъ Лаврентш Михайловичу, что 
молоко опъ возьыетъ въ этой деревне: у поселка неудобно 
останавливать пароходъ; затгЬмъ, взявъ порожнюю четверт
ную бутыль, Пахаревъ обратился кь мужичкамъ, стоявшимъ 
на берегу:

—  Господа, потрудитесь наполнить эту бутылку c b 4 -  

жимъ ыолокомъ въ мой счетъ, поскорее!
—  Сейчасъ, Иванъ Ильичъ, отв'Ьтилъ одинъ изъ кресть- 

янъ, принялъ бутылку я поб'Ьжалъ въ хижину.
— Вотъ такъ учитель! воскликнулъ Лаврентш Михайло

ви ча пргЬхалъ въ чужую деревню, распорядился, и все го
тово къ его услугамъ.

—  Слово учителя велико, отв’Ьчалъ повеселевппй П аха
ревъ: оно и воду въ вино претворяетъ.

Школа Пахарева отстоять отъ здешней местности вер- 
стахъ въ тридцати; а его поселокъ, гдЬ онъ проживаетъ лЪ- 
томъ, въ одной верссЬ отъ упомянутой деревушки, жители 
которой преданы ему всей душой, такъ какъ онъ ссужаетъ 
йхъ въ трудныхъ обстеятельствахъ разными продуктами: се- 
помъ, соломой, хлг1)бомъ, i;о божески ;;ъ е н м ъ  относится.

Мы проводили Лаврентш Михайловича до встречи съ 
другими пароходомъ и  ц о 'б х « л и  обратно. На пути высадились 
въ веселке Пахарева.



Насъ встретила на берегу хозяйка, здоровая, красивая 
женщина, лЬтъ тридцати восьми, и дочь хозяина, д'Ьвушка 
.тЬтъ шестнадцати. Мы шумно направились къ дому.

Поселокъ Пахарева совершенно новый, возникийй всего 
нисколько л1>тъ тому назадъ. Вс/Ь постройки въ немъ чистыя, 
прочныя. Онъ расположенъ на низменной равнин^. Кругоыъ 
раскинулись гладше луга, среди которыхъ красуются малень- 
ш  рощи; а дал^е посЪвы озимыхъ и яровыхъ хлЬбовъ. Мы 
удивлялись энергш хозяина, создавшаго этотъ поселокъ, по
тому что знали, что около десяти лЬтъ тому назадъ, было 
здЬсь болотистое м^сто, сплошь покрытое толстыми пнями и 
колодами.

Я съ Самсономъ Ивановичемъ нарочно прйзж алъ ос
матривать участокъ, пршбрЬтенный Пахаревымъ, такъ какъ 
слышалъ, что на немъ оиъ задумалъ свить себ’Ь гнездышко, 
гд1> бы могъ прштиться подъ старость. Сознаюсь, что мнгЬ 
самая мысль образовать здЬсь поселокъ казалась тогда дикой, 
неосуществимой при гЬхъ ничтожныхъ средствахъ, какими рас
полагаем сельстй учитель; а Самсонъ Ивановичъ зам-Ьтилъ: 
<но в'Ьдь можно ожидать, что нашъ сумасбродный пpiятeль 
попытается осуществить свою мысль, во что бы то ни стало, 
хотя едва ли достанетъ его силъ и средствъ на такое д’Ьло». 
Надо зам-Ьтить, что Иванъ Ильичъ былъ однпмъ изъ пер- 
выхъ учителей въ уЬздЬ со спещалыгой подготовкой, былъ 
пюнеромъ въ выработкФ. типа земской школы, соответству
ющей совромепиымъ нотребностяш>, и ыы многое у него за
имствовали. уважали его свЪтлый умъ и возвышенную душу. 
Онъ первый поставилъ свою школу на значительную высоту; 
Самсонъ Ивановичъ, спустя три года выступивши! на учи- 
тельствоваше, былъ сначала простыыъ подражателеыъ П аха
рева, и только черезъ нисколько л-Ьтъ практически выработалъ 
самостоятельные u p i e M b i  по нреподаванпо и обнаружилъ за 
мечательный педагогический тактъ, доставившш ему почетъ и 
уважете между товарищами и авторитетъ прекраснаго уч и 
теля въ местности. Подплываловъ и Пахаревъ — гордость 
уЬзда; но посл^дтА, обладая достоинствами перваго, не им'Ьетъ 
большинства его недостатковъ. Правда, Пахаревъ можетъ по
казаться на первый взглядъ грубоватьтмъ: не такъ тонокъ въ 
обращенш съ людьми; но это есть сл’Ьдмше прямоты и ис
кренности его характера. Онъ необыкновенно трудолюбивъ,
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на пустяки не тратитъ времени: въ свободное отъ классныхъ 
занятш время занимается столярничествомъ, токарнымъ ис- 
кусствомъ, набивкою чучелъ, а л^томъ сельскимъ хозяйством^. 
И несмотря на все это, находить время еще пописывать: две 
книжки его одобрены для школъ ученымъ комитетомъ; на- 
писалъ нисколько недурныхъ разсказовъ, чймъ прюбрелъ не
которую долю известности въ лптературныхъ кружкахъ. Лично 
познакомился съ некоторыми известными писателями. Май- 
ковъ и Лолонск1й признали за нимъ несомненное поэтиче
ское дароваше. Въ характере его есть еще черта, резко от
личающая его отъ характера Самсона Ивановича: отвраще- 
Hie къ карточнымъ играмъ п вообще къ пграмъ сопряжен- 
нымъ съ денежнымъ интересомъ; не любитъ охоты и охот- 
никовъ— бить птицъ для того только, чтобы есть ихъ мясо, 
считаетъ жестокимъ, не согласиымъ съ правилами нравствен
ности.

Въ доме товарища по школе и профессии мы встретили 
радушный пр1емъ: <настежъ дверп и сердце», какъ говорится. 
Гостепршмная и ласковая хозяйка угостила насъ чаемъ со 
сливками; затемъ была подана закуска съ выпивкой. Мы ве
село беседовали объ отъезде Катилова, о странностяхъ его 
характера, о поселке Пахарева и вообще о сельскомъ хозяй
стве; конечно, не забыли потолковать и о школьныхъ делахъ: 
о приключешяхъ въ учебномъ году и на экзаменахъ; о томъ, 
будетъ ли учреждена пенс1я сельскимъ учителямъ, вопросъ о 
которой началъ разсматриваться, по слухамъ, въ министерстве 
очень давно... по крайней мере о томъ говорятъ уже более 
десяти летъ.

Въ числе гостей были и молодые учителя и учительницы, 
мало знакомые съ хозяевами и ихъ поселкомъ, и потому про
сили Ивана Ильича разсказать исторда его возникновешя. Хо- 
зяинъ, желая удовлетворить любопытству гостей, рЬшился про- 
титать печатный отчетъ о своихъ заняпяхъ по сельскому хо
зяйству, пригласивъ насъ въ березовую рощу, находящуюся 
въ двадцати шагахъ отъ дома, передъ самымъ крыльцомъ его. 
Мы разместились въ густой тени, где было прохладно, пахло 
грибами и полевыми цветами, гуото пестревшими на лугахъ, 
тянувшихся отъ самаго дома на сотни саженъ. Среди рощи 
стоялъ небольшой столъ, сколоченный изъ тесу, а кругомъ его 
скамьи. Но некоторые изъ насъ предпочли сидеть на старыхъ
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пняхъ, од'Ътыхъ густымъ зеленымъ мхомъ, точно бархатомъ. 
Самсонъ Ивановичъ стоялъ, присгонившись къ старой березЬ 
и скрестивъ на груди руки. Хозяинъ уселся за столъ, раз- 
верпулъ небольшую брошюру и началъ звучнымъ, чистымъ, 
мелодическимъ гологомъ читать.

IX.

Отчетъ Пахарева.
Мои друзья—лопата и топоръ,
Не даромъ я считаю ихъ оплотомъ;
В’йдь мн'Ь въ удЪлъ достался съ раннихъ поръ 
Тяжелый трудъ надъ д'Ьвственнымъ болотомъ: 
Копаю рвы, корчую пни въ упоръ...
Мой каждый шагъ отм'Ьченъ кровнымъ потомъ. 
Дай, Боже, силъ мнЗз пашенку создать,
И на нее пошли святую благодать!

По берегу большого озера тянется неширокая полоса то- 
пучихъ болотъ, частш принадлежащпхъ казне, частда соста- 
вляющихъ крестьяпслйй над'Ьлъ и собственность разныхъ земле- 
владЬльцевъ. Когда-то полоса эта была покрыта густыми хвой
ными лесами, о чемъ свидетельствуете множество толстыхъ 
пней, торчащпхъ на ней повсюду: но въ настоящее время 
она почти лишена не только строевого, но и порядочнаго дро
вяного лЬса. Исключешя очень редки. Только па казенномъ 
участке сохранился не особенно толстый строевой лесокъ, 
остальное пространство ея загромождено валежникомъ, полу
сгнившими колодами, пнями, сучьями и вершинами. Таковъ 
былъ и тотъ участокъ, который я прюбрелъ за четыреста 
пятьдесятъ рублей.

Но земля въ томъ виде, въ какомъ была прюбретена 
мною, не могла приносить процентовъ, соответствующихъ за
траченному на покупку ея капиталу, и, следовательно, была 
убыточна; нужно было производить новыя затраты на расчи
стку ея. Въ сентябрь того же года я выбралъ местечко тре
бующее меньшей затраты труда и капитала, и р4шилъ вычи
стить его для покоса. Расчистку произвесть взялся одинъ, 
лично мне знакомый, трудолюбивый и добросовестный крестья- 
нинъ за тридцать шесть рублей съ десятины. Въ течете осени 
онъ съ товарищами успЬлъ расчистить 1800  квадратныхъ са- 
женъ. ЛЬтомъ слЬдующаго года съ нихъ было снято сЬна
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около тридцати пудовъ, ыо тогдаганимъ цЬнамъ на шесть руб
лей; а на другое лето былъ поставлепъ стогъ оЛша, за кото
рый я получмлъ девятнадцать рублей. Первый опытъ въ рас
чистке болота былъ удаченъ и утЬшителенъ: блеснула надежда 
въ бол-fee или менее отдаленномъ будущемъ весь участокъ 
преобразовать въ плодотворную равнину— иметь хотя какое- 
нибудь обезпечеше на «черный день», который у сельскаго 
учителя «не за горами/ а за плечами».

Всякое новое д1>ло раждаетъ много толковъ и раздоровъ, 
особенно между людьми, которымъ не суждено было никогда 
напрягать свопхъ физическихъ и душевныхъ силъ до высшей 
степени, чтобы занять подобающее место въ обществе— имъ 
оно дается паромъ, по наследству. Зажиточный мужнчекъ обра
батываем и засЬваетъ землю, Богъ знаетъ, к^мъ обращенную 
въ пахоть и еЬнокосъ; обрабатываетъ на лошади, которую онъ 
получилъ въ наследство отъ отца, или вскормплъ самъ исио- 
доволь, и ему кажется неразумнымъ тратить силы и деньги 
на расчистку болотъ. Наслушаешься, бывало, различныхъ тол
ковъ, и станетъ грустно. Одни иронически поощряютъ: «тру
дитесь, Богъ труды. любить». Это на ихъ языкъ значить: 
«пустяками занимаетесь, даромъ губите силы и деньги». Болес 
откровенные говорятъ: «шалышя у васъ деньги, если бросаете 
ихъ въ это болото». Одинъ очень xopomifi мой знакомый, 
образованный человЬгп>, старшина и дЬлецъ, крестьяиннъ, ска- 
залъ мн'Ь: «въ болото л’Ъзугь один дураки1, а умные люди
всегда взбираются на гору». Конечно, встречались люди п со
чувственно относившиеся къ нашему делу; щиятно было слы
шать ихъ добрыя речи, такъ какъ на предщйяпе было затра
чено все состояше, заключавшееся въ несколькихъ сотняхъ 
рублей, скопленныхъ въ течете многихъ летъ изъ сбережешй 
жалованья и кое-че.мъ заработанныхъ въ свободное отъ клас- 
сныхъ заняий время.

Участокъ мой находится въ тридцати верстахъ отъ учи
лища, въ которомъ я состою на службе. Весною 188. года, 
какъ только прекратились классныя занят!я, я съ семействомъ 
переселился на все лето въ соседнюю деревню, находящуюся 
въ одной версте отъ участка, и нанялъ въ ней квартиру за 
полтора рубля въ мЬсяцъ. Отсюда мы съ женою и ходили 
обрабатывать землю: уходили, бывало, рано, когда еще мест
ные крестьяне спали; а возвращались очень поздно, и опят{>



встречали соседей спящими. Иногда двое успевали столько 
сработать въ день, сколько соседи не могли сделать семьями 
въ нисколько человЬкъ.

Разъ мы очень устали: въ течете дня высушили и 
сносили с’Ьно къ месту, где надлежало быть стогу. Жена была 
въ тягости. Она утаптывала сЬно, стоя на стогу; я же пода- 
вадъ его вилами. Когда стогъ достигъ значительной высоты и 
нужно было завершить его, я  снялъ съ неги жену (ей опасно 
было оставаться на его вершине) и поднядъ на стогъ десяти- 
л1>тпяго сына, мальчика еще очень неопытнаго, Сначала дЬло 
шло благополучно, но при посл'Ьднемъ навильнике онъ 
не устоялъ и упалъ съ самой вершины. Я полагалъ, что онъ 
сильно ушибся, ибо ничего сказать не могь; но, слава Богу, 
несчаспя не случилось: мальчикъ только испугался и отъ 
страха ничего не говорилъ въ первую минуту.

Случались и курьезы. Однажды, около двенадцати часовъ 
ночи, я возвращался съ работы въ деревню по берегу реки. 
Въ jtcy  я корчевалъ кустарникъ. Понятно, работая, запач- 
калъ грязью и костюмъ, непохожш на косгюмъ обыкновен- 
наго рабочаго, и лицо, и старую высокую шляпу. На плече 
моемъ была шляхта съ длиннымъ топорищемъ— оруд1е въ роде 
топора, но съ лезв1емъ перпендикулярнымъ къ топорищу. Пов
стречался со мной мужичекъ, и суеверный страхъ отразился 
на его лице: должно быть, онъ принялъ меня за лешаго. 
«Что у тебя, дядюшка, топоръ-то не какъ у добрыхъ людей»? 
робко спросилъ онъ Съ моей стороны последовало объясне- 
Hie, и прохожш несколько успокоился. Этотъ случай напом- 
нилъ мне легенду о болотистомъ береге и далъ поводъ на
бросать следующее стихотвореше:

Лежало зд’Ьсь топучее болото;
Устроилъ въ немъ гнездо нечистый духъ .
Придетъ гроза— засвищетъ дико кто-то,
Запляшетъ чортъ, и слышно „бухъ “ и „бухъ!“

Не въ наши дни лукавый поселился,
Пугалъ людей и въ годы старины.
Но какъ-то здЬсь учитель появился,
Купилъ прпотъ сЬдого сатаны

И, взявъ топоръ, лопату, грабли, виды,
Онъ впрахъ разнесъ жилище духа тьмы...
И БО Т Ъ  СЪ Т ^ Х Ъ  П О р Ъ  ц а р Я Т Ъ  СВЯТЫ Я С Ш Ш ,



И благодать ихъ ясно видимъ мы:
Нашъ взоръ ласкаютъ полосы пшеницы, 

ОдЬтъ въ цв^ты naxynie лужокъ...
И льется п^снь пленительная жницы,
И  вторитъ ей пастушескШ рожокъ.

Первая канавка была вырыта на разстояши трехсотъше
стидесяти саженъ; она мне стоила болЬе тридцати шести ру
блей и оказалась очень полезна, осушила полосу, къ не! 
прилегающую, настолько, что представилась возможность про
езжать на лошади; до прорьтя  же канавки съ трудомъ про- 
ходилъ по ней человЬкъ; мы сами вязли по колена на месте, 
где стоить нашъ домъ. Такъ мало-по-малу продолжалъ я рас
чищать заросли, загроможденныя валежни мъ, ежегодно уве
личивая площадь сенныхъ покосовъ. Кроме личнаго труд? 
ежегодно затрачивалось на расчистку отъ 50 до 70 рублей, 
въ некоторые годы расходовалось и более. Разработка была 
очень трудна: случалось, что вы корчу е с т ь  т<- т с т ы й  пень, нод1  

нимъ оказывается другой, такой же толстый и здорош й— вт 
воде медленно гшетъ дерево. Расчистить десятину подъ по- 
косъ стоило около сорока рублей, подъ пахоть около семиде
сяти, а съ канавками и покупной ценой десятина пахоти 
стоитъ мне более ста рублей. На нервыхъ порахъ земля не 
возвращала того, что на нее затрачивалось, но было очевид
но, что въ недалекомъ будущемъ она вознаградитъ меня за 
все труды и лишешя. Сначала мы вели сенное хозяйство: се
но продавалось по в ы с о е с о й  цене, отъ тридцати до сорока 
копеекъ за пудъ, на него былъ большой спросъ; при прода
ж е его выручались деньги, затраченныя на расчистку.

Несколько летъ спустя, было приступлено къ постройке 
дома, которая черезъ годъ была заЕсончена благополучно. Она 
обошлась не дешево: на нее затрачено около 1200 рублей. 
Конечно, приходилось пользоваться кредитомъ, помогали до
брые люди: давали на слово, безг всякихъ письменныхъ до- 
кументовъ, депьги, хлебъ, лесные матер1алы... Въ числе заи- 
модавцевъ были и свои братья— сельсше учителя. Мне было 
крайне пепр1ятно займовать— не м о е ’ъ  быть спокойнымъ, имея 
долги; но делать было нечего: заварплъ кашу, потребовалось 
масло. Съ ужасомъ гляделъ я на будущее, когда, подведя 
итоги, увиделъ, что оааю сь долженъ людямъ около трехсотъ 
рублей, а нальчныхъ денегъ ни гроша въ кэрмане! Остава
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лась надежда на помощь Боли го и собственный силы. И, бла
годаря Творцу, долги были выплачены съ меныпимъ наиряже- 
темъ силъ, чемъ предполагалось. Меня спрашивали; по чему 
я началъ строить поселокъ, не расчистивъ всей земли? ведь 
■шезп’Ье было бы сначала затратить деньги на расчистку, ч-Ьмъ 
на постройку: тогда последнюю можно бы произвесть на до
ходы съ земли! Это верно. После свадьбы— всякш тысяцкш 
Но у меня былъ свой расчетъ: во-первыхъ мне невыгодно 
было проживать на чужихъ квартирахъ: терялось не произ
водительно много времени на ходьбу изъ деревни на пустошь 
для производства работъ; иногда, бывало, изъ деревни и вовсе 
не ходили на работу, то «поздно» покажется, то погода не 
благопр!ятствовала; а живя на своей земле, я лично и моя 
семья имели более возможности съ пользою затратить время; 
во-вторыхъ мпе нужепъ былъ караулъ за пустошью; въ-треть- 
пхъ, представился случай сравнительно недорого купить леса; 
въ четвертыхъ, я не иолагалъ, по неопытности, что построй
ка обойдется такъ дорого.

Хлебопагаествомъ я началъ заниматься позже, чемъ лу- 
говодствомъ, и первые опыты были неудачны. Сеялъ яровые 
x.ii6a: пшеницу, ячмень, овесъ; урожаи были плохи; еле-еле 
покрывались расходы по обработке земли. Эго происходило 
отъ того, что почва была недостаточно осушена. Только за 
последиie годы получены вполне удовлетворительные резуль
таты. Въ настоящее время у меня расчищенной земли имеет
ся около 7-ми десятинъ подъ покосами и около шести подъ 
пашнею. Ыожетъ быть къ настоящему времени я уснелъ бы 
значительно улучшить свое хозяйство, но часть средствъ за 
последiiie годы пришлось уделить на воспиташе детей, на со
держаще ихъ въ учебныхъ заведешяхъ.

Не велика моя долина, но прекрасна. Она родить са
мое -пятнадцатую рожь, самъ-восьмой овесъ, самъ-двЬнадца- 
тый ячмень и пшеницу. Она им'Ьетъ благотворное вл1яше на 
крестъянъ-землепашцевъ, которые ясно поняли — во что можно 
обратить болото прп известной затрате труда, времени и ка
питала. Десять летъ тому назадъ можно было купить у кресть- 
янъ-собственниковъ болотные участки земли съ лесомъ, смеж
ные съ моимъ, по двадцати рублей за десятину; ныне же 
не купишь ихъ и за очень высокую цену. Крестьяне сами 
начали осушать местность и превращать ее въ покосы, Б у-
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деть время, когда они' начнутъ разрабатывать ее и подъ па- 
хоть.

Огородничествомъ я занимаюсь въ небольшихъ разм-Ьрахъ. 
Собираю овощей столько, сколько мн’Ь требуется для собствен- 
наго семейства и яаемныхъ работниковъ въ течет и года; не
большой излишекъ продаю или кормлю имъ домашнш скотъ.

Было положено мною начало и садоводству, но неудач
но: яблони и груши, выписанныя изъ Риги, медленно разви
ваются: насколько вырастаютъ лгЬто.мъ, настолько же погиба- 
ютъ зимою отъ морозовъ, не смотря на то, что деревца тща
тельно покрываются соломой. Некоторыя изъ нихъ совсЬмъ 
погибли— шестидесятый градусъ широты да еще на еЬвер- 
номъ склоне возвышенности, не щадить ихъ. Но все-таки я 
продолжаю попытки положить начало садоводству.

Глаипая задача моя— достигнуть возможной степени со
вершенства въ производств^ зернового хозяйства; нашъ край 
прежде всего нуждается въ насущномъ хлебе, а урожаи у 
крестьянъ плохи. Иногда я снабжаю окрестпыхъ жителей се
менною рожью, обменивая ее пудъ за пудъ, хотя это для меня 
и убыточно: въ крестьянской ржи встречаются семена сор- 
ныхъ травъ.

Одпнъ известный экономистъ, побывавппй въ разныхъ 
местахъ нашего обширнаго отечества, не исключая и Кавказа, 
и посетившш мое маленькое им^ше, высказался, что онъ 
встречаетъ первое явлен!е въ Pocciri, чтобы сельскш учитель 
по собственной инищативЪ превратилъ топучее болото въ 
луга и пашни.

— Ботъ все, что я ысгу сообщить вамъ, пси друзья, сб- 
рЛЩЭЯСЕ It'a НКМЪ, иропзвесъ хозяинъ.

X.

Во все время чтек’!я отчета Самсонъ Ивановичъ безпо* 
койно поглядывалъ то на гостей, то на хозяина. Ему было 
жутко. Онъ тоже пиеалъ начальству отчетъ о своей сельско
хозяйственной деятельности, полагая, что онъ совершилъ под
виг ь, достойный благосклоннаго внимашя властныхъ, такъ какъ 
онъ при училищъ устроилъ огородъ въ Нисколько десятковъ 
квадратаыхъ сажень; писадилъ несколько ягодныхъ кустовъ и 
увЬрядъ, что все это <*.не.\шлыхъ т ру вое?, ст оило». Сам
сонъ Ивапоинчъ на необязательный личный свой трудъ, хотя
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н самый ничтожный, привыкъ смотреть какъ на необыкно
венное явлегпе; онъ какъ будто не зналъ, что всякий изъ его 
товарищей по профессш сдЪлалъ по сельскому хозяйству го
раздо больше, чЬыъ онъ, и считаетъ это дЬло самьшъ обык
новенным!., незаслужнвающимъ того, чтобы о немъ писать на
чальству въ годовыхъ отчетахъ. Въ одномъ изъ такихъ отче- 
товъ Подплываловъ говорилъ: «при училищ^ имеется десяти
на безжизненной, подзолистой землп, на которой росъ толь
ко тощш, мелклй кустарникъ. Не малыхъ трудовъ стоило 
этотъ безжизненный пустырь обратить въ плодородную почву. 
Приходилось прежде всего вырубить и повыдергать съ кор- 
немъ кустарникъ, чтобы имЬть возможность взрыхлить почву 
сохой». Дикими кажутся эти строки всякому, кто, хотя немно
го, знакомъ съ сельским!, хозяйствомъ. Какъ согласовать 
тотъ безж изненный пуст ы рь  съ трудностью повыдер
гать съ корнемъ м елкш  куст арникъ?  Если корни кустар
ника находились глубоко въ почвЬ, зпачитъ пустырь былъ не 
зезжизненный; если же не глубоко— какой же трудъ освобо- 
щться отъ нихъ? И кто повыдергиваешь корни, готовя зем- 
1 Ю подъ пахоть?— < Н е им-Ья никакой теоретической сельско
хозяйственной подготовки, я не зналъ другого способа куль- 
гивировать этотъ безжизненный участокъ иначе, какъ создать 
га немъ искуственно плодородный слой почвы», говорилось 
[альте: <и года черезъ два я уже получалъ съ него удовде- 
ж>рительные урожаи пгаеипцы».— Незнакомый съ обстоятель- 
:твэми дКла можетъ подумать, что рЪчь идетъ о превращдаи 
;акой-нпбудь пустыни въ плодородную землю. На самомъ же 
[ЬлЬ Самсонъ Ивачовичъ въ теченш пятнадцати лйтъ съ сот- 
:ей питомцевъ удобрилъ клочекъ обыкновенной земли при 
гчилищЬ, клочекъ, на которомъ высевается три гарнца пше- 
ницы, и удобрилъ его самьшъ первобытнымъ способомъ... Или, 
m nte  сказать, удобрили его ученики, даже не сознавая, что 
они производили въ п1-которомъ родЬ полезное дЪло, которое со 
временемъ нхъ учитель воззедстъвъ подвиг ь, хотя подобное удобре- 
iie учялищпоя земли и не одобряется сапитарнымъ надзоромъ.— 
■ Огородъ же давалъ долго краппе печальные результаты; по 
1ропсходило это, какъ оказалось теперь, не отъ одлой толь
ко бедности почвы, а бо.тТ.е всего отъ полпаго моего незна- 
йя, какъ вести огородное хозяйство. Благодаря сельско-хо- 
1яйственнымъ курсамъ (огородничества, садоводства и пчело-
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водетва)^1 устроенным* въ 189. году для вачальныхъ учите
лей при— ской учительской семинар!», где и я находился въ 
числЬ слушателей курсовъ, приходилось ясно убедиться, что 
причины нашихъ неудачъ въ хозяйстве кроются въ нашемъ 
полномъ незнанш, какъ вести дело. ЛЬтъ за девять до кур
совъ, вокругь здашя семинарш я видЬлъ, почти толсествепный 
съ миимъ училищнымъ, бездоходный пустырь земли десятину 
въ четыре; а черезъ этотъ, сравнительно коротай промежутокъ 
времени, пустырь этотъ благодаря знанш  и умёнш  вести 
дело, превратился въ такой «медовый уголокъ», который нель
зя променять на довольно солидное и ценное хозяйство. Прой- 
детъ еще пять летъ, и, наверное, по красотЬ и силе дохода, 
этагь счастливый уголокъ займетъ подобающее место въ исто- 
pin культуры северной природы».

Какъ видите, Самсонъ Ивановичъ выражается высокопар- 
нымъ слогомъ; но жаль, что вы были лишены возможности 
видеть—какое внушительное выражеше принимало его лицо, 
ког-да онъ писалъ и читалъ эти знаменательныя строки! Жаль 
только, что во всей этой болтовне мало правды. Учительская 
семинар!я, о которой говорится въ отчете Подплывалова, на
ходится въ одномъ изъ самыхъ предпршичивыхъ городовъ (въ 
черте которыхъ пустырей не бываетъ), расположенных* въ 
плодородной долине большой реки. Мнопе изъ сотрудниковъ 
Самсона Ивановича посещали семинарпо вмЬстЬ съ нимъ, а. 
никакого бездоходнаго пустыря не видали. Справедливо только 
то, что за последше годы разбить при семинарш небольшой 
садъ и устроена хорошая пасека. — «Вернувшись съ курсовъ», 
говорится въ отчете дальше— «какъ-то совестно и обидно ка
залось за свое невежество, въ смысле ведешя сельскаго хо
зяйства, а потому я немедленно же принялся за устройство 
школьнаго огорода. ПослЬдшй, съ устройствомъ парника для 
равней выгонки разсады и новой системы обработки, далъ ынЬ 
возможность на целый годъ для моей большой семьи запасти 
всевозможныхъ овощей; особенно хороша была капуста Fia- 
хоть я также нодвергъ более глубокой вспашке, и урожай на 
ней почти удвоился».

Здесь справедливо только то, что Самсонъ Ивановичъ 
рЬшилъ устроить о городъ при училище, а производство работ* 
возложил* на девицу, служащую въ качестве сторожа: она 
копала землю, строила гряды, набивала парники, полола овощи,
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словомъ производила все работу, будучи практически знакома 
съогородничестьомъ. Пахоти никакой бол/ье глубокой вспашк/ь 
Нодплываловъ не подвергать, потому, что самъ отъ роду не 
пахава^ъ, никакихъ усовершепствованныхъ земледельческихъ 
орудш не пм-Ьлъ и пе имЬетъ; а иахалъ у него землю мест
ный крестьянинъ своей обыкновенной сохой, какъ и всегда у 
собя пахявалъ. заключеше отчета говорится:

«Въ настоящее яге лЬто кладу п начало пасЬк'Ь, прюб- 
рЪтя уж е дв1; семьи пчелъ съ пасЬки—ской учительской се- 
минарш*.

Въ последней фразе тоже заключается гр^шокъ, .и вся 
сна звучятъ фальшиво, особенно слово уж е. Самсонъ Ивано
вичъ желаетъ показать, что онъ первый вводитъ пчеловодов о 
въ местности. А это неверно.

Молодой учитель Михайло Борисовичъ Ячейкинъ, вмест^ 
съ Подплываловымъ бывшш на сельско-хозяйственныхъ курсахъ, 
уже более пяти летъ занимается пчеловодствомъ и основалъ не
сколько пасекъ. И две семьи пчелъ, о которыхъ говорится 
въ отчете, взяты съ пасеки Ячейкина, а не съ п^сЪки семи- 
HapiH, хотя и принадлежат!) последней. Объяснимся. Кладя 
начало пчеловодству въ местности, Ячейкинъ двЬ семьи npio- 
брелъ за деньги, две другпхъ взялъ у директора семинарш 
на услов!яхъ доставлять половину полученнаго съ нихъ дохода 
последнему. Ячейкинъ имееть уже около двадцати семей соб- 
ствешшхъ, и въ семинарскихъ пчелахъ не нуждается, о чемъ 
известилъ кого следуетъ. Узнавъ объ этомъ, Самсонъ Ивано
вичъ просилъ директора уступить ихъ ему на техъ же усло- 
в1яхъ, на какихъ были уступлены оне Ячейкину.

Ло почему же Самсонъ Ивановичъ не написалъ правды 
въ отчетЬ? Ведь такъ бы и следовало писать, какъ было дЬло? 
Полагаю, не трудно догадаться. О нъ—тонкш дипломатъ: же- 
лаетъ разомъ убить трехъ зайцевъ: во-нервыхъ, показаться 
проводиикомъ въ местности усовершенствован]'й по сельскому 
хозяйству; во вторыхъ, за это получить денежное uoco6ie, на
значаемое учителямъ; въ-третьихъ, польстивъ, расположить къ 
себе директора— ской семинарш Задуваева, человека очень 
вл1ятельнаго, им’Ьющаго болышя связи и слывущаго за опыт- 
наго сельскаго хозяина. По этому-то онъ и говорить «омедо- 
вомъ уголке» при семинарш, основанномь на «безжизненномъ 
пустыре», <почти тождественномъ съ безжизнешшмъ, подзолц-
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стымъ учаеткомъ при его училище», на которомъ Самсонъ 
Ивановичъ, благодаря сельско-хозяйствепнымъ курсамъ, устроен- 
нымъ темъ же Задуваевымъ, основалъ свое благополуае: уст
роил ъ огородъ и пахоть. Чтобы польстить сильному, онъ даже 
взвелъ на себя клевету, будто онъ до курсовъ былъ полный 
невежда въ сель-комъ хозяйстве, хотя самъ крестьянинъ по 
происхождешю и всю жизнь проводить въ деревне. Онъ не 
однажды уб'Ьдился на опытЬ, какъ выгодна бываетъ иногда 
реклама для него самого и тЬхъ лицъ, кому онъ желаетъ уго
дить. И подобными средствами онъ нередко достигалъ наме
ченной цели.

Во время чтешя отчета Пахаревымъ, Самсонъ Ивановичъ 
озирался кругомъ, чтобы убедиться, точно ли действительность 
соответствуете описашю, нЬтъ ли въ последнемъ чего-нибудь 
прикрашеннаго, преувеличеннаго; по ничего подозрительнаго 
не нашелъ и выслушалъ все съ глубочайшимъ молчашемъ: при
драться было не къ чему.

—  Великое дело сделали вы, Иванъ Ильичъ, обративъ 
въ луга и пахоти болото, загроможденное вековыми ппями и 
колодами, заметила молодая учительница Наталья Алексеевна 
Ягодкина.

—  Добрую память вы оставите о себе въ местности; 
намъ молодымъ учителямъ дали большой урокъ, заметилъ 
Ячейкинъ.

—  Вы слпшкомъ добры, господа, ответилъ хозягшъ: 
правда, въ теченш десяти лете мое семейство много потруди
лось; самъ я немало позаботился, поболела душа, ио, Богъ 
помогь, все обошлось благополучно: ведь поселокъ мой созда
вался постепенно, и только темъ, кто видЬлъ эту местность 
десять летъ тому назадъ, и потомъ не виделъ до появлешя 
поселка, носледти можетъ показаться какъ будто выросшамъ 
изъ земли.

—  Вотъ мне онъ такимъ и кажемся, Иванъ Ильичъ, 
заметилъ я: будто как.нмъ-нибудь колш ^бствомъ ужасное болото 
заменено роскошными лугами и нивами. Вероятно, и вы со
гласитесь со мной, Самсонъ Ивановичъ: помните, мы съ вами 
были здесь, пока топоръ и лопата еще не приступали къ 
делу.

—  Какже, какже, помню. Сознэюся, я тогда мало ве* 
рилъ въ уагЬхъ предир!ят1я... А вотъ оно что вышло. Слава 
и честь нашему товарищу.



После бес'Ьды въ роще мы прогулялись по полямъ. Травы 
и хлеба были поразительно хороши: девственная почна еще 
не требовала удобрешя и щедро вознаграждала земледельца.

— Я слышалъ. вы лично пашете. Иванъ Ильичъ? спро- 
силъ Ячейкипъ.

— Да, когда позволяють обстоятельства и не находится
въ моемъ распоряжеши другого пахаря. _

Мы съ любоиытствомъ осматривали каждую канаву, мо- 
стикъ, далее дшие кусты, хотя въ последи ихъ, невидимому, 
не было ничего замечательнаго; правда, некоторые находили, 
что на нихъ лисгъ толще, жирнее, зеленее, чЬмъ на кустахъ 
другихъ местностей.

Въ одной изъ рощъ въ поле мы присели отдохнуть и 
долго бесЬдовали о разныхъ разностяхъ. Я лежалъ на земле. 
Недалеко отъ меня подъ тЬныо развесистой ивы сидели 
Ячейкинъ и Ягодкина. Они о чемъ-то спорили въ полголоса. 
На белыхъ щекахъ девушки по временамъ вспыхивалъ ру- 
ыяпецъ, а черныя брови хмурились, впрочемъ только на одно 
мгновеше: собеседница Ячейкина была очень умная, добрая 
девушка; безобидно шутила съ молодымъ человекомъ, а на 
алыхъ губахъ ея блуждала майская улыбка.

По возвращенш съ прогулки гостепршмные хозяева снова 
угостили насъ чаемъ и закуской; на этотъ разъ не въ доме, 
а на открытомъ воздухе, подъ тенью березовой рощи. >tl

—  Все хорошо въ вашемъ поселке, Иванъ Ильичъ, за- 
метилъ Подплываловъ, только есть одинъ недос1 атокъ.

— Какой недостатокъ?
—  Садикъ у васъ въ запущенш: въ немъ цветовъ нетъ, 

т. е. мало цвЬтовъ.
—  Ну, съ этпмъ недостаткомъ мы примиряемся. Строго 

говоря,, у насъ и садика-то вовсе нетъ: только подъ окнами 
посажено несколько плодовыхъ деревьевъ, но они еще таюя 
малекьюя.

— А цветовъ следовало бы посадить: я при училище 
устроилъ клумбы, насадилъ цветовъ— просто прелесть.

— Помилуйте, Самсонъ Ивановичъ; здесь цвЬтовъ нетъ? 
вОзразилъ Ячейкипъ: посмотрите на эти луга... отъ самаго 
дома до дальней рощи пестреютъ цветы въ такомъ множестве! 
мои пчелы собрали бы съ пихъ дань богатую.

— Но это дкк!е цветы: ихъ не лелеяла рука хозяина. 
Нетъ, пр1ятно взглянуть на дело рукъ своихъ.
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— Здешнему хозяину, вероятно, еще щйятнее взглянуть 
на цветете ржи. достигающей саженной высоты, ч'Ьгъ вамъ 
на ваши садовые цветы, потому, что это дело рукъ его. Да 
и много ли у васъ пвЬтовъ при училище? Неделя тому на
задъ, я былъ у васъ —осматривалъ вашу пасеку;- и, признать
ся, особенно много цйтовъ  не виделъ.

— Какъ? а помните две клумбы передъ самыми окнами?
—  Ха-ха-ха! разразился Ячейкипъ: такъ это и есть 

дело рукъ вашихъ? спросилъ онъ и снова залился смехомъ: 
вотъ такъ цветники! Господа, у Самсона Ивановича въ клум- 
бахъ десятка по два цветовъ махроваго мака!

Все общество засмеялось.
— Макомъ-то и у меня целый огородъ за дворомъ за- 

сеянъ, заметить Пахаревъ.
Н о Ячейкипъ не унимался: — это такимъ людямъ npiarao 

любоваться садовыми цветами, которые целое лето гуляютъ, 
не щелкнувъ пальцемъ о палецъ, или охотятся въ сообще 
стве «действительно прекраспыхъ» людей; а у Ивана Ильича 
есть много дела посерьезнЬе забавъ и развлеченш.

Зам ечате Ячейкина очень огорчило Подплывалова: онъ 
никакъ не ожидалъ выслушать его изъ устъ еще такого мо
лодого учителя; презрительно взглянувъ на него, онъ отвернулся 
и пошелъ изъ рощи. Вследъ за нимъ и мы поднялись съ 
месть: солнце уже склонялось къ горизонту, и намъ надле
жало возвратиться въ городъ. Чрезъ полчаса мы распрости
лись съ гостепршмными хозяевами и оставили ихъ прекрас
ный уголокъ: сели въ лодку и поехали. Вечерь былъ чуд
ный. Хозяева стояли не берегу и махали платками, пока мы 
не исчезли изъ виду.

(Окончите слгъдуетъ).

Сельскш учитель.



ПРШЩШГЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ НАЧАЛЬ
НОЙ ш к о л е .

Правильнымъ методомъ обучешя считается въ настоя
щее время тотъ, который вм'Ъст'Ь съ минимальнымъ количе- 
ствомъ знашй и умЪшй даетъ учащемуся всестороннее раз- 
вит1е душевныхъ способностей, являющееся цЪлью обуч етя . 
Къ сожалению, нередко приходится читать, слышать и на
блюдать, что все стараше учащихъ п среднпхъ и низшихъ  
школъ сводится исключительно къ передачЬ ученикамъ зна- 
нш и выработке въ нихъ умЬнш, положенныхъ программою. 
Воспитательная сторона дЪла игнорируется; она предоста
вляется сама себ'Ь, на сколько сможетъ получиться. Средства, 
так. обр., делаются ц'Ьлью. Вся педагогическая деятельность 
учителя сводится, въ лучшемъ случай, къ ясному, точному, 
убедительному изложешю учебнаго матер1ала, а со стороны 
ученика требуется внимаше во время разъяснешя или изло. 
жешя учителемъ и прилежаше во время заучивашя, упражне- 
H i a ,  усвоен1я того, что преподано. При этомъ выражается 
уверенность, что сами по себе усвоенныя, понятия и хорошо 
организованныя учителемъ зн ай я  окажутъ развивающее 
значен1е на интеллектъ учащагося.

Эта уверенность основана на мнЬши, что умъ исклю
чительно измеряется суммою прюбрЬтенныхъ знанШ, и на 
опредЪленш К. Д . Ушинскаго, что умъ есть хорошо органи
зованная сумма знашй.

Въ настоящее время въ устраиваемыхъ во время педа- 
гогическихъ съездовъ и курсовъ временныхъ школахъ луч- 
inie ирактиканты учителя и сами руководители курсовъ на 
своихь урокахъ доводили ясность, точность и интересность 
передачи учебнаго матер1ала до совершенства. Урокъ прохо-
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дилъ блестяще- Ученики не могутъ не понять. При этомъ 
слово кинтересность“ понимается не въ смыслЪ соотв;6тств1я 
учебнаго материала съ запасомъ представлешй, понятШ уча- 
щагося, а въ смысл-Ъ легкости усвоетя  знанш, для чего да
же научныя истины облекаются въ шутливую форму въ родгЬ 
синтаксической сказки о запятой с̂м. отд. библйэграфш № 4 
Р . Ш .)

Однако общество ставитъ школ'Ь упрекъ, что ученики, 
хотя и отличаются многознайствомъ, но поверхностнымъ, 
легко забываемымъ, выходятъ изъ школы со слабыми умствен
ными запросами, что назыв. дряблыми умомъ и жосткими 
сердцемъ.

Ненормальное положеше учебнаго д'Ъла р'Ьдко к'Ьмъ не 
сознается и изъ насъ, учащихъ начальныхъ училищъ. Мало 
того, мы даже объясняемъ причины и предлагаемъ средства 
къ устраненш ихъ. Самыми распространенными причинами 
мы выставляемъ— многолюдность учащихся на одного учите
ля, дЪлеше учениковъ на группы и обширность обязательной 
программы при краткости учебнаго времени.

Такимъ обр. средствами лучшей постановки учебно-во- 
спитательнаго дЬла являются, по нашему мнЬшю, сокраще- 
Hie числа учениковъ на одного учителя (примЬрно до 40), 
раздЬленныхъ не болЬе, какъ на два отд-Ьлетя, и расшире- 
Hie курса однокл. школы до четырехлЬтняго, при двухъ учи- 
теляхъ, а въ двукклассныхъ училищахъ до 6-ти годичнаго 
при трехъ учителяхъ.

Съ этими доводами рЪдко кто не соглашается Они про
сты, понятны и для неспещалиста, но къ сожалЪнш не такъ 
легко исполнимы и для лицъ, власть имЬющихъ.

Между тЬмъ жизнь не ждетъ, къ школЬ предъявляются 
все новыя и новыя требован1я какъ чисто воспитательнаго 
характера, такъ и въ смысл’Ь количества и качества знанШ. 
Положен1е учителя начальной школы дЬлается просто невы- 
носимымъ. Съ одной стороны давятъ его все т'Ьже, по наше
му мнЬн1ю, тормазы нравильнаго обучешя— и многолюдность 
и дробимость классовъ и все разрастающаяся подъ давлен1емъ 
жизни программа; а съ другой-мучаетъ сознаше, что д^ло идетъ 
неладно, происходить только начинка учениковъ, муштровка 
ихъ къ экзаиему или къ ревизш начальства, кончаклщяся 
полпымъ обезличетемъ ребенка и даже рецидывизмомъ. По
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лучается своего рода какъ бы заколдованный кругъ, въ ко- 
торомъ заключенъ учитель.

МнЪ думается, что полож ете уже не такъ отчаянно, что 
выходъ есть, и выходъ простой, зависяшдн исключительно 
отъ насъ самихъ. Не въ томъ главная б'Ьда, что школы мно
голюдны и программа велика (это в н Ь ття  причины), а въ 
томъ, что мы позабыли важное педагогическое положеше Со
крата, которое онъ формулировалъ прекраснымъ сравнешемъ 
роли учителя съ ролью акушерки, т. е. ученики должны не 
учиться учителемъ, а подъ руководствомъ учителя сами учить
ся. Ж. Руссо идетъ дальше: онъ говоритъ, что его Эмиль 
доллсэнъ не учиться наукамъ, а изобретать ихъ. Иными сло- 
вами-обучете должно быть строго обосновано на принцип^ 
самодеятельности, оно должно носить характеръ самообразо- 
ваша. Учитель и вся классная обстановка должны являться 
только благоир1ятными услов!ями для самообучешя. При 
строгомъ проведенш этого принципа въ школьвую практику, 
мы сум'Ьемъ дать ученикамъ прочныя зн а тя  и воспитать лю
дей самодйятельныхъ, съ инииДативой, способныхъ орхенти- 
ваться и въ жизненной борьбЪ вытти побЬдителемъ, въ 
лучшемъ смыслЪ этого слова. Тогда знашя учащагося будутъ  
действительно организованы, т. е. жизненпы, составлять часть 
его умственнаго я и отожествляться со словомъ умг.

При догматпческомъ метода преподаватя сокра1цен1е 
числа учениковъ на одного учителя, сгруипированныхъ въ 
два отдгЬлен1я, и увеличение числа л^тъ учен1я но цринесутъ 
положительныхъ результатовъ. Они приведутъ еще къ боль
шему обезличенш ученика, къ полному подавленш самодея
тельности, такъ какъ для ясности, точности, убедительности 
передачи учителемъ, и прочнаго усвоешя учениковъ откроет
ся болышй просторъ. Этотъ метоцъ преподаватя даже ведетъ 
къ ужасающимъ послЪдст1ямъ,— онъ есть умственный пара- 
зитизмъ и, какъ таковой, ведетъ къ атрофш умственныхъ 
способностей въ лучшихъ ея ироявлешяхъ.

Можетъ быть въ нашей начальной школе догматическШ 
методъ обучешя применяется, какъ неизбежность, по малой 
подготовленности учениковъ младшей и средней группъ къ 
эвристическому методу и по неудобству учебнаго матерьада, 
но въ старшихъ отдЬлешяхъ не упускаются случаи, когда 
можно применить эвристическш методъ и, так. обр., возбу
дить самодеятельность учениковъ.
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На это позволю себЪ нарисовать небольшую картину 
школьной работы съ перваго дня учешя.

Вотъ передъ учителемъ толпа ребятишекъ 8— 9 л-Ьтъ. 
Иные изъ нихъ пугливо жмутся другъ къ другу, друпе съ 
интересомъ оглядываютъ классную обстановку; некоторые 
о чемъ-то шепчутся и поглядываютъ на учителя. Начинает
ся, такъ назыв., знакомство съ учениками. Учитель пооче- 
редно спрашиваетъ малышей, какъ ихъ имя, отчество и фа- 
мил1я, гд% они живутъ, кто домашше, ч'Ъмъ они занимаются- 
Спрашивается, не умЪетъ-ли кто читать, считать. ГрамотЪи 
и счетчики приглашаются показать свое уменье. Попутно за- 
ставляютт. почитать и остальныхъ, кто докуда можетъ. За- 
тЪмъ учитель иногда читаетъ дЪтямъ сказочку и вопросами 
исчерпываетъ содерж ате ея; побес'бдуетъ еще о классныхъ 
иорядкахъ, какъ нужно ученику вести себя въ классЪ, на 
улиц^Ь, рано-ли приходить въ школу, что приносить съ со
бою,-и распускаетъ Д 'Ъ те й  до сд-Ъдуютцаго дня.

Со второго дня уже начинается, въ большинства слу- 
чаевъ, настоящая учеба до 12 ч. дня ежедневно. В ъ первыя 
дв-Ь недели расчетливый и экономный на время учитель ста
рается пройти возможно бол^е. Онъ познакомитъ учениковъ 
съ анализомъ слова, съ пис-ьмомъ элементовъ буквъ и со 
всЬми четырьмя д^йств1ями въ пред^тЬ 10, а также-съ чте- 
т ем ъ  и письмомъ словъ изъ выд'йленныхъ 6— 7 буквъ.

Работы малышу 7—8 лбтъ очень много и работы до
вольно трудной (отвлеченной) и мало интересной, иногда про
сто непонятно!1!. Приходится мычать, пищать, говорить, что 
„корова“ состоитъ изъ трехъ частей, а „мамаи— изъ двухъ. 
Къ Рождеству большая часть д^тей одолела несливаемое 
сл1явде звуковъ, научилась читать и писать. Во второй по- 
ловин'Ъ года первая группа укрепляется въ чтети, въ счет-?; 
до 20, въ выполиенш Л? практическаго нравописашя Не
красова и знакомится со славянскимъ чтешемъ. Къ концу 
года новички удовлетворяютъ требовашямъ программы: 
ум’Ъютъ связно, съ соблюдешеыъ ударешй и остановокъ на 
знаках'). пpeпиEaнiя, читать легюя по содерж атю  статейки и 
пересказываютъ ихъ по вопросамъ учителя; питутъ подъ 
диктовку кратшя предложения безъ искажения словъ; прямо 
и обратно считаютъ до 100, р'Ъшаютъ задачки на вс'Ь четыре 
д’Ъйств!я ;въ пред^лЬ 20, съ употреблен1емъ общепринягыхъ 
ариеметическихъ выражешй.
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Развивательное значзп!е въ 1-й годъ обучен1я мы ожи- 
даемъ, главным':., образомъ, отъ уроковъ чтешя и р еш етя  за- 
дачекъ: первое, п нашему ми^тю , помогаетъ выработке р1з- 
чи учениковъ и расширешю уметвеннаго кругозора, а вто
рое развиваетъ мышлеше ученика.

Урокъ чтетя съ учителемъ проводится такъ: Читается 
статейка учителемъ (эти даже не всегда делается), дЪти ра- 
жрываютъ книги, учитель заставляетъ одного ученика чи
тать до первой или второй точки и велитъ разсказать про
читанное, помогая вопросами; дал^бе читаетъ сл’Ъдуютдй уче- 
викъ. Такъ прочитывается вся статейка вначалЪ обычно луч
шими учениками. После этого статья вновь прочитывается 
нисколькими, бол^Ье слабыми учениками, безъ пересказа. 
Подъконецъ делается общш пересказъ статьи, и если остается 
еще время, ученики читаютъ статью про себя.

Чтете стихо^воренш отличается тЗшъ, что ученики не 
дЪлаютъ общаго пересказа, a CTapaHie учителя въ д-Ъл-Ь ус- 
воешя учениками содерж атя стихотворетя ограничивается 
разъяснешемъ малопонятныхъ словъ и вы ражетй, и пред- 
мгается детямъ заучить ее илп во время урока или дома.

Р-Ьшеше задачекъ ведется таки.мъ путемъ: читается за
дачка, въ большинстве случаевъ ияъ задачниковъ съ мало- 
понятнымъ содержашем?,; ученики повторяютъ услов1е и при- 
ступаютъ къ р Ь ш ен т. При пересказ^ дТзтьми р еш ет я , учи
тель старается только о томъ, чтобы ученики сказали, что 
узнали и какъ сосчитали.

Во все время перваго года не мало старашя учителя 
уходитъ на npiy4euie дЪтей къ порядку, дисциплин^; при 
чемъ все дЬло почти сводится къ перечню разныхъ запреще
ний: во время перем^нъ шалить, возиться, драться нельзя, 
на урокахъ разговаривать, смеяться, шум’Ьть, списывать, 
подсказывать— нельзя; воровать, обижать кого нибудь тоже 
нельзя и т. д. Нарушители правилъ въ начале ученья по- 
лучаютъ внушеше, а затймъ и н ак азате , въ родЬ— на ноги, 
въ уголъ, безъ об'Ьда, после класса.

Методъ преподаватя Закона Бож1я сводится къ сл е
дующему: учи такъ, чтобы д'Ьти знали положенное програм
мою, понимаше-же отъ благодати Бож1ей. Вотъ в ъ  общихъ 
чертахъ, что изъ себя представляетъ riepBHii учебный годъ.

Ведейе дгЬла въ среднемъ отд^лент нич^мъ ее отли
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чается отъ только что изложеннаго; тотъ же оинтезъ при р е 
ш е т и  задачъ и при объяснительномъ чтенш съ передачей 
еодержаьйя книжными словами, та-же догма при разъясненш  
правилъ письма и T e o p i f i  аривметики и таже надежда на бла
годать Божш  въ дкп'Ь понимашя по Закону В о ж т .

Съ третьяго года обучешя мы уже начинаемъ особенно 
обращать внимате на развитое учениковъ. Пускается въ ходъ  
аналитический методъ р еш етя  задачъ и передача содержашя 
статей своими словами. Пишутся даже сочинешя на тему, 
напр, оп и сате какого нибудь знакомаго предмета или собы- 
Т1я изъ собственной жизни.

Сколько мпТ; ни приходилось самому работать и читать 
про аналитически! пр1емъ рЪтен1я задачъ, результаты полу
чались плачевные: учитель выбивается изъ силъ, ученики 
отупели, время потеряно, задачи— что нЬкгй сфинксъ. При
ходится подсказывать ученикамъ и вести д-бло синтетически.

Передала содержашя статей своими словами тоже ока
зывается не подъ силу ученикамъ. Они положительно теря
ются: или молчатъ, или изъ своихъ словъ составятъ такой 
винегретъ, что слушать и читать тошно. Статью для пере
сказа приходится читать второй и даже третой разъ, заста
вляется устно пересказать статью какой нибудь бол'Ье спо
собный ученикъ и, следов., болйе сильный на память. Посл’б 
этого идетъ пересказъ статьи на тетрадяхъ. И кто лучипе 
запомнилъ, тотъ лучше и наиисалъ. Особенно трудно дается 
дЬтямъ 3-гои даже 4-го отд'Ьл. пересказъ басенъ. Прямо такъ- 
таки и не дается, пока учитель самъ не поможетъ. При чемъ 
помощь им'Ьетъ только единичное значеше, а не методъ для 
пересказа во'Ьхъ басенъ.

Во второмъ клаесЬ характеръ обучешя, въ большин
ства случаевъ, тотт.-же. Главнымъ двигателемъ успЪховъ 
учениковъ является зрительная или слуховая память.

Позволю теперь спросить: гдЬ-же, каше уроки развива- 
ютъ самодеятельность ученика, пр1учаютъ мысль его къ ана
лизу и синтезу, вырабатываютъ въ дЬтяхъ уменье самосто- 
ятельнаго наблюдешя фактовъ и вывода изъ нихъ общихъ  
положенш и общими законами осмыслить то или иное явлеше 
и ввести его въ научную систему? Гд^-же, наконецъ, ложитая. 
начало ценной въ д'Ъле умственнаго развитая привычки ста
вить себе вопросъ и езоими силами ргЬшать его, а не под
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даваться сл^по веками установленными догмам^, которым 
густою сЬтью опутываютъ умъ нашего народа, npiyqaa его 
только къ послушашю, усвоешю разъ установленныхъ формъ, 
умн-Ье которыхъ будто-бы и не выдумать? Критическая мысль, 
собственный починъ атрофированы!

Неужели всЬ эти качества разумнаго человека разо
вьются нашими уроками чтешя, р'Ьшетемъ задачекъ, грам
матикою, нашимъ класснымъ режимомъ?!

Ивановъ— читай! Такъ, разскажи! Садись. Петровъ— про
должай! Разскажи! Сидоровъ—докончи! Разскажи! Ладно. 
Тимофеевъ— начинай снова. Тихоновъ— продолжай, Михеевъ-- 
докончи! Герасимовъ—перескажи-ка эту статейку. Андреевъ—  
продолжи, Егоровъ— докончи!

Задачка: два мальчика купили 9 грушъ. Когда 1-й съЬлъ 
3 груши, а ‘2-й— 2, то у нихъ осталось поровну. Сколько 
грушъ было у каждаго иалыпка? (.N1 167 задачника Юреви- 
ча. Изд. 1904 г.).

Александровъ— повтори задачку! Такъ! Подумай-же, 
какъ решить! Думаютъ. Поднимаются руки. Рычковъ-—сколь- 
ко-же было у  перваго мальчика? Алупкинъ— у второго? Смоль- 
никовъ— по твоему сколько было у перваго? Л ичутин!— у 
тебя сколько у второго? Получаются разные ответы. Воскре- 
сенскШ— что ты сначала сосчиталъ? (Къ 3 гр.-)-2 гр.) Что ты 
этимъ узналъ? (сколько грушъ оба съЪли). Рождественскш— 
что ты дальше считалъ? (Къ 9—(—5). Что ты этимъ узналъ? 
(Сколько было грушъ). Подумай— ладно-ли! Молчаше. К о
нечно, неладно— в^дь у нихъ у обоихъ было куплено только 
9 грушъ. Что-же, значитъ, надо дальше сосчитать, Косты- 
левъ? (Отъ 9 гр. —  5 гр.). Что ты этимъ узнаешь? (Сколько 
грушъ осталось). Такъ! УспенскШ—дальше что? (4 гр. : 2). 
Что этимъ узналъ? (Сколько осталось поровну). Дальше что? 
(Къ 2—|—В и къ 2 гр —(—2 гр .).Э то  что такое? (Сколько грушъ 
было у 1-го мальч. и сколько у второго). Подъ конецъ дЪ- 
лается повтореше р еш ет я  задачи и записывается р-Ьшеше ея.

Урокъ правописатя .— Слушайте д^ти: Если слово от- 
в"Ьчаетъ на вопросъ „гд^14, то на конц’Ъ слова писать п , а 
если— на вопросъ „куда“, тое. Наприм^ртз— „сижу въ ком- 
нати>“. ЛЯ пойду въ поле. Я гуляю въ поли>“. Въ предлага- 
емыхъ прим’Ьрахъ дЪти опред'Ьляютъ, что писать на конц'Ъ 
слова. ВагЬмъ дЬти сами приводятъ примеры. „Я пош елъкъ
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р'&К'Ъ. Я сталъ къ печке. Я пошелъ къ маме, сестре. По- 
ложилъ палку къ б а н е“. Что писать на конце этихъ словъ? 
(е, такъ слова эти отвЪчаютъ на вопросъ „куда“). Можно 
себе представить положеше учителя!

Мораль. Ш устрый Алешка Личутинъ далъ ножку Смоль
никову, и тотъ расшибъ себЪ носъ. Разборъ преступления. 
„Это ты, Лнчутинъ, столкнулъ его“? Въ концЪ концовъ фактъ 
виновности Личутина установленъ. Начинается расправа. 
Если это малышъ первой группы, то пока все ограничивается 
распеканщей. „Ай, какъ нехорошо, Личутинъ. Какъ тебе  
не стыдно! Ай, какой ты нехорошш! РазвЬ можно такъ вести 
себя въ классе? Иди, садись на место и не смей больше по
ступать такъ“. Личутинъ хмурится, краснЪетъ, дЬлаетъ глу
пое вы ражете лица, садится.

Съ учениками старшихъ отдЬленш дЬло короче. „А, это 
ты сдЬлалъ! Н у-съ, .останься-ка безъ обЬда, посиди-ка часъ 
после класса14.

Неужели в се эти— читай, продолжай, докончи, перескажи, 
повтори, какъ сосчиталъ) что узпалъ, это.-гь на вопросъ „гдеи 
и е на— „куда" и „А й , какъ не хорошо1''! разовьютъ и умъ, и 
волю и чувство, возбудятъ вь дЬтяхъ самодеятельность, npi- 
учатъ мысль ихъ къ критическому отношешю къ действи
тельности?

МнЬ думается, что подобная наша учительская работа 
своего рода педагогическая „рябь“.

Н етъ , дело пренодавашя надо поставить такъ, чтобы 
почаще производилась не „рябь“, а— „буря“, чтобы напря- 
жешя ума достигали наивысшей степени, чтоэъ умъ ребенка 
не усваивалъ только, а творилъ; чтобъ онъ не шелъ все вре
мя на поводу учителя, а пр1учался къ собственной поступи; 
чтобъ дЬти по выходб изъ школы не представляли безцв'Ьт- 
ную массу, покорную всякимъ давлешямъ и вЬяшямъ, въ луч- 
шемъ случаЬ выделяющую изъ своей среды такъ назыв. „ны- 
тиковъ“, которые всеми не довольны, или людей, бросающих
ся на „рожна“ и гибнущихъ преждевременно, —  а были-бы 
самоцветными камнями, энергичными устроителями жизни 
собственной и общественной, благоразумно избегая всякаго 
безцельнаго риска.

Для этого пусть учитель приметь за правило— ничего 
не разъяснять ученикамъ, что они сами могутъ постичь; не
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давать того, что они сами смогутъ взять; не устанавливать 
ни одного правила поведешя, пока д'Ьти сами не выработа- 
ютъ ихъ, не убедятся въ необходимости и разумности ихъ  
Пусть д^ти не лишаются возможности хотя отчасти пережить 
тотъ душевный трепетъ, тотъ умственный подъемъ, который 
испытывали творцы науки, доходя своимъ пытливымъ умомъ 
до той или иной теоремы, аксшмы. Не сл’Ъдуетъ смущаться, 
что этимъ путемъ Д’Ьти, можетъ быть, получатъ и меньше 
знанш (къ экзамену, къ ревизш), зато эти знашя будутъ  
ихъ собственный, они съ ними пойдутъ въ жизнь; а наши 
знашя они намъ и оставятъ, т. к. работали, мыслили, знали 
только съ нами и по-нашему.

На вопросъ— „какъ же вести дг6ло преподаватя строго 
согласно съ принципомъ самодЬятельности“— лично затруд
няюсь дать полный отв’Ьтъ, такъ какъ это значило-бы напи-* 
оать методику вс^Ьхъ предметовъ курса народныхъ школъ.

Могу сейчасъ ответить на вопросъ только въ общихъ  
выражешяхъ и привести нбкоторые примЬры.

Въ первый день обучешя послЬ обычнаго опроса уче
никовъ необходимо прочитать, а еще лучше— разсказать ска
зочку и побеседовать по поводу содержашя ея; попросить 
кого нибудь изъ учениковъ разсказать свою какую ни
будь сказочку. Если никто не и зъ я в ш ъ . желашв, то мож
но предложить ’имъ припомнить къ следующему дню. На 
другой день въ промежуткахъ между подготовительными ра
ботами къ чтенш и письму опять разсказать новую сказочку, 
а всего лучше спросить учениковъ разсказать сказки, кото
рая они слышали дома. МнгЬ не думается, чтобы никто изъ  
новичковъ не смогъ этого сделать. Мн’Ь пришлось наблюдать, 
что ученикъ младшаго отд’Ьлешя даже самъ сочинялъ ска
зочки: одну про птичку съ золотыми крылышками, какъ она 
летала и шЬла въ лЬсу, какъ на нее напалъ ястребъ, какъ 
она порхнула въ кустъ, и ястребъ остался ни съ  чгЬмъ. Д ру
гую про горшокъ и кашу: какъ старушка посадила въ печку 
горшекъ съ кашей, какъ капгЬ стало жарко, и она стала 
сердиться, пыхт’Ьть, какъ горшокъ разгорячился за это на 
кашу, опрокинулся и пролилъ кашу въ печь. Очень жаль, 
что эти образцы литературнаго творчества ученика младшей 
группы, совсЬмъ невыдающихся способностей, не сохрани
лись у меня, затерялись.
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Весьма полезно ученикамъ младшей группы играть и 
п^ть песенку, въ р од е— „жилъ былъ у бабушки сЬрень- 
шй козликъ...“ ^Ахъ, попалась п т и ч к а . „ Л я г у ш к а  по до
рожке скачетъ, вытянувши ножки“ и мн. др. При этомъ очень 
важно спросить ихъ, не знаютъ-ли они какихъ нибудь пЬсе- 
нокъ. Во время бесгЬдъ по содержашю сказокъ и п’Ьсенъ весьма 
важно, для знакомства съ запасомъ знашй дгЬтей, спрашивать 
о животныхъ, какихъ они видЬли, о значенш нЪкоторыхъ 
органовъ тела животныхъ и т. д.

Все это им-Ьетъ и то важное зн ач ете, что ученикъ сбли
жается съ классною работою; видитъ, что учителю не чужды 
его интересы, что даже учитель съ охотою слушаетъ его, самъ 
говоритъ много интереснаго; все-же это ведетъ къ духовному 
родству, взаимному д о в Ь р т  и самостоятельному развимю лич
ности ребенка.

Наконодъ, всеми этими сказочками, песенками, разска- 
зами о зайчикахъ, птичкахт., рыбкахъ вносится необходимое 
разнообраз!е и ожпвлеше въ трудную и малоинтересную ра
боту по прохождешю азбуки, заучивашю молитвъ и усвое
шю первоначальныхъ догматовъ гхравосл. хрисиан. вЬры, и 
устраняются мног1я причины образования антагонизма между 
школьными заня’пями ребенка и его внешкольною жизшю, 
между ученикомъ и учителемъ.

Со второй половины перваго года обучешя, когда дЬти 
осилятъ механизмъ чтен1я и письма, воспитательная работа 
учителя значительно упрощается, стоитъ только всегда пом
нить, что ребенокъ не кусокъ глины, изъ котораго, что намъ 
угодно, то и можно лепить, и не пустая бочка, которую необ
ходимо накачивать ариеметикою, грамматикою, географ1ей,исто- 
piefl и пр. и пр., что онъ до поступлешя въ школу получилъ 
массу впечатл-бнш, что у него выработалось много поняий; 
что онъ (особенно дети селъ и деревень) жилъ довольно пол
ною жизнью, что умъ его обладаетъ весьма тонкою наблюда
тельностью и не лишенъ здравости суждешя. Посему изъ школь- 
наго обихода необходимо выбросить все сухое, мелочное, 
только оскорбляющее ученика, какъ существо думающее, и 
давать побольше простора для проявлешя самодеятельности 
ребенка. В се  напр, упражнешя по аривметике, вводимыя въ 
курсъ для такъ назыв. изучешя чиселъ, состояния въ при- 
очитываши и отсчитыванш по 1, по 2, по В..., въ разложе-
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тв чиселъ на слагаемая (1, 2, 3, 4. . . )  давно иора оставить.
ВзамЬнъ этого рЪшать съ учениками задачки изъ ихней 

жизни: иро бабки, рыбки, камешки. При этомъ пусть уче
ники не только говорятъ, что сосчаталъ и какъ узнадъ, но 
п укажутъ на связь между данными и на зависимость вы
вода отъ данныхъ и на оборотъ. Напр. „Одинъ мальчикъ выи- 
гралъ 15 перьевъ, а второй 5. Сколько они выиграли вм̂ Ь- 
crfj?“ Очень будетъ не хорошо, если учитель посл^ р’Ъшешя 
задачки учениками не побес’Ъдуетъ съ ними въ такомъ род'Ь: 
„если-бы не сказано было, сколько выигралъ 2-й мальч., 
можно-ли бы было решить задачку?— Сколько 1-й мальчикъ? 
Что-же, знач., нужно сказать, чтобы сосчитать, сколько выи
грали оба? (Сколько выигралъ 1-й и сколько 2-й). Хорошо. 
А нельзя ли узнать, что нибудь иное? (На сколько перьевъ 
больше выигралъ первый и во сколько разъ больше и наобо- 
ротъ). ПослгЬ этого можно перейти къ записи p’lineHia задачки. 
(15-(-5=20) Полезно записать р е ш е т е  и другихъ вопросовъ 
по этимъ даннымъ. (15— 5 = 1 0 ;  15 : 5 = -8 ). При этомъ весьма 
важно предложить д^тямъ по данной какой нибудь записи 
сказать отъ себя задачку. Напр. 16 : 4 = 4 .  Не думайте, что 
это непосильно дЪтямъ. Стоитъ только разъ испытать, чтобы 
убедиться, какъ эта работа интересна дТбтямъ и съ какимъ 
одутевлешемъ они придумываютъ задачки. Одинъ говоритъ: 
„Ванька Алупкинъ поймал ь 16 рыбокъ, а я въ 4 раза меньше. 
Сколько я изловилъ.“ Другой— „Мамка дала намъ 16 р'Ьпокъ 
и велела разделить ихъ поровну, а насъ четверо. Сколько 
каждому?11

Такая работа, помимо развиия самостоятельности, важна 
еще и т^мъ, что одухотворяетъ въ глазахъ учениковъ вс;Ь 
наши ариеметичесшя формулы, скобки, задаваемыя ученикамъ 
для укр'Ьплешя навыка въ счет-Ь.

На урокахъ объясн. чтен1я также слЪдуетъ отбросить 
всЪ мелочные воирооы, только путаюпце мысль ученика, ве- 
дуццо его въ туманную даль, м'Ьшающде усвоешю статьи и 
портяоце 1гЬльнооть впечатления отъ нея. БолЬе разумнымъ 
будетъ, если чтеше, по крайн. м’ЬрЪ, бытовыхъ статей будетъ  
вестись аналитическимъ путемть, т. е. статья читается самимъ 
учителемъ, если нужно, то еще разъ однимъ или нисколькими 
учениками, и сразу послЬ этого приступить къ анализу ея, 
ставя вопросы: О комъ, о чемъ прочитано; что о томъ и дру-
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гомъ? Почему это такъ, а не иначе? Что изъ этого получи
лось? П осле этого сл^дуетъ и пересказъ статьи, при чемъ 
ни въ коемъ случай не сл^дуетъ поощрять детей къ передаче 
содержашя словами книги, постоянно напоминая, что пере
давать словами книги не всегда возможно, что необходимо 
вырабатывать собственную речь.

Передача содержашя словами книги, хотя и сознательная, 
опасна тЪмъ, что прюбр^тается привычка надеяться на текстъ 
книги. Въ первый и второй годъ обучешя память детей до
вольно свеж а, статейки-же весьма просты и кратки, и уче- 
нйкъ легко заиоминаетъ текстъ книги. Со второй же поло
вины второго года и въ 3-мъ году обучетн  объемъ и харак- 
теръ содержания статей значительно усложняются; они ста
новятся труднее чуть не въ десять разъ, а развитое умствен-, 
ннхъ способностей едва-ли такъ быстро прогрессируетъ. Уче- 
никъ затрудняется запомнить статью. Умъ его, занпмавппйся 
ран^е не столько воепринятоемъсодержатн статьи, сколько— 
формою ея изложешя,— теперь решительно ухватывается за  
одну форму, а учитель почему-то усиленно сталъ обращать 
внимаше на внутреннюю сторону. (Это забота о развитии соб
ственной р’Ьчи ученика, хотя и запоздалая!)

Выработка курса T e o p i n  арнеметики и геометрш въ 
двухкл. училищахъ д о л ж н а  быть вполне самостоятельна. Уе- 
п’Ьхъ д%ла вс'ецело зависитъ отъ располож етя учебнаго мате- 
pia.ia по степени трудности ц отъ привычки детей къ эври» 
стическому методу оъ 1-го года обучев1я. Если то и другое 
будет ь соблюдено, то сколько хорошихъ минутъ переживутъ 
ученики и учитель!

При прохождеши курса естествеиныхъ наукъ принципъ 
самодеятельности легко соблюсти, разъ только ученье будетъ 
производиться не по книгамъ, а будетъ изучаться живая при
рода во время прогулокъ, экскурсШ или же въ крайн. слу
ч а е —  по моделямъ, чучеламъ, хорошимъ картинамъ. При 
этомъ следуетъ изъять изъ куроа все несущественное: зубныя 
формулы, число когтей, излишнее увлечете описатем ъ на- 
ружныхъ формь, число тычинокъ, пеотиковъ и т. д.; а по
больше обратить внимашя на жизнь животныхъ и растешй, 
на приспособленность ихъ къ услов1яыъ окружающей обста
новки и на вл1яше сей последней на выработку техъ  или 
иныхъ видовъ. Такою постановкою дЬда дети прочатся къ
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наблюдешго, обобщешю, объ яснент , или что то-же—усвоятъ  
методъ индуктивнаго и дедуктивнаго мышлешя.

Курсъ географ1и также легко основать на принципе само
деятельности. Нужно побольше обратить вниматя учащихся 
на взаимодгЬйств1е географическихъ объоктовъ и такимъ 
образ, подготовить дЬтей къ чтешю карты, а не заучиванйо 
учебника. Наг.рим. при изученш Россш — сначала изучить по 
карт̂ Ь устройство поверхности, почву и минеральныя богат
ства ел; зат^мъ— орошеше Росши; послЬ этого— климатъ, какъ 
неизбежное следотв1е первыхъ двухъ факторовъ; далее рас- 
темя, зависящьч всецело от> почвы и климата. Г1ра*этом'ь 
подробнее остановиться на более расоространенныхъ пред- 
ставителяхъ раста.ельнаго царства, выясняя благопр!ятныя 
услов1я для ихъ развитая. Такимъ же путемъ и о животномъ 
Mipe. Наконецъ— человекъ со своимъ образомъ жизни, харак- 
теромъ занятаями, какъ синтезъ всего предыдущаго. После 
подобной проработки, ученики безъ всякаго учебника будутт. 
рисовать вамъ по карте картину жизни любого простран
ства Poccia.

HcTopia труднее поддается индуктивному Метбду и ме
нее способствуетъ развитш самостоятельности, но все же и 
здесь можно найти не мало случаевъ3 когда предыдущее бу- 
деть осмысливать последующее; основательное знакомство со 
старымъ дастъ возможность даже предугадывать будущее.

А . Д • Х.олзаковъ.



Къ бывшимъ питомцамъ, нын£ учите льству- 
ющимъ въ разныхъ концахъ отечества.

т чг

Мечту заветную лелбя 
Освободить отъ власти тьмы 
Непросвещенные умы,—
Отм"Ьтимъ праздникъ юбилея 
ВесЬдой дружескою мы.

* *
*

Съ крестомъ въ груди, въ рукахъ оъ указкой 
Мы все святое отъ души 
Смиренно с'Ьяли въ гл ути ,
И насъ съ любовш и лаской 
Встречали въ .селахъ  малыши.

* *
*

Нельзя забыть, друзья и братья:
Какъ вы сходились въ поздшй часъ 
Ко май въ открытый насгежъ классъ,
И какъ вечершя занятья 
Вывали песелы у насъ!

* *
*

Как1е вамъ давалъ совЬты,
Какъ провожалъ васъ въ города,
И какъ стрададъ я иногда 
За неудачные ответы,
Ответы ваши, господа!
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Какъ выпускъ вашъ волной отлива 
Весной изъ школы уплывалъ,
И какъ по нем,ъ я тосковалъ,
А въ осень снова хлопотливо 
Другихъ аитомцевъ прияывалъ.

* *
*

И такъ приливъ, отливъ чредою 
Десятки л'Ътъ изъ года въ годъ,
Не безъ ’тревоги, и заботъ,
Встр-Ьчалъ я грудью молодою,
Какъ истый русекШ патрютъ.

Не *
*

И ВЫ дружиной COBOKynHQfi 
Пошли въ народъ исполнить долгъ,
Чтобъ понялъ въ грамотЬ онъ толкъ, 
Чтобъ голосъ правды неподкуиной 
Въ Р уси  великой не умолкъ.

Х= *
*

Вы всюду съ поднятымъ забраломъ,
Съ заветной думой на лии/Ь:
Въ Пржевальск'Ь, РигЪ, Пов-Ьнц'Ь,
Въ Тифлис'Ь, въ ОмскгЪ, за Ураломъ 
Въ судьбой обиженномъ конц'Ъ.

* *
*

Впередъ друзья мои, скорбящихъ 
Разумно будемъ утешать,
Уиавппй духъ ихъ возвышать,
Будить и звать во мрак’Ъ спящихъ 
Святое дЪло совершать.

* *
*

А ты, нашъ старецъ, пастырь верный, 
Служитель Божья алтаря,
Молитву чистую творя,
Благослови нашъ трудъ усердный 
Во имя Вышняго Царя.
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янн .Тааантовъ въ землю не аароемъ, 
Но на страницахъ мудрыхъ книгь 
Укажемъ знашя родникъ,
И въ царством мысли дверь откроем'!. 
Чтобъ весь народъ въ него проникь.



Изъ дневника народнаго учителя.

2-е. сент ября. Сегодня какъ бы день моего рождешя. 
До сего времени я былъ подъ крыломъ моихъ учителей и 
воспитателей, которые руководили моими поступками, всюду 
защищали меня, а теперь я вступаю въ новую для меня 
жизнь, жизнь самостоятельную. B ci ж ел атя , стремлешя, взо
ры были исключительно направлены на сегоднешшй день, ко
торый казался шгЬ где-то далеко, далеко. Но вотъ я , нако- 
нецъ, получаю место учителя и пргЬзлсаю въ назначенную 
мнЬ школу. Какая высокая обязанность возложен? па меня!

Но сладшя мечты мои мало-по-малу разбиваются о горь
кую действительность. Я встречаю не то, что думалъ, что 
представлялось мне въ самыхъ яркихъ краскахъ, что не да
вало мне покоя... Поэз1я заменяется прозой... ПрИ;хавъ въ 
школу, я  нашелъ ее запертой. Битыхъ трп-четыре часа искалъ 
хранителя ключей отъ нея, хотя въ нее свободно можно бы
ло войти «неестественнымъ» ходомъ, такъ какъ въ доброй 
половник оконъ были выбиты не только стекла, но и рамы; 
даже староста, который, по видимому, не былъ слишкомъ 
сантименталепь по отношенш къ школЬ, иришелъ въ ужасъ 
при виде такой к а р т и н ы  запусгЬшя и выразилъ крайнее со- 
жалЬше по поводу дальности р а з с т о я Е п я  его дома отъ учили
ща, по причине которой онъ лишенъ возможности смотреть 
за нимъ. Но вотъ, накопецъ, школа была отперта, и, про
бравшись чрезъ кучу мусора въ сЬняхъ, я  вошелъ въ классъ. 
Внутри онъ представился мне такимъ, какъ будто въ немъ 
ц^лый десятокъ л’Ьтъ не было человеческой ноги и не слы
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шно было человЬческаго голоса, атмосфера была до того 
ужасная, что, казалось, я попалъ въ погребъ. Всюду на по
лу валялися клочки и шарики бумаги, куски м-Ьлу и отва
лившейся отъ сгЬнъ глины; лишивиплся штукатурки стЬны 
доказывали, что тутъ когда-то было много люден и людей 
неугомонныхъ, которымъ не было никакого д^ла до этой са
мой штукатурки, и они какъ будто изо всей силы шлифо
вали стЬны своими спинами. Въ книжномъ шкафу былъ на
стояний «поэтически!» безпорядокъ: книги были разбросаны 
по всЬмъ полкамъ н лежали совеЬмъ не мирно: куда одна 
лежала корешкомъ, туда другая почему-то отвертем ъ; 
зд’Ьсь же чего-то поджидали записанныя тетради учениковъ, 
а между ними вся въ чернильных], нятнахъ разрЬзная 
азбука; все доказывало, что хозяева всего этого хлама 
куда-то спешили и сложили его какъ ненужное. Я поин
тересовался узнать отъ старосты, присутствовавшаго зд^сь, 
кто былъ мой предшественник., и получилъ такой от
веть: „былъ туп. учителемъ Порфир^ Артамоиовичъ, чело- 
в'Ькъ такъ себк, только все говорить на ребятъ: «идите себ'Ь 
домой, какъ вы мнЬ надоели», н пущаютъ ихъ, какъ солнце 
на об-Ъдъ, а теперь они чиновникомъ но «казенкамъ» (какъ 
видно надсмотрщикъ акцизныхъ сборовъ). да ещ е... Да Богъ 
с/ь нимъ, не наше д’Ьло, д’Ьвку тутъ... Служила у нихъ за 
кухарку14.

Сердце мое сжалось отъ боли; хотелось сказать старо
сть, что онъ вретъ, вретъ немилосердно, но сдержался и продол- 
жалъ смотреть дальше. ЧЬмъ дальше, тЬыъ больше я убеж
дался, что бывшш учитель служилъ не хотя, безъ призван!я, 
держался этой должности какъ посл^дняго.

Уже побывалъ у священника, про котораго скажу ни
сколько словъ. н они будутъ какъ разъ противны замЬчашю 
моего товарища Васи, который, узнавъ о назначена! меня въ 
Б-ое училище, сказалъ: «берегись, тамъ батюшка съ душкомъ» 
Не вЬрю тебе, дорогой, нисколько не в4рю! Премил'Ьйшая 
личность, самый простой человекъ; сказалъ о намЬренш идти 
рука объ руку съ учителемъ въ д'Ьл'Ь народнаго образовашя, 
только украдкой сд^лаль кислую фпзюномш, узнавъ, что я 
окончилъ учительскую семинарш.

Этими строками я и закончу описаше пережитаго мною 
сегодня и ложусь, или вернее сажусь, спать, такъ какъ въ
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тко.тЬ находится всего одинъ столъ съ искусно подставлен
ной четвертой ножкой, да стулъ временъ Адама, полъ же со 
своей исцарапанной и грязной фпзюнолпей нисколько не манитъ 
уставшаго отдохнуть на немъ.

16-е сент ября  Окончилъ запись учениковъ и готовлюсь 
къ началу зашшй. Записались 93 мальчика. Думаю, что трудъ 
будеть тяжелый. Просилъ по телефону управу, о присылкЪ 
помощника, но мн-Ь отвечали, что второй учитель можетъ 
быть назначенъ только въ томъ случай, если общество при- 
шлетъ приговорь объ этомъ. Ждать этого и слушать инструк
ции которая говорить, что больше 60 душъ принимать не 
слЬдуетъ, значитъ, оставить 35 душъ неграмотными, а они 
вЬдь чуть ли не на колЬняхъ просятъ принять въ школу; 
какъ же имъ отказать?

Однако мн-Ь кажется, что я при онред'Ьленш личности 
законоучителя немного ошибся: ч1>мъ дал'Ье, т'Ьмъ бо.тЬе я за
мечаю у него дурныя стороны, которыя онъ. какъ видно, 
скрывалъ первое время. Какое-то фамильярное обращеше, 
тонъ старшаго, не понимаю! Сегодня я былъ у него. Сид-Ь- 
ли часовъ до девяти вечера; О-ская матушка (она гостила 
у Законоучителя) вдругъ обратилась къ нему съ просьбою 
отвезти ее домой, такъ какъ уже поздо, а лошадей за нею 
не присылають. Законоучитель сначала обезпокоился т’Ьмъ 
обстоятельствомъ, что у него н-Ьть кучера, но потомъ съ ра- 
достнымъ, Ыяющимъ лицоыъ сказалъ: «васъ свезетъ вотъ
итотъ кавалеръ». Я сначала поцумалъ. что онъ шутить и не 
обратилъ внимашя на его фразу, но когда пришло время 
укзжать, то онъ осмпалъ меня такимъ градомъ наставлений 
относительно дороги, какъ будто былъ окончательно ув’Ьренъ, 
что я не откажусь. Зам'Ьтивъ же мое неж елате исполнить 
его <просьбу», онъ началъ уже злиться и пропзнесъ: «сове
тую вамъ не упорствовать». Его ум’Ьше заставить просто 
ошеломило меня и я припужденъ былъ еЪсть на козлы и 
сыграть роль кучера. На обратном!, пути, отдавшись своему 
размышлешю. я рЬшилъ. что законоучитель не шутить: всю
ду аамйтно его желайie воспользоваться моими услугами, ко- 
тораго я до снхъ поръ не замйчалъ, не смотря на неодно- 
кратныя уже просьбы покатать дгЬтей, пойти въ волостное 
правлеше за почтой и проч. Я сперва думалъ, что это носить 
характерь услугъ, какъ говорятъ, «не въ службу, а въ дру
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жбу», а выходитъ-не въ дружбу, а въ службу. ВполнТ; ув'Ь- 
рснъ, что отказы мои новедутъ къ ссорамъ, т?\ъ  кает, зако- 
ноучитзль п въ реионъ не приникаете моего «не могу». Луч
ше будетъ, если я по'рЬже буду посещать его домъ; жал'Ью 
только, что тамъ мпФ. готовятъ об'Ьдъ. Плохой выборъ я сд'Ь- 
лалъ, хотя, впрочемъ, выборъ-то былъ слипткомъ ограничепъ.

2 4  сент ября (воскресенье). Утромъ, по окончанш 
трезвона, я, построивъ учениковъ по обыкновенно въ ряды, 
отпустилъ ихъ въ церковь, а самъ вернулся въ квартиру за
переть ее и распорядиться кое-о-чемъ. Не прошло к полторы 
минуты по уходЬ учениковъ. какъ въ квартиру входите цер
ковный сторожъ п говорить: «батюшка говорили, чтобы вы
шли въ церковь». Я сначала нодумалъ. что тамъ что нибудь 
случилось съ учениками и, опередивъ сторожа, вошелъ въ 
церковь, гд-Ь въ это время irk.ui первую эктешю пос.гЬ бла- 
гословен1я на литургш, УвидЬвъ, что ничего нЬтъ, я только 
теперь припомнилъ слова сторожа, который цакъ-то разъ го- 
ворилъ мн-Ь, что когда была здйсь учительница I-ева, то за
коноучитель. бывало, до гЬхъ поръ гоня отъ иосыльныхъ за 
пей, пока она начтетъ плакать, и всЬ мольбы и указашя ея 
на то, что ей въ это воскресенье нельзя пойти въ церковь... 
ни къ чему не приводятъ, и мнЪ стало больно и обидно на 
законоучителя. И просто забылъ, что нахожусь въ церк'ш, 
гд'Ь совершается богослужелпе и предался размышлетю: если 
законоучитель думаете, что я . невЬрующш, къ чему у него 
н’Ьтъ ровно никакого повода и основатй, то и тогда, кто ему 
далъ право следить за исполишиемъ мною нравствепныхъ 
нравилъ и обязанностей? а если онъ следить за мной и стоить 
съ палкой потому, что ему дало это право что-то Высшее, то 
и тогда на что же онъ расчитываете? Орулпе, которымъ онъ 
побиваете меня и другихъ, совершенно тупое. Могу ли я а 
также и каждый, молиться въ то время, когда надо мной 
стоять съ палкой, смотрятъ, какъ я крещусь, заставляют^ 
молиться, не спрашивая моего настроетя въ данный моменте? 
Просто я сегодня не помолился, а только нагрЬшилъ.

Посл'Ь об!>дни я встр’Ьтилъ законоучителя и, какъ бы не 
понимая въ чемъ дйло. снросилт., за чЬмъ онъ присылалъ за 
мной; законоучитель посмотрЬлъ на меня такимъ взглядомъ, 
канъ будто хотЬдъ сказать: «удивляюсь, какъ ты не знаешь
этого», и произнесъ: <у меня ужъ, знаете, такъ всегда: если
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п$тъ учителя въ церкви, я за нимъ посылаю, ну, а еслп не 
является-тогда другое д-Ьло». Я не нашель нужнымъ возра
жать ему, но ушелъ съ твердой вЪрон, что будетъ что-то не
множко неладное.

Сегодня я получнлъ бумагу изъ Управы, которой 
она отказыв^етъ u n i  въ нрпсылк'1. нросимыхъ мною иисьмен- 
ныхъ принадлежностей по причин!, израсходовашя всей асиг- 
повки ка мое училище. Безвыходное положенш! Объ этомъ я 
узналъ еще раньше отъ помощника секретаря и заявилъ объ 
этозл. старость, который ударплъ о  иолы своего кафтана и 
почти съ плачекъ заявилъ, что общественная касса совершен
но пуста вслйдств1е недорода. Пробоналъ взять съ учениковъ 
по нискольку коп1.екъ п купить что», нужно, но и эта м'Ьра 
не привела ни къ чему;: ученики каждый день приходили и
заявляли, что ntTb ни копейки денегъ. Что д'Ьлать? Куда
обратиться? Просить попечителя, котораго въ настоящее вре
мя и дома н'Ьтъ? но едва ли я достигну этимъ какого нибудь 
результата, такъ. какъ по слухам!., онъ не близко-то прини
маем къ сердцу. нужды школы, хотя попробую, а сейчасъ, 
сейчасъ-то что дЬлать? вЬдь завтра заня^я!

2 5  сентября. Пока кое, кое- к а т . обхожусь безъ са- 
маго необходимаго для занятш, а дальше что будетъ? Съ се
годня начал вся .уже настояния заняпя, и я,.такъ сказать, во- 
шелъ въ спою „роль. Будучи еще въ семинарш. я имклъ пред- 
ставлеше о д'Ьл’Ь пародпаго учителя только изъ книгь и раз-
сказовъ. а теперь самъ им tin  его въ рукахъ. Право, какъ
подумаешь, что такое учитель и каково его назначете, не
вольно работаешь еще съ болыпимъ жаронъ, съ большой 
энерпей. На тебя смотрягь сотни будущихъ гражданъ госу
дарства, теб'Ь во всемъ в'Ьрятъ, иодражаютъ, ставятъ въ при- 
мЪръ,— невольно всЬ силы будешь отдавать этому дЬлу и со 
внимашемъ прислушиваться къ настойчивнмъ требовашямъ 
возложен наго долга и совести, И какъ отрадно, какъ свЬтло 
становится на душй при сознанш, что я-св'Ьча среди мрака, 
и эта св’Ьча горитъ св'Г.томъ янашй и правды въ грубой, без- 
гознательной, темной толп'Ь, жаждущей этого св'кта! Ну, пра
во, какъ ни хочется оставить безчестность другихъ безъосуж- 
хен!я (в'Ьдь и самъ далеко несовершенъ), невольно какъ-то ее 
?амйтишь и осудишь. Это, кажется, свойственно каждому, и 
особенно если эта нечестность, какъ я называю, т. е, недо-
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бросовЪстное, халатное отношеше къ делу не замечается са
мими лицами, ее совершившими, просто по нежелашю заме
тить и исправиться.

На третьемъ уроке одинъ изъ учениковъ разсказываль 
объ Ольг!; и вместо словъ: «Ольга начала убеждать Свято
слава» быстро, какъ машина, нропзнесъ: «Ольга начала об
личать !удеевъ за то, что они не веровали въ 1исуса Христа» 
(текстъ изъ сегоднешняго урока по Закону Болпю). Дружный 
взрыв ь хохота д'Ьтей остановилъ «законника». Я обратился 
ко всему классу съ вопросомъ, что значатъ сказанныя К-мъ 
слова, и не получилъ ровно никакого ответа; на переводъ 
мой этой фразы па более понятный для д'Ьтей языкъ одинъ 
изъ учениковъ поднялся п заявилъ, что если кто нибудь изъ 
нихъ скажеть не книжное слово, то законоучитель оставляет!, 
его «безъ обеда». Выразивъ сожал'Ьше по поводу того, что 
некоторый места въ Исторш для нихъ совершенно непонят
ны, а законоучитель не объясняегъ ихъ, онъ разсказалъ, что 
кто-то въ прошломъ году на вопросъ: «что такое бракъ въ
Кане?» отвЬтилъ: «1исусъ Христосъ женился». Ученикамъ я, 
конечно, не подалъ виду, что осуждаю законоучителя, но при 
встрЬч'Ь съ нимъ послй занятой сказалъ о томъ, что ученики 
совершенно бсзсознательно относятся къ заданному законо- 
учителемъ. Отъ этого онъ изрядно вспылилъ и накинулся на 
меня: «а! вы хотите, чтобы я еще бесЬдовалъ съ ними? НЬтъ! 
это ужъ дЬлайте вы, а я не нахожу это нужнымъ, да и вре
мени не им^ю для этого». Его вызывающе-раздражительный 
тонъ нарунш.гь и мое хладнокровие, и я выразилъ желаше 
видеть его относящимся къ моему труду съ большим!, ува- 
жешемъ, чЬмъ до сихъ поръ: онь всегда является на урокъ 
непременно въ то время, когда до конца моего остается ми
нуть 10— 15, и несмотря на то, что я имею дело съ уче
никами, следовательно, достигаю какой нибудь цели, заста
вляем  читать молитву и начинаетъ заниматься, а я остаюсь 
въ какомъ-то странномъ положен!и. какъ будто я никому не- 
нуженъ; просто становится неловко предъ учениками. Моя 
просьба только подлила масла въ огонь: мой собеседники 
просто не находилъ себе места; крпчалъ. размахивалъ руками, 
грозилъ мнЬ доносомь инспектору, который будто бы все едЬ- 
лаетъ, какъ ему хочется, п который сказалъ, что законоучи
тель имЬетъ и законное и нравственное право заниматься,



когда ему вздумается, предоставляя учителю делать что нуж-^ 
но въ его OTcyicTiiie. Я пзбралъ спосоГп. молчатя, и б'Ьшен- 
ство законоучителя начало понемногу проходить; онъ поднял
ся съ мЬста it ушелъ въ смежную комнату. Я не слышалъ 
что ему, повпшмому. сказала матушка; явственно только до
летала до моихь ушей его фраза; «да что ты говоришь? мнГ. 
прислали учителя, я и дЬлаю съ нимъ, что хочу, а въ слу
чай упрямства, могу перевести, а то и совсЬмь уволить».

Я счел*ь невозможиымъ болЬе оставайся въ его дом к и 
съ горечью и болыо на сердцЬ ушелъ.

Но что дЬлать? Унижаться предъ законоучптелемъ? Пе
реносить оскорблешя? Исполнять его несправедливый и же- 
стош требовашя? НЬтъ! не могу! Что-то извнутри заста- 
вляетъ обидеться: по временами, до того становится невыно
симо тял;ело, что просто готовъ расплакаться, звать кого ни
будь на помощь, но кого? Да неужели законоучитель не по- 
нимаетъ, что я — человЬкъ и могу страдать изъ-за обидь, и 
кромЬ того лучше же жить по щиятельски, делать взапмныя 
уступки, безъ вспышекъ, безъ желчи, и работать вм’ЬсгЬ об
щее благое Д’Ьло, тогда и школа не страдала бы, и не было 
бы вс/Ьхъ этихъ недоразумЬнш. Можно бы подумать, что я 
ч$мъ-нибудь законоучителю не поправился лично, какъ че- 
лов'Ькъ, но опять таки всюду замйтна его нелюбовь вообще 
къ земскимъ учителямъ. Его жена, которая до замужества 
была земской учительницей, за какую-то жестокую выходку 
упрекнула его: < Степа! ты таки неенраведливъ», но онъ раз
разился такимъ крикомъ, что та принуждена была замолчать, 
а придя немного въ себя, онъ, какъ бы въ ноучеше, съ ка- 
кимъ то дикимъ пафосомъ сказалъ ей: «ты должна знать, что 
земше учителя только развращаютъ народъ; земемя школы — 
развратительницы народа! вотъ теб-Ь нрпмЬръ: церковная учи
тельница читаетъ на клиросЬ, поменьше болтаетъ съ мужи
ками, а съ него что»? указалъ онъ на меня: «хочетъ, чтобы 
я бесЬдовалъ съ учениками! н1>тъ-съ, милостивый государь, я 
знаю, что д-Ьлаю». СмЪшно и грустно!

1-е окт ября. Храмовой праздникъ. Всюду радостное 
оживлеше, наряженность, праздничное настроете. Селяне 
толпами и въ одиночку идутъ въ церковь, друпе б-Ьгутъ ку
да-то изъ церкви; сдержанный говоръ, шумъ. Церковь со 
всЬхъ сторонъ окружена толпами дивчатъ и парубковъ, ко-
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1орые видно собрались совсЬмъ не для молитвы, а  погулять. 
Я нришелъ въ церковь въ то время, когда оканчивался «част
ный» молебееъ (за служеше его илатятъ рубль). Такъ какъ 
моляпцеся стояли на колЬняхъ, и пробраться въ церковь было 
невозможно, то я остановился на паперти. Тутъ я увид-Ьлъ 
картину, которая приковала мое внимаше. На крыльце сто
яло несколько агЬпыхъ нищихъ со своими проводниками и 
жалобнымъ, умоляющимь голосомъ просили милостыни. ОСО' 
бенное внимаше я уд-Ьлилъ старику, въ оборванной солдат
ской шинели и не то въ сапогахъ, не то въ башмакахъ; воз
ле него стояла девочка лЬть 11 — 12 и ела бубликъ, кото
рый она кусала такъ осторожно, чтобы никто не виде- 
лъ. Крошки, сыпавшаяся на ея платокъ. она тщательно 
собирала и бросала двумя пальцами въ ротъ. Старикъ дер- 
жалъ въ рукахъ деревянную тарелку и по временамъ накло- 
нялъ голову, прося подаяшя. Погода была сырая и холод
ная. Старикъ обернулся къ девочке и потихоньку началъ ж а
ловаться на замерзание ногъ: <стукайте!» отрезала девочка п 
опять укусила изъ рукава своего бублика. Къ церковной ог
раде подъехала щегольская бричка, запряженная нарой сы- 
тыхъ жеребцовъ, Это пргЬхалъ соседнш поыещикъ, который 
сразу направился въ церковь. Когда онъ взошелъ на паперть, 
девочка осторожно толкнула старика, и онъ, какъ то особен
но наклонивъ голову, жалобно завылъ. Помещикъ мигомъ 
вытащилъ изъ кармана мелкую серебрянную монету и не
брежно бросилъ ее на тарелку, — видно было, что ему по
прошайки страшно надоели. ДЬвочка пе выдержала, схватила 
монету, сжала ее въ руке, и не успЬлъ «благодетель» скрыть
ся, какъ она радостно произнесла: «ага! тыперъ заплатымъ 
за сирнычкп, та карасыну». «Этимъ хватитъ мужества не от
дать своей силы, здоровья, своей молодости», подумалъ я и 
началъ пробираться сквозь rbcnvio толпу во внутрь церкви. 
По окончанш Богослужешя меня пригласили въ домъ свя
щенника, и я пошелъ. Гости тамъ были самыхъ разнообраз- 
ныхъ професай и уб1ждешй:

Тутъ былъ >унравляюпцй соседтшмъ пм'Ьшомъ, который 
почти все время молчалъ и охотно поедалъ все, что ни под- 
ставлялъ ему радушный хозяпнъ, конечно, въ твердой надежде 
получить за каждый кусокъ жаренаго целое животное. Былъ 
тутъ уЬздны5 наблюдатель церковно-приходскихъ школъ, отецъ
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«моего» законоучителя, человекъ рассудительный, степенный и 
личность, какъ видно, пользующаяся авторитетомъ среди уЬзд- 
наго духовенства и милостями преосвященнаго. Благодаря этому 
н его сыпь, изгнанный, кажется, пзъ второго класса семпна- 
нарш, въ настоящее время священпикомъ и такимъ строгимъ 
обличителемъ земскихъ учителей и школъ. Былъ тутъ it мой 
коллега, сынь протоиерея, съ выправкой аристократа, полный, 
въ золотыхъ очкахъ и съ брюшкомъ, который старался поста
вить вс'Ьмъ на видь, что опъ самый примерный учитель въ 
уЬздЪ главнымъ образомъ потому, что не Ьздилъ на учитель- 
ш й съ'Ьздъ: онъ разсказалъ, какъ онъ однажды расправился 
съ сыномъ одного «разумника»: такъ съЪздилъ ему по уху, 
что тотъ на третш день умеръ, а инспекторъ за какой то 
чуть ли не подвить далъ ему наилучшую школу. Какими-то 
сддьбами сюда забрался чиновникъпочтово-телеграфной конторы, 
который нисколько разъ порывался сказать о своей матер1аль- 
ной неудовлетворительностп и тяжеломъ труд!;, но его такъ 
мало слушали, что онъ замолчалъ, и только изрЬдка погля- 
дывалъ на говорящихъ съ такимъ выражешемъ лица, какъ 
будто хог1’>лъ сказать: «Какъ ты глупъ >. Былъ тутъ еще кое- 
кто... О женщина хл не придется ничего сказать, такъ какъ 
онЪ почти все время молчали и только время отъ времени 
перешептывались между собою и какъ будто съ нетерпгЬшемъ 
поджидали, пока мужчины нагЬдятся, чтобы встать и играть вл» 
«сосуда».

Носл’Ь закуски наблюдатель, В —лй священникъ, законо
учитель и управляющей удалились въ кабинетъ хозяина, чтобы 
сыграть тамъ нартшку, а съ ними пошелъ и я. Разговоръ на- 
чалъ В— ifl священникъ жалобой на скупость и унадокъ ре- 
липозности своихъ прихожанъ, которые, по его словамъ, го
товы хоронить гюкойниковъ безъ совершешя обряда norpe6ie- 
шя. лишь бы не платить ему «несчастныхъ» 3 — 4 рублей; 
законоучитель съ жаромъ иоддерживалъ его, добавивъ, что ему 
зачастую приходится приходить изъ церкви съ 3 0 — 40 копМ- 
ш ш . «Ни молебновъ, ни панпхидъ, ни на час т очку, просто 
хоть умирай съ голоду! Два месяца хлопочу объ устройств!, 
крытаго крыльца надъ параднымъ ходомъ, а староста мн1; 
заявляетъ, что у нихъ тамъ ■Ьсль нечего! Да какое мггЬ д’Ьло 
до. этого? вЬдь вы обязаны! Придется земскому начальнику 
писать. Эхъ! устройте вы, Григорш Саввичъ», обратился онъ
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къ управляющему; «вйдь это всего будетъ стоить рублей трид
цать пять, а для батюшкп развй это деньги».

Управляюшдй не замедлилъ согласиться поговорить съ 
вла.гЬльцемъ и сдЬлать все отъ него зависящее, чтобы устроить 
эту «необходимую» вещь.

Я обрадованъ былъ добротой и отзывчивостью управляю
щего къ чужимъ нуждамъ и попросилъ его передать мою глу
бокую просьбу владельцу, какъ попечителю вв'Ьреннаго мн1. 
учплпща, купить для школы 2 — 3 стула, такъ какъ на слу
чай пргЬзда инспектора п еще съ нимъ кого нибудь, одному 
изъ нихъ придется опереться на столъ, рискуя очутиться па 
полу по причин!; расшатанности его сосноваго организма. З а 
коноучитель злобно запшп'Ьлъ: «да это не для инспектора! 
это у господина учителя бываютъ собратя, и ему не на чемъ 
посадить свопхъ народниковъ. А если пргЬдетъ инспекторъ. 
то можно прислать двухъ учениковъ и я дамъ пару стульевъ; 
да и зачймъ инспектору садиться»? обратился онъ ко мегЬ, 
«разв-fc онъ у васъ об-Ьдать будетъ»? Я почувствоваль, что 
сильно красною отъ обиды, и вышелъ. Пробравшись въ кори- 
доръ, я од'Ьлся м не замЬтно ушелъ. Ушелъ н больше но 
пойду. Не хочу, о. законоучитель идти съ вами «рука объ 
руку въ д'Ьл'Ь народнаго образовашя», Пускай для меня много 
будетъ триста рублей въ годъ, какъ вы говорите; я буду по
лучать сто пятьдесят'!., а вы постанавливайте на епарх1альноыъ 
съ'Ьзд’Ь ходатайствовать о назначен!и вамъ тысячи пяти сотъ 
рублей; пускай я буду питаться акридами и дикимъ медомъ, 
какъ вы каждому проповедуете, съ'Ьдая сами за каждымъ об-Ь- 
домъ цЬлую стаю гусей и утокъ, но разделять ваншхъ взгля- 
довъ, быть работником!, въ вашемъ домгЬ, а въ школ!; п'Ьшкой, 
поддерживать обскурантизмъ, сторонником'!, котораго вы яв
ляетесь, тщательно скрывая это маской добросов!;стнаго отно- 
шешя къ д'1'..jу, я не буду. Вы, быть можетъ, будете доказы
вать, что честно исполняете свой долгь, но разв!; вы не знаете, 
что ученики отъ васъ не учатся веровать, а по вашей мило
сти набиваютъ себ’Ь головы, Богъ знаетъ, чЬмъ? Вы жалуетесь 
на упадокъ релипозности своихъ насомыхъ, какъ будто въ 
дупгЬ вы не согласны, что хрисячанъ нельзя сд'Ьлать задава- 
тем ъ отъ того до того, да заполнешемъ почти всего журнала 
единицами. А вашъ примЬръ? не вы ли выгнали ученика за



то, что отецъ его отказался поехать вамъ за снопами? а при
слушайтесь и вникните, что вы иногда говорите и чему учи
те? Да, что говорить, когда въ существ* д-Ьла Вы и сами 
хорошо понимаете!

—  67 —

( Окончанм с.ш дует ъ). 

Уч итель Оита ж  ~  Г \



ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕЛЬСКАГО УЧИТЕЛЯ.

Поздно осенью 1887 года я былъ онредЬленъ учителемъ 
въ Угронгскую земскую школу Вельскаго уЬзда, Вологодской 
губерши. Школьное д1;ло мнЬ близко знакомо, жизнь въ де- 
ревн* меня привлекала, и я съ радостью ухватился за воз
можность поработать на пользу симпатичны хъ мн* крестьян- 
скихъ ребятъ.

Я приступилъ къ нpieмкЬ школы; каково-же было мое 
разочароваше, когда при школ* не оказалось ни одного клочка 
бумаги, который могь-бы указать на ходь дЬла, ни одной 
письменной работы, чтобы хотя сколько-нибудь ознакомиться 
съ познашнми и развит1емъ моихъ будущихъ учениковъ.

Совершенно обезкураженный на перпыхъ-же шагахъ, я 
ирпнялъ учебныя пособ1я, нисьменныя принадлежности и би- 
блютеку, которая совс'Ьмъ не заслуживала столь почетнаго 
назвашя, такъ какъ состояла изъ разрозненных!, печатным, 
листковъ, долженствовавшихъ когда-то представлять собою 30 — 
40 экземпляровъ неизв*стнаго назвашя книгъ. Кто и когда 
читалъ эти книги, указашй также не было.

По справкам!, оказалось, что на долю мою выпала такая 
школа, въ которой уже нисколько л*тъ служили смЬнные 
учителя, а предшественница моя по неспособности къ учитель
ству была даже совс'Ьмъ лишена школы.

При ближайшемь знакомств* съ населешемъ, я прите.п> 
въ еще большее уныше: оказалось, что народъ изверился въ 
учителей, пргЬзжавшихъ на короткое время, и встр*тилъ меня 
не дружелюбно. За спиной мрей слышались разговоры: «ну
его, и этотъ больше года не прослужить, а съ екзамента все
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равно половину со слезами назадъ црнведутъ,— знаемъ мы 
ихъ»! Съ учениками д-Ью стояло еще хуже. Надо сказать, что 
школа моя состояла изъ трехъ отд'Ьлешй, следовательно, она 
съ трехл’Ьтнимъ курсомъ: и вотъ когда я хотЬлъ познакомиться 
с/ь познашемъ одного изъ отд1;легпй п сталъ предлагать имъ 
вопросы, въ двухъ другихъ раздались сначала отдельные воз
гласы, затЬмъ свистки, п-bnie и, наконецъ, все это слилось въ 
такой невообразимый 1’амъ, что я въ первую минуту не на
шелся даже что сказать п что делать.

Прсрвавъ занят1е, я обратился уже ко всЪмъ ученикамъ 
и объяснплъ имъ, что заниматься при такихъ у с л о в 1 Я \ ъ  я не 
ж е л а ю ,  что никакого голоса не хватить ихъ перекричать, а 
потому и  предлагаю ходить въ ш к о л у  только темь, кто дей
ствительно желаетъ учиться, а кто желаетъ кричать и сви
стать, пусть нршплетъ матерей или отц4въ, п я ихъ отпущу 
изъ училища домой.

Конечно, мое imrl;penie уволить было превышешемъ вла
сти (на ото я и права не им^лъ), но я разсчиталъ вЬрно: 
до крайности ; 'ло не дошло и посещать школу пожелали 
вс/1; поголошм, при чемъ заявили мне откровенно, что прежде 
они долгий что хогЬли, а учительница ч^сто отъ нихъ пла
кала.

Mut хотя плакать не пришлось, но задумываться надъ 
воирегбмъ, что мп , делать, приходилось частенько, такъ какъ 
отступать не хотелось, хотя-бы и изъ1 одного самолюб1я, а 
главное —мне съ порвой-же минуты стало безконечно жаль 
всЬхъ этихъ лохматыхъ, неумытыхъ воителей, и я задался 
цеаью победить ихъ. Но panbine всего надо было завоевать 
симпа^к» населешя. чтобы оно нутемъ различныхъ, конечно, 
мелЬчныхъ каверзъ. не сделало мне жизнь невозможной, 
А для этого, прежде всего, надо было добиться, чтобы вс/Ii 
ученики старшаго отделенia, въ количестве 9-ти челон1ткъ, 
непременно сдали экзаменъ на свидетельство. Бремени оста
валось уже немного, такъ какъ зкзаменъ долженъ быть въ 
начале мая. Ребятишки, къ счастью, попались способные, но 
уровень познапт п развиия ихъ былъ крайне слабый. З а 
давшись целью приготовить старшихъ къ экзамену, я въ то
же время не должен ь быль забывать, что п средше на буду- 
Щ1Й' годъ будутъ старшими, а младнпе къ концу года должны 
быть грамотны. Сообразивъ все это, я началъ работать въ
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старшемъ отд'Ьлешп и вести въ то же время беседы со вс'Ьмъ 
классом!», по разнымъ отраслямъ знашя, конечно, въ самой 
элементарной форме. Крестьянсше ребята, не привыкппе, чтобы 
съ ними такъ беседовали, сидели буквально затаивъ дыхаше.

Такимъ образомъ, главное дело было сдЬлано,-дисципли
на водворена. Оставалось передать имъ побольше хотя бы и 
отрывочныхъ свЬдЬьпй. Особенное внимаше пришлось сосре
доточить въ интсресахъ экзамена па правописаши и счете. 
Не буду распространяться о томъ, какихъ страшныхъ трудовъ 
стоилъ мне и ребятамъ этотъ первый эгсзаменъ. Казалось, 
они заразились моей лихорадкой, занимались по вечерамъ, 
нанимались и по воскресеньямъ, а въ награду за усерд1е я 
иногда дарилъ имъ пряники и книжки. Наконецъ, давно ожи
даемый день экзамена насталъ и, о, радость! сдали все и да- 
л;е шестеро изъ девяти получили похвальные листы и книги 
въ награду.

Отношеше ко мне народа сразу переменилось; на изме- 
неше нашихъ отношешй къ лучшему повл1яло и то обстоя
тельство, что мне удалось въ 1-й же годъ моей службы 
устроить небольшой хоръ изъ учениковъ въ местной церкви, 
что, какъ известно, крестьяне очень любятъ. а нЬкоторымъ 
изъ кончившихъ найти но просьбе ихъ заняйя въ разныхъ 
учреждедояхъ, магазинахъ и т. и. Въ слЬдующемъ-же году я 
почти безъ всякихъ хлоиотъ добился постройки новаго школь- 
наго дома (ранее школа номЬща тс ь  въ частномъ наемномъ 
доме— крайне неудобномъ), стоившаго крестьянскому обществу 
около .'>00 рублей, что при нашей бедпотЬ составляетъ гро
мадную сумму,а черезъ два года после сего крестьянское 
общество къ помошь земству на содержаше училища добро
вольно дало по 5 кои. съ ревизской' души и безплатное ото- 
плеше училища.

.ЛЬто я рЪшилъ посвятить на разработку определеннаго 
плана и порядка преподавашя. Нельзя-же было такъ зары
ваться, какъ въ первый годъ: меня бы и на два года не 
хватило, да и ребятъ такъ утомлять прямо-таки нехорошо. 
Мне надо было придумать такой способь, чтобы и отъ уста
новленной программы не отступать, и, главное, дать детямъ то, 
что требуетъ ихъ ежедневный жизненный обиходь.

Сообразивъ все это, я пршпелъ къ тому заключешю, 
что, не отступая отъ программы, надо вести уч ете  такъ, что-



бы каждый ученикь. кромЬ 1-го отд-Ьлетя, могъ написать 
письмо, подвести с четь, и прочитать все что придется. По
ставив!, себг1 эту задачу, я составилъ pocimcanie предметов'!, 
на каждый день и началъ со следующей же осени исполнять 
свою несложную программу. Сталь я присматриваться къ жи
зни народа п увидалъ, что Miiorie изъ крестьянъ желали бы
почитать и поучиться, по для чтет я не им-Ьютъ кпигъ, а
учиться не знаютъ у кого; увидавъ это я съ радостью неме
дленно же выппсалъ. на первый разъ на свои счетъ, ни
сколько десятков!, подходящих!, для нихъ кпигъ и сталъ да
вать имъ эти книжки для домашпяго чтошя. Съ течетемъ 
времени охота къ чтенно среди крестьянъ развилась такъ 
сильно, что MHorie ir.ii, нихъ стали приносить мнЬ деньги, съ 
просьбою достать для пихъ <позабавнЬе» книжекъ. РазумЬет- 
ся, просьбу их!, я каждый разъ съ радостью исполнял'!,. Пи 
прочтеши, книжки эти, по моему совету, крестьяне отдавали 
мн!>. Такимъ образомъ у насъ при училищ!, составилась до
вольно порядочная бпблютека, которая нотомъ была преобразо
вана начальствомъ въ безплатную народную. ВмЬстЬ съ этимъ 
при моемъ училищ'!; по ходатайству моему открыта безплатная 
воскресная школа для взрослыхъ, а иногда и нрестарЬлыхъ 
учениковъ.

Когда иомЬцеше въ школ!, стало болЬе удобно, у наст, 
сильно развилась среди учениковъ охота къ ночевкамъ вь 
школ!,, при чемъ ночуют!, большею частью старппе и млад- 
mic: старппе потому, что надеются получить отъ меня какое 
нибудь лишнее пояснеш'е вечеромъ или ptuionie задачи, а 
младнйе просто потому, что ходить домой холодно. И каш’е 
ото чудные вечера, вознаграждающее нас!. иполн!, за нашъ 
действительно тяжелый трудъ!...

Туп, вс'1; ребята предо мною нараспашку, каждый от
кровенно, HC СТЕСНЯЯСЬ ДИСЦИПЛИНОЙ, ПОДХОДИТЬ СО СВ0ПМ1, 1 0 -

рсмъ и радостью, тутъ пробуждается мысль, высказываются 
планы на будущую жизнь, даются и выслушиваются советы, 
разсказываются сказки, тутъ и нЬсенку или молитву пропо
ит. ребята хоромъ, да какъ стройно, съ какимъ чувствомъ!

Въ то время, когда д!.ти готовятъ урокъ къ следующе
му дню, я поправляю тетрадки классныхъ работъ. Вь первое 
полупдае всЬ письменныя работы я поправляю на квартир!, 
для себя и по нимъ сл'Ьжу за ходомъ Д'Ьла, а ученики только



Просматривают!) и замЬчаютъ свои ошибки; если я вйжу, что 
въ такомъ-то правиле иогр'Ьшаютъ, я дЬлаю целый рядъ но- 
вых'ь упралшепш, до иол на го усвоешя этого правила и толь
ко тогда перехожу къ другому. Во второе полугодие все 
нисьмешгыя работы исправляются въ классе, при ученикахъ, 
и каждую ошибку я имъ объясняю, — это удобно бываетъ де
лать потому, что въ св'Ьтлые месяцы прибавляется лишней 
часъ нанят!й и для поправокъ остается время; тогда вечер- 
комъ мы можемъ побольше побеседовать, я напою ихъ чай- 
комъ, а иногда и похлебку сваримъ. На будущее время а 
памЪреиъ приготовлять имъ похлебку общественную; хочется 
думать, что родители не иожалЪютъ для своихъ д'Ьтокъ ка- 
кихъ-нпбудь два- три фунта крупы пли гороха.

По временамъ къ намъ изъ земской управы привозятъ 
волшебный фонарь. То-то радость и ликоваше, когда иригла- 
симъ собраться смотреть картины! Народу собирается такое 
множество, что въ нродолжеше вечера приходится несколько 
разъ всЬхъ отправлять на улицу и отворять форточки, иначе 
отъ духоты и картины плохо выходягь. Бывали таюе приме
ры, что большая часть народа не помещалась въ комнат!., 
но желая видЬть эти диковинная картины, приставляли къ 
окнамъ лестницы и оттуда смотрели. После картинъ с|)еди 
народа и учениковъ долго идутъ разговоры и толки о томъ, 
что кому «пондравилось>. О прежнихъ свисткахъ и гаме въ 
школе давно уже и помину нЬтъ, хотя наказашй я почти ни 
какихъ не употребляю. Все с-идятъ какъ следует!.. Впрочемъ 
иногда за ними замечается недостнтокъ— подсказываше. Бу- 
демъ надеятся, что и это зло уничтожится!

Перехожу на время къ взрослому населешю, жал;дав
шем у IIросвепюиiя . Mnorie взрослые (отъ 15 до 60 .тЬть) 
не довольствуясь слушашемъ уроковъ въ моей безплатной во
скресной школ!;, очень любятъ въ длинные зимше вечера хо
дить ко мне <въ гости побеседовать о хорошемъ», какъ го
ворят!. они. На этпхъ беседахъ мы говоримъ и чптаемъ о 
более правильной обработке земли, о разумномъ исполненш 
обязанностей сельскнх'1, властей: туть-же приходится разъяс
нять имт. п то, что и м и  прочитано дома, но плохо понято; 
но больше всего они любятъ слушать мои устные разсказы 
изъ географш и русской ucTopin. Разсказы эти такъ завле- 
каютъ ихъ, что они готовы сидеть и слушать хотя бы всю
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ночь и уходятъ домой тольки тогда, когда зам'Ьтятъ мое край
нее утомлеше.

Проводивъ своихъ «гостей», довольный собою и ими, я 
ложусь отдохнуть, чтобы въ слЪдующш день съ новыми си
лами приняться за свои обычныя заняня въ училищЬ.

Не распространяясь подробно о нреподаванш, скажу 
только то, по как-имъ руководствам!, и учебнпкамъ велось 
прежде и ведется ньигЬ обучение въ моей школЪ, а также на 
что именно н почему обращается мною больше всего внима- 
Hie при прохожденш школьиаго курса.

Первые годы своего учительства я велъ обучеше рус
скому языку по книгамъ Ушинскаго и Водовозова, потомъ 
:тг1шилъ ихъ «Нашимъ Роднымъ» Баранова во всЬхъ отд!>- 
летяхъ. Книги эти, кром'Ь 1-го года обучетя, хотя и труд
новаты для учениковъ по своему слогу, но за то статьи въ 
нихъ обдуманы и представляютъ ц'Ьлыи курсъ начальна го об- 
разовашя.

При обученш правоиисагшо употребляются учебники Иу- 
цыковича и Славина. Обучеше ариеметик'Ь прежде я велъ во 
веЬхъ отдЪлешяхъ но систем'!; Евтушевскаго, нгдн'Ь-лсе по 
Гольденбергу, придерживаясь, однако, въ младшемъ отд'Ьлешй 
лрежней системы. Учительствуя въ сельской школ'Ь около 20 
л'Ьтъ и въ то же время присматриваясь вездЬ и при всякомъ 
удобномъ случагЬ къ жизни народа, я на опытЬ убедился, что 
очень часто крестьянину кончивпнй курсъ въ народной шпо- 
лй, не умйетъ не только написать толково письмо, росписку, 
доверенность и т. п., но далее и прочитать довольно четкую 
рукопись. Знаю также и то, что какъ бы ни была хороша 
школа, но если ученикъ ея не ум1>етъ прочесть все, что при
дется, то такая школа въ глазахъ народа ни чего не стоитъ, 
и чтобы избежать столь не лестнаго мнйшя о моей школ!;, 
я все свое желаше, внимаше обращаю на усилеше упражне- 
н!й въ чтенш рукописи и на письменное изложеше мыслей. 
Съ составлешемъ же необходимыхъ въ крестьяпскомъ быту 
бумажекъ я знакомлю учениковъ практически, а съ русскими 
мерами и употреблешемъ ихъ наглядно.

Познакомить своихъ школьниковъ съ изм1рен!емъ пло
щадей и объемовъ, а также съ простейшими вычислениями съ 
долями я считаю своею обязанностью, ибо этого требуетъ 
жизненный обаходъ крестьянъ.
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О производств!» же вычислешй на счетахъ и говорить 
нечего: я такъ думаю, что всяюй учитель этому Ц'Ьлу въ 
своей ш ко л i  отдаетъ самое видное м!сто, такъ какъ среди 
крестьянъ Bet вычислешя производятся исключительно на 
счетахъ.

Л. Варапшинь.



Школьные типы.

i.

Когда-то давно гости.ть я у коллеги нъ деревушке, ж и
вописно раскинувшейся по берегу небольшой р-Ьчки.

Поднялся а поздно, накинулъ на шею полотенце и но- 
шель къ р1;кЪ, думая выкупаться...

Былъ воскресный день. Погода стояла тихая, хорошая. 
Съ р-Ьки в’Ьяло холодкомъ и манило въ воду, покупаться, по
нырять. Тихо бреду по зеленой травке. Вижу сидитъ дев
чонка, пасетъ гусей. Подхожу’ къ ней.

—  Здравствуй, д'Ьвочка!
— Здравствуйте! куда это вы? купаться? Такъ поздно! 

А я уже давно выкупалась!..
Видно, девчонка бойкая, вертлявая. Присаживаюсь я къ 

ней, и завязыв&ется у насъ разговоръ.
—  Проклятые... гуси! где вы взялись на мою голову?!..
— Зачемъ же ты такъ,— разве надоели они тебе-то? 

спрашиваю я.
—  Какъ же, какъ ж е— не надоели?., въ церковь не 

пойдешь... у Описки тоже... чухачка какая то!., чортъ шипе- 
лявый! просила «попаси», а онъ... Гиль, гиль!., гил-ля-я-я. . 
проклятые... вдругъ накинулась она на гусей, которые подо
шли къ баштану.

—  Ты, девочка, любишь въ церковь ходить?
Она молча открыла книгу и долго глядела въ нее, не 

передвигая глазами.
—  Гиль, гил-ля-я, проклятые! какъ то не подетски злоб

но закричала она.



— Что же ты не отвечаешь, кукла?
II она медленно поглядела на меня красивыми, лучисты

ми глазами н звонко засмеялась, и вдругъ, какъ то обры
висто вошла въ себя п капризно сжала малепыйя губенки.

—  Какъ лее! ка-акъ же! слезливо заговорила она, не
смотря въ лицо мн-Ь. Съ учителемъ и Машка рябая пошла, 
а я — паси гусей. МашкЬ дите няньчпть надо, а она утекла! 
МашкЬ рябой и то— иди! а я паси, какъ проклятая... и то- 
неныае пальцы худенькихъ рукъ стали быстро перебирать 
оборку платья. . . . .

—  Боже, какъ хорошо ю /церковь съ Андрей Ивано
вичем!.. ходить, вновь оживилась'она и зарЬзала меня остры
ми глазенками. Идешь по травк’Ь... росой измочишься. Цер
ковь далеко-то отъ насъ... Мы еще за свЬтло пособеремся 
въ школу, а Андрей Ивановичъ ужь од'Ьтъ и воз.^  голубей 
ухаживаешь. Идемъ степью, на гору лЬземъ. А какъ на гору 
взошли то -вотъ  вамъ и церковь-то видна, и-веЬ крестимся 
и отдыхаемъ По одну сторону наша деревня, а по другую 
церковь. И съ горки видно каждую хату, и что д'Ьлаютъ по 
дворамъ. II такъ легко станетъ —просто вотъ поджала бы 
ноги, да и полетала бы. . и— и полетЬла бы!.

Мимо насъ про-Ьхали лодкою рыбаки, съ ночной ловли 
къ дому агЬшатъ.

Девчонка оживилась еще больше, рвала вокругъ себя 
травку, алела вЬнокъ, рвала его и снова принималась плесть.

—  II мы б^гонъ съ горки.. Андрей Ивановичъ первый, мы 
за пнмъ... а колоколъ— бомъ! бомъ! гудитъ... какъ... какъ... 
затруднялась она подыскать подходящее сравнеше. Лобикъ 
сжался у ней, глаза ушли вдаль и на лицо всплыла мелкая, 
больная улыбка... и вдругъ такъ и выскочило у нея изъ 
маленькаго ротика,— какъ казапъ!,., какъ казанъ!... бомъ, 
бо-о-мъ! бомъ, бомъ! бо-о-о-мъ... вытянувъ желобкомъ губки 
н немного наклонивъ льняную головку, она медленно и по- 
д'Ьтски-густо протянула— бо-о-о-омъ... и ея влажныя глазенки 
протянулись ко мне, лаская мою встревоженную душу.

И внезапно, быстро замахала она своими тонень
кими рученками.-книга вывалилась изъ фартука и упала на 
траву, гуси зашшгЬли и кинулись въ сторону, а она машетъ 
и машетъ руками и сквозь слезы говорить:

—  Бомъ! Бомъ! Такъ и летишь! такъ и летишь!... Бомъ, 
бомъ!.., такъ и летишь! такъ и летишь!... А Андрей Ивано-
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впчъ впереди, а мы за нимъ... ха-ха-ха!.,, звонко засмеялась 
она сквозь слезы... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!... не унималась она. 
Какъ... Ха-ха-ха!... Какъ козочки!...

И  вдрутъ тихо и радостно, точно нробивъ стену и выр
вавшись наружу, доиесся до насъ гулкШ звонъ. Это къ «до- 
стойно» зазвонили.

Девочка упала лицомъ въ фартукъ и, вздрагивая острень
кими плечиками, звонко плакала, приговаривая: «Машка ря
бая!... Гусей паси!... гуси... Чухачка»!.,. А густой, сочный, 
тяжелый, воздухъ колышунцй звонъ церковнаго колокола нес
ся къ намъ, перекатывался черезъ наши головы, катился по 
траве, расплывался въ ширь и тутъ же умиралъ, впиваясь 
въ рыхлую землю! А девочка, уткнувшись лицомъ въ фар
тукъ, плакала уже молча.

Я тихо поднялся, выгналъ гусей съ баштана и медлен
но съ навеянной грустью пошелъ вверхъ, глубже, въ среди
ну степи, которая светлою полосою полезла въ гору и по
ползла черезъ нее, защетпнивъ вершину горы... и долго я 
шелъ, понуря голову, между зелеными хлебами. Mirfc было 
грустно... Меня потянуло къ «своимъ» ребятамъ... Долго бро- 
дилъ я межъ хлебами, и только за полночь утомленный, го 
лодный притащился я обратно... выиилъ стаканъ холоднаго 
молока .. и взялся за книгу... Но только ужь читать и спать 
я никакъ не могъ въ эту ночь!

Эта ночь была для меня и долга, и безконечно скучна!

. Чогг инь Крав ченко.



Отъ редакщи.

Оффпщально разрешенная программа нашего журнала 
следующая:

1. Правительственны}! распоряж»чйя (по низпшмъ и на- 
чальнымъ училищамъ);

2. Статьи разнаго содержашя по вопросам!,, интересу ю- 
щимъ народнаго учителя;

3. Краткая сообщенifl и письма въ редакцт;
4. «Правда ли>'?— отд-Ьлъ, вь которомъ будут'!, поме

щаться краття сообщен i и о разпыхъ ненормальпостяхъ въ 
ж и з н и  народной школы,

5. Частныя объявлешя.
За исключешемъ перваго отдела, матс[Иалъ для котораго 

будетъ заимствоваться изъ правительственныхъ издашй, п пя- 
таго, где будутъ печататься объявлешя по заказу частныхъ 
лнцъ, въ журнале будутъ помещаться исключительно работы 
учителей и учнтелыгацъ (настоящнхъ и бывшихъ) начальныхъ 
всЬхъ наименований и городскихъ по положенш 1872 года 
училищъ. Отъ посторошшхъ лицъ будут1> приниматься лишь 
письма въ редакцпо по поводу помЬщешшхъ въ журнале 
статей.

Изъ этого ясно, что сделать журналъ живымъ и ннте- 
реснымъ зависать отъ самихъ учащихъ; за нами же остается 
только роль посредника между н и м и .

Предпринимая издаше, мы не имЬли въ виду коммерче
ского разсчета, а лишь преследуемъ намеченную цель— слу
жить посредникомъ обмена мыслей между учащими низшей и 
начальной школы.



Не разсчитывая, всл й д ете  сего, на зйачителышй при- 
токъ средствъ въ пассу редакцш, мы не публиковали о жур
нале въ газетахъ, такъ какъ для этого потребовались бы боль- 
inie расходы, которые могутъ остаться не покрытыми. Въ виду 
этого и принимая въ разсчетъ, что учапце сами заинтересо
ваны'въ прочности существовашя журнала, мы надеемся, что 
они будутъ распространять сведешя о журнале и привлекать 
къ нему новыхъ подписчиковъ.

Кстати, обращаемъ внимаше учащихъ на отдЬлы 3-й и 
4-й, для которьтхъ до сихъ поръ не имеется надлежащего ма- 
тер!ала. Просимъ сообщать, ручаясь за coxpaHeHie тайны, если 
авторы не пожелаютъ, чтобы сообщешя ихъ были напечатаны 
за ихъ подписями.

Редакт оръ-издат ель А . Зпаменст й.
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