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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ# РДСПОРЯЖЕНХЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ Л О В Е Л Ъ Н Ш .

О исренеес.пт .юдтнской учебной дпрекит въ юр. llem po- 
ковъ. Министръ Н ародааго ПросвЬщешя, 15 декабря 1906 г., 
донееъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, 
что В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 1-го декабря 1906 г. поло- 
жешемъ Совета Мпннстровъ постановлено: перенести лодзин- 
скую учебную дпрекщю въ г. П етроковг ,  с ъ  с о х р а н е т ем ъ  ея 
наименовашя и съ  подчинешемъ ей всЬхъ подлежагцихъ учеб- 
ныхъ заведешй Петроковской губернш.

Именной ВмсочайшШ указъ Правительствующему Сенату.
Января 20-го. „Ординарному профессору ймператорсквго 

с.-петербургскаго университета, доктору астрономш и геоде- 
зш, действительному статскому советнику Ж данову— Всеми
лостивейше повельвакм ъ быть иопечителемъ московскаго 
учебнаго округа**.

ВЫСОЧАЙШИЕ П РИ КА ЗЫ .
Но гражданскому ведомству,

25-го января 1907 года, ЗМ1 5:
Но ведомству Министерства Народ наго Проев 4щен1я.

По рижскому учебному окру<у.
П РО И ЗВ О Д Я Т С Я , за выслугу л-Ътъ со старшинствомъ: 

изь надворгчыхъ въ  коллежск'ье советники: младппй учитель риж- 
окаго городского шестнкласснаго женскаго училища Рихтеръ— 
съ ]-го ш л а  1906 г.; инспекторы народныхъ училищ ъ риж-
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скаго учебнаго округа: Васпльевъ— съ 1-го irona 1906 г. и 
Дунаевъ— съ 1-го iioHa 1906 г.; изъ коллежскихъ ассессоровъ 
въ  надворные советники: учитель рижскаго городского учили
ща Императрицы Екатерины I I ,  Дружинсгай— съ 10-го фе
враля 1906 г.; врачи еврейскнхъ училищъ: гольдингенскаго 
казеннаго 1-го разряда, Г ерцбергъ— съ 20-го октября 1902 г. 
и либавскаго двухкласснаго начальыаго, Ф алькъ— со 2-го ян
варя  1904 г.; изъ титулярныхъ оовЪтниковъ въ  коллежски’ 
оссеесоры: учителя городскихъ училищъ: ревельскаго четы'рех- 
класснаго Императрицы Екатерины  I I ,  Ф урсъ—съ 24-го ак- 
густа 1905 г.; везенбергскаго трехклясенаго, Мазингъ— съ31 
августа 1905 г.; п баускаго трехкласснаго, Новожилов!,— сгь 
]-го ш ля  1905 г. въ  коллежсме регистраторы: почетный смот

ритель фридрихштадтскш о трехкласснаго городского училища 
Императора Александра I I .  31ейке— съ 1-го ш н я  1905 г.; 
учитель пильтенскаго правительственнаго начальнаго учи
лищ а, II анталовичъ— съ 1-го августа 1906 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ  чинахъ, со стар:пинб1'вомъ: кпл- 
лежскаго секретаря учитель рижскаго трехкласснаго город
ского училища, Кудрявцев!,— еъ 1-го октября 1900 г ; колле ж- 
скаго регистратора домашни! учитель Фрейианъ— c/ь 24 марта 
1906 г.

Отъ 5 февраля 1907 г. № 7:
По управлеш ю учебными зав ед етям п  Восточной Сибири.
ПРОИЗВОДЯТСЯ., за выслугу лйтъ, со старшинствомгь: 

изъ наДвирныхъ въ  коллежские совптники инспекторъ народ- 
ныхъ училищ ъ 2-го района Иркутской губернш Григорьев!,— 
съ  J4-ro сентября 1902 г.; изъ  коллежскихъ ассессоровъ нъ 
надворные совптптш: бышгпи учитель-ипспекторч, енисейскаго 
городского трехкласснаго училища, нын'Ь въ  отставкЬ Кяр- 
ГОПОЛОВЪ— съ 1-го 1юля 1899 г. и учитель енисейскаго город
ского трехкласснаго училища Курочкинь— съ 19-го ноября 
1900 г.; изъ  кплл£жск$?ъ секретарей въ ущ т^ллрныс совтп- 
ники учитель-инспекторт, красноярскаго городского трехклас
снаго училища Д енисовъ—c-ь. 20-го iu a a  1894 г.; изъ  кол
лежскихъ регистраторовь въ губернские секретари: учителя при- 
ходскпхъ училищъ: иркутскаго П уш кинскаго  городского, 
Ш астинъ—съ 16-го августа 1901 г .,  троиакаго, Иркутской 
гу б р р ^ и ,  Ц ухинъ—съ 1-го сенября 1901 г.,  троицкаго, Ени- 
ое/5срой губернии, Ж уравскЫ — съ 2р-го августа 1896г., крас-
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ноярскаго 6-го, Терентьевъ— съ 8-го сентября 1900 г., возне- 
сенскаго; Енисейской губернш, Н арциссовъ— съ 1-го февраля 
1900 г., таштынекаго, Енисейской губернш, К нбортъ— съ ‘25 
августа 1898 г. и И р к у т с к а я  имени П авла Пономарева, Мяс- 
нпковъ — съ 10-го ноня 1902 г.; зав-Ьдываюнде двухклассными 
сельскими училищами: рыбинскимъ, Енисейской губернш, 
Заорскш— съ 15-го августа 1900 г. и аскызскимъ, Енисей
ской губернш, Потемкинт,—съ 5-го сентября 1897 г.; учи
тель дубровинскаго сельскаго училища, Енисейской губернш, 
Крейзбергь—съ 1-го сентября 1897 г.; въ коллежски; реги
страторы: учителя приходскихъ училищъ: И ркутской губер
нш: куйтунекаго двухкласснаго, Константинъ Л ы тки н ъ —съ 
17-го ш ня 1900 г., лиственичнаго, Богдановъ—съ 6-го 1юля
1899 г., верхне-острол;скаго, Михайлов!.— съ 1-го августа
1900 г., усольскаго двухкласснаго, Лагутлн'Ь— съ 31-го ав
густа 1900 г., кудинскаго инородческаго (бывгшй, нын'Ь въ 
отставкЬ), А лагаевъ— еъ 1-го августа 1899 г .,  Енисейской 
губернш: курагинскаго, П а в ш и .— л> 15-го сентября 1900 г., 
красиоярскаго 1-го Гульбе— съ 12-го октября 1899 г., по- 
кровскаго (бывнпй, нынб въ  отставкЬ), Чубучинъ— съ 7-го 
мая 1879 г. и антроповскаго сельскаго Абрамовича.— съ 28-го 
октября 1897 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ  чинахъ, со старшинствомъ: ко.и- 
лежскаю пссессора учитель-инспекторъ иркутскаго четырех- 
класснаго Императора Александра I I I  городского училища 
Б’Ьляевъ— съ 11-го февраля 1900 г.; титулярнаго советники 
врачъ иркутскаго городского пятикласснаго училища Рассу- 
iiiujri. —съ 13-го октября 1897 г. по степени лЪкаря; коллеж- 
екаю секретаря', бывгхйе учителя городскихъ училищъ, ньпгТ'» 
учителя-инспекторы: иркутскаго городского пятикласснаго
училища Ш оссъ—С7» 1 - г о  сентября 1899 г. и киренскаго трех- 
класснаго, Богатырева— еъ 1-го марта 1897 г.; бывгшй учи
тель ачинскаго городского трехкласснаго училища, нын’Ь въ  
отставка Онищенко—съ 11-го сентября 1899 г.; коллежским 
регистратора: бывгшй учитель риеоваш я, черчения и чисто- 
ггисашя иркутскаго пятикласснаго городского училища, Н и 
колай Л ы т ен н ъ —съ 1-го сентября 1896 г. и учитель ваза- 
чпнскаго прпходскаго училищ а, Енисейской губернш, h’oirJm- 
кинъ— съ 1-го1юля 1900 г. по зв а н ш  студента дух. семинарш.



Воскресныя школы въ деревне и народныя чтетя.

Не легко п о ло ж ете  школьнаго учителя, особенно на пер
вое время, въ  глухой деревне, удаленной отъ города и другихъ 
более крупныхъ общественныхъ центровъ. Въ неболыпомъ 
поселке, где кроме крестьянъ нЬтъ ни одного, сколько ни
будь образованнаго, а часто даже грамотнаго человека, съ 
которымъ бы учитель въ  свободные отъ классныхъ зан яп й  
часы могъ побеседовать о предметахъ интересующихъ его, 
могъ поделиться своими мыслями и взглядами и отъ него по
лучить каш я либо новыя св ед еш я ,  очевидно онъ обречен!, 
на одиночество. Предоставленный одному себе, онъ станетъ 
т я 1'Отитьс-я своимъ полож етем ъ, станетъ искать выхода изъ 
него и можетъ истомиться отъ скуки, если, сверхъ  обычныхъ 
заняттй своихъ въ  школЬ, нд найдетъ какого либо интересую- 
щаго его д^ла. Въ поелЬднемъ случае  положеше его значи
тельно изменяется н становится несравненно лучшимъ, что 
•л хочу подтвердить собственным!, примеромъ.

Назначенный учителемъ въ  деревню, я прибылъ въ 
школу осенью въ ненастную погоду, по глубокой грязи п при 
холодномъ пронизывпющемъ в е т р е .  Съ ж и зт ю  деревни и ея 
порядками я совсЬмъ не был ь знакомъ, а между т^мъ на пер- 
выхъ же п о р ах ь  предстояло много хлопотъ: нужно было
принести школьное п о м ещ ет е  въ  надлежащей видъ, разыскать 
необходпмыя поеоб1я, устроить также свою маленькую квар
тиру, и наконецъ собрать учеников'!, для о т к р ь т я  занят1й. 
Никто не помогъ мне на первыхъ порахъ , ■ а препятствия 
встречались на каждомъ шагу и надо нхъ было преодолеть. 
Но, воодушевленный ж е л а тем ъ  работать, я, не заметно для 
себя, все преодолелъ.



Начался день ученья. Я  увидЬлъ себя окруженным-!, 
множествомъ бЬдоволосыхъ растрепанны хъ ребятишекъ, смот- 
рЬвшихъ на менн сь  любопытствомъ маленькихъ дикарей. 
Маого ихъ набралось, и трудно было ихъ разместить въ  rfcc- 
номъ помещены! школы, но кое*какъ все  усЬлись и общая 
учебная работа была начата. Не легко было справиться съ 
разнообразнымъ составомъ учащихся, какъ  по возрасту, такъ  
и но ихъ знан1ямъ, способностям ь и степени воспршмчнвости, 
но я не жалЕдъ силъ. Я  видел т., что труды мои не прохо- 
дятъ безслЬдно. Xoponiie результаты обученгя радовали меня 
и я началь приходить къ  у б е ж д е н т ,  что могу найти здесь 
свое счастье. Когда я прю брЬль  онытъ, многое стало доста
ваться легче. Только скука и одиночество безпокоили меня, 
какъ бы заброшеннымъ былъ я въ деревне. Казалось, что 
очутившись здесь, я  потерялъ живую связь съ  остальнымъ 
1Йромъ, а это больно отзывалось иа душ е; тайно мучило меня 
c o 3 H a a ie ,  что я чуждь окружающей среде, жившей болъе 
своими матер1альными интересами. Слишкомъ мало было то- 
чекъ соприкосновешя съ ней. А между тем ъ  хотелось бы жить 
въ обществе, которое понимаетъ тебя, в-г> которомъ можешь 
получить ответы на твои запросы, хотелось бы слышать го- 
лосъ, въ которомъ было бы больше сочувств!я, больше одоб- 
решя. Ж д ать  его было не откуда, и я  началъ тосковать.

Но дело пошло далее лучше, такъ  какъ  я скоро привыкъ 
къ своимъ ученикамъ, а они ко мне. Мы стали довЬрять и 
любить другъ друга и на этомъ основался прочный у с п е х ъ  
занятШ. До весны я усп вдъ  не только привыкнуть, но и при
вязался къ  деревне, и на простой народъ смотрелъ уже съ 
любовш и уважен1емъ, хотя и печалила меня та темнота, ко
торая окружала еще деревню, а главное— сильно развившееся 
пьянство среди крестьянъ, которое если не уничтожить совсемъ, 
то по крайней мЬре уменьшить стало моей заветной  мечтой. 
Сознавая однако-же свое безсшпе въ  этомъ д е л е  и не зная, 
какъ приступить к ъ  нему, я жилъ иока одной мечтой. Сбыться 
этой мечте помогъ следуюпйй случай. Прогуливаясь однажды 
по селу, я  наткнулся на непр1ятную сцену. Пьяный мужикъ 
Н иколайсъ всклокоченными волосами, красн ы й ,съ  помутивши
мися глазами, въ  разорванной р у б ах е ,  ругался на все село 
и грозилъ кулаками. Его уговаривала уйти съ  улицы въ избу 
заплаканная жена его, к а к ъ  я узналъ потомъ, но онъ оттал-
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кивалъ ее отъ себя и продолжалъ ш уметь и безобразничать, 
Б езъ  всякой причины онъ накинулся на меня и грубо оскор- 
билъ. Я увид'блъ потомъ, какъ  староста, съ  помощью дру- 
гихъ крестьянъ, повелъ его куда-то. Н а  второй день после 
этого случая я увидгЬлъ Николая подходившаго к ъ  школе. 
„Что ему нужно?“ подумалъ я. Меня пугалъ разговоръ съ 
нимъ, такъ  к а к ъ  я ждалъ отъ него только неприятностей. 
Было слышно, ка к ъ  онъ просилъ доложить о немъ. По тону, 
какимъ онъ говорилъ, было видно, что онъ пришелъ не со 
злымъ н ам ер етем ъ ,  и я иригласилъ войти. Онъ былъ в ъ  чи
стой одеждЬ, волосы причесаны, и вообще выгляд’блъ при
лично; только слегка опухшее лицо напоминало недавное пьян
ство. Онъ въ смущеЕЙи взгдянулъ на меня добрыми голубыми 
глазйми и, приветливо поклонившись, горячо извинился за 
свой недавшй постуиокъ. И онъ въ моихъ глазахъ  сталъ 
другимъ. Я  усадилъ его, побесЬдовалъ, и мы разошлись чуть- 
ли не друзьями. Н а  прощаньи я иредложилъ ему заходить 
ко мн'Ь на досугЬ, обещ ая почитать ему что нибудь. Онъ 
об'Ьгцалъ и, действительно, черезъ нед'Ьлю, въ  праздничный 
день, въ  то время, когда MHorie изъ его соседей пьянствовали, 
пришелъ, и tie одинъ к ъ  удивлению моему, а съ  о,§лымъ де- 
сЯткомъ товарищей; всЪ они просили меня прочитать имъ 
„что нпбудь п о заб авн ее .“ Разум еется ,  я съ  радостью согла
сился. Не имЬя бол^Ье аодходящаго для нихъ  матер!ала для 
чтен1я, я  сталъ читать повесть  „Князь Серебряный.“ Прочп- 
т&въ часть ея, я хогЬлъ прекратить ч т е т е ,  дабы не утомить 
ихъ , малоиривычныхъ к ъ  книге  слушателей, и чрезъ это не 
оттолкнуть ихъ  съ перваго-же райа отъ нея. Они убедительно 
просили продолжать чтеше; содержаше этой книги т а к ъ  по
нравилось имъ, что разойтись по домамъ они согласились 
только тогда, когда заметили мое крайнее утомлеше. Н а  сле- 
дуюпцй день „дослушивать чудную книгу“ пришло уже не 
десять человекъ, а около тр ех ъ  десятковъ. Съ течешемъ вре
мени слушателей стало больше и больше, а когда былъ сде~ 
ланъ подборъ книгь  и выписанъ волшебный фонарь, то школа 
переполнялась народомъ. Посетители моихъ беседъ съ глу- 
бокимъ интересомъ слушали предлагавппеся имъ разсказы 
изъ русской исторш , а особенно тронулъ и хъ  р азс к азъ  объ 
оовобождент крестьянъ отъ крепостной зависимости; съ  глу- 
бокимъ япиматемт, выслушивали они также беседы о вреде
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пьянства, о сохраненш здоровья, о чистоплотности и опрятномъ 
содержант жилищъ, о в о сп и та ти  д'Ътей и т. п. Я  гордился 
и радовался отъ души, видя, какъ  пробуждается мысль моихъ 
слушателей, и какъ  въ  них*ь, людяхъ темныхъ, пробуждается 
оознаше своего челов’Ьческаго достоинства, пони м а т е  дурныхъ 
и хорошихъ сторонъ своей жизни. Населеше, посещающее 
школу, р^же стало заглядывать въ  питейный домъ. Мнопе 
изъ моихъ неграмотныхъ слушателей стали высказывать мн'Ь 
сожалеше о своей безграмотности и неподдельное желаше, во 
что-бы то ни стало, научиться грамоте. Виня нхъ безкорыст- 
ное стремлен1 е къ свЬту и з н а н т ,  н съ р а з р е ш е т я  началь
ства открылъ воскресную школу и съ  величайшимъ удоволь- 
стЕЙемъ приступилъ к ъ  дЪлу. Ложный стыдъ, вначале  обна
ружений кое-кемъ пзъ населешя (взрослому де не пристало 
сидеть за книжкой), быстро началъ проходить, ка к ъ  только 
эаня'пя вошли въ жизнь села и отдельные члены его стали 
понимать грамоту; занятая грамотой вызвали соревноваше 
между взрослыми, и крестьяне, научивпйеся читать и писать 
цо воскресеньямъ, вызвали въ  своихъ односельчанахъ удивле- 
Hie. Учились подростки, учились молодые парни, учились по
жилые крестьяне и даже старики. У одного изъ  последнихъ 
учился въ школе внучекъ, и деду страстно хотелось  догнать 
своего внучка въ п о з н а т я х ъ .  Вообще, къ  занятаямъ относи
лись они не только съ  усерд1емъ и любовью, но даже со страот- 
ыостью.

Начинались занятая съ полудня и оканчивались въ  7 
часовъ вечера, но некоторые не хотели идти изъ  школы, 
оставались на томъ-же месгЬ еще часа два-три. Они читали 
и писали не поднимая головы и время отъ времени призывая 
меня показать новое. Воскресники посещ али школу даже во 
время полевыхъ работъ. Н екоторы е и зъ  нихъ, научившись 
читать, брали съ  собой въ  поле к н и г и ,  и  тамъ же происхо
дили уроки письма, причемъ письменными принадлежностями 
служили указательный палецъ и мать сыра-земля, о чемъ сви
детельствовали исписанныя дороги съ  тщательно разглажен- 
нымъ пескомъ. И мнЬ отрадно было сознавать, что своими т р у 
дами даю хотя некоторой части деревенскаго люда частичку 
света.

А . Баракшинъ.



ТГВШЕ КВЙГЪ СРЕДИ Р .Ш Ч И ГЬ  ЛЮД8Й.
(изъ внпшкольныхъ разговоровъ съ бывшими учениками).

Въ одинъ святочный вечеръ ко мне въ квартиру вошли трос 
молодыхъ людей. нрН>хавшихъ изъ Москвы, въ которыхъ a 
узиалъ своихъ бывшихъ учениковъ.

— Н^льзя-ли воспользоваться чтешемъ,— несмело заго- 
ворилъ первый, — подростокъ л'Ьтъ 16-тп, остановившись у 
входа.

—  Нельзя, улыбнулся я, пока не присядете, г.г., ближе 
къ столу и не объясните мне вопервыхъ зач^иъ вамъ пона
добились книги, а вовторыхъ, какъ живете?

— Я хотйлъ у васъ попросить разсказъ Малина-Си
биряка .«въ ученьи», ухмыляясь во весь ротъ, началъ опять 
белоголовый, прозванный <сЬдыыъ», Ивановъ, потому, что 
эта книжка занятная: она много правды говорить о нашей 
ремесленной жизни.

— И мне тоже книжку, попросилъ юноша л^тъ 19-20 , 
только не датскую, а что посерьезнев.

— Какую же наприм^ръ?
—  НЬтъ ли у васъ соч. Горька го.
— Горькаго?! вотъ какъ! прпзпаться-не ожидалъ. А виро- 

чемъ, съ какихъ это поръ, Пантелеев1!,, вы стали серьезный 
книги читать?

— Собственно говоря недавно, и совершенно случайно. 
Прихожу я однажды въ Румянцевскую библютеку и спра
шиваю у бнблютекаря (такой, знаете, съ длинными густыми 
темными волосами па голов'Ь и въ очкахъ мужчина),— дайте, 
молъ, чти нибудь почитать. Онъ взглянулъ на меня поверхъ



своихъ очковъ, и ничего неговоря, указалъ на клочекъ бу
мажки, и буркнул ь: «вотъ туп. напишите, какую книжку 
вамъ нужно». Какую? вотъ-те разг. да я и самъ не знаю! — 
улыбнулся юноша. Стою какъ истуканъ, нокраснйлъ и въ не
решительности верчу карандашемъ. А рядомъ, плечо съ пле- 
чомъ со мною, вижу, какой-то господинъ, одетый въ студен
ческую тужурку, быстро набрасываеть на евоемъ клочке сле
дующую фразу: «Дреперъ: Истор1я умственнаго развиля
Европы»— Позвольте васъ спросить, обратился я къ сосуду,- 
а мне можно получить такую книгу?— «Конечно молено, не 
отрываясь, бросилъ онъ; внрочемъ, вы раньше катия книги 
читали»?— Да читалъ, отвечаю, только таю я. которыя давалъ 
мнЪ учитель. —  «Виноваты съ к1;мъ пм1;ю честь говорить?» 
быстро поднявшись и взглянувъ на меня своими большими 
голубыми глазами, спросилъ сос/Ьдъ,— Рисовалыцикъ, молъ, съ 
такой-то фабрики. — «А я студентъ N N, очень пр1ятно съ 
вами познакомиться», промолвилъ сосЬдъ. крепко пожимая 
мою руку.— И я познакомился со студентомъ, продолжалъ 
юноша, а потомъ съ другими его товарищами. Часто я слы- 
шалъ ихъ горяч1е споры о разныхъ мудреныхъ вопросахъ, въ 
которыхъ, но правдЬ сказать, я почти ничего не смыслилъ, 
но серьезный разговорь Mirb все же нравился, какъ нрави
лись и книги, которыми сиабжали меня студенты. Сперва они 
почему-то Mid; дали но рабочему вопросу,— помню Ланге, 
Лассаля и Маркса «Капиталь». Книги въ общемъ оказались 
для меня недоступны ми, а последнюю я совершенно не по
нял!.. Такъ л сказа п. студентамъ. Тогда они стали давать 
мн1; что попроще, нреимуществено изъ беллетристики: Тол- 
с-таго, Усненскаго. А въ нослЬднес ьремн я принялся за 
Горькаго.

—  Что же новаго вносятъ въ вашу жизнь чтеше нодобныхъ 
книгъ? спрашиваю я юношу.

—  Какъ г.амъ сказать,-отв'Ьчалъ онъ красн'кя,-для меня, 
конечно, все новое изъ того Mipa, который описывагогь на
званные писатели, всс-iduoe откронегп’е: паприм'Ьръ у Горь
каго въ «Трое» меня крайне заинтересовалъ старикъ Ере- 
мЪй,-благочестивый, добрый старичекъ.

— А въ чемъ видна его доброта? вмешался давно по- 
рывавшшея говорить Корн^евь, лЬтъ 25 мужчина. II  онъ съ 
чувствомъ некоторый снисходительности огляд'Ьлъ съ головы 
до ногъ Пантелеева.
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~~ Какъ въ чемъ? съ уднвлешемъ ироговорилъ юноша, да во 
многом ь. Вопервыхъ старикъ прштилъ безиризорныхъ д'Ьтей: 
сироту Илью Лунева и 7-ми лЬтнюю дочку сапожника Пер- 
фптки, жившихъ съ нимъ на одномъ дворе. Вовторыхъ онъ 
разсказывалъ этимъ и другимъ д'Ьгямъ сказки, обучалъ ихъ 
молиться Богу, говорилъ имь о правде, о терп-Ьши; видимо 
онъ любилъ дЬтей, жал'Ьль ихъ, и это мнЬ страшно нравит
ся; въ этомъ я вижу великое дело.

— Г-о-в-о-рилъ о TopnliHin, жа-лелъ,-нротянулъ съ досадой 
КорнЬевъ, ероша свои курчавые темные волосы, да развЬ 
Горьюй эту мысль ироводилъ въ своемъ сочиненш? я слыгаалъ... 
я читалъ, поправился онъ, что Горьюй вовсе не на сторон!; 
ЕремЬя, съ его филантрошей и чувствительностью; онъ сим- 
патизируегь людямъ сильнымъ, пожалуй, безжалостнымъ, вро- 
д Л у н е в а .  Что же касается таких1, господь, т / е. не Ерем'Ья 
(это отжившш въ иолномъ смысле слова челов1л;ъ), а кула- 
ковъ, трактирщиковъ. кабатчиковъ, разныхъ «хозяевъ», кото
рые развращають дЬвочекъ, которые высасывают!, гюслЪдтя 
соки изъ бедноты, которые набиваютъ карманы посредством ь 
эксилоатащи, грабя и обманывая направо и налево,-что, 
говорю я, касается такихъ господъ, то у Горькаго найдутся 
краски ярче чувства негодовашя, протестъ сильный, какъ огонь, 
сатира безаощаднее сатиры Щедрина.

— Вонъ вы какъ? невольно сорвалось съ языка у меня;
вы, повидимому. вЬрно угадываете основной тонъ Горькаго.
Но лично я больше сочувствую не ему, а ЕремЬю. И желалъ
бы. между нрочнмъ, въ нйкоторьгхъ его поступкахь найтн от-
клпкъ въ душахъ своихъ бывшихъ учениковъ. В"6дь только вь 
этомъ смысле я сейчасъ нредложилъ вопрось Пантелееву.

—  Значитъ въ смыслЬ благотворительности или чего ни
будь нодобнаго?

— Да хотя бы въ смысле чтешя книгь, къ которьшь 
вы тяготеете. И  я убедился сейчасъ, что вы не только гра
мотные люди, но и начитанные. Я вижу, вы выбираетесь на 
добрый путь,-такъ вотъ помогите встать на него и другимъ.

— Объ этомъ спросите лучше опять Пантелеева, ска- 
залъ Корнеевъ, онъ дЪлалъ опыты въ своей мастерской сре
ди товарищей; и пусть разскажетъ, каые получились резуль
таты.

— Ахъ да, было дЬло вь мои ученичеш е годы, вспомнивъ
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что-то, съ оживлетемъ началъ ПантелЪевъ: разъ въ какой-то 
праздпикъ, подойдя къ товарищамъ, которые подъ верстаками 
жарили въ карты, я говорю гшъ: < братцы, давайте придума- 
емъ друпя развлечешя, бо.гЬе полезный для пасъ, чЬмъ эти 
карты да орлянки. чЬмъ эти драки да ахалышя п-Ьсни». Ка
тя  же? спрашиваютъ. <Да вотъ. молъ. утромъ посл% ранней 
ободни за чаемъ прочтемъ дневное Еваигел]'е; нотомъ какую 
нибудь занятную книжку». - Мn t  завтра утромъ некогда, от- 
вЪчаетъ одинъ мальчикъ: — мнЬ ч-Ьмъ свЪтъ мастеру сапоги 
чистить.— A MHi за табакомъ бежать, — говорить д р у го й .-- 
МнЪ картошку въ кухн+> чистить, кухарка пособлять, бормо- 
четъ трепй. — Rce это была набранпая откуда-то мелюзга, 
пояснялъ Пантел'Ъевъ,— которую во время инспекторской ре- 
визш нашъ хозяипъ всегда припрятывалъ. Такъ я съ этой ме
люзгой ничего и не могъ поделать.

—  Вотъ вамъ и лучъ или искорка въ темной сред!,, ха-ха- 
ха! зашумЬлъ КорнЬевъ: ударилась о сгЬну и дальше ни-ни, 
не пустятъ еще. Вообще, нужно сознаться, продолжалъ онъ 
горячо, почва для всякихъ культурных!» начинатй на фаб- 
рикЬ или въ мастерской не подготовлена какъ среди дйтей, 
такъ и среди взрослыхъ. которые работаютъ по 101/? часовъ 
въ сутки. А если принять во внпмате сдельную плату по 
нйкоторымъ отраслямъ производства, то и праздникъ обра
щается въ рабоч1 й день. Остальные часы рЬдкаго и короткаго 
отдыха проходятъ обыкновенно въ пьянств!;, въ трактирпыхъ 
развлечешяхъ, и въ такихъ болЪе невипныхъ забавахъ, какъ 
слушаше балаганнаго скомороха «нодъ ДЬвичьимъ» или въ 
Сокольникахъ и на цвЪтпомь бульварЬ. Въ общемъ жизнь 
серенькая, заключилъ КорнЪевъ,— поневоле приходится то- 
иить горе въ чаркЬ водки. Да, пьянство сильно распростра
нено среди рабочнхъ и даже среди дЪтей. И въ этомъ я ви
жу весь корень зла, возращенный всей неудовлетворительной 
экономической обстановкой и безправпымъ положешемъ рабо- 
чаго пролетаргата.

—  Что въ пьянств!; весь корень зла, это не ново, го
ворю я КорнЪеву; нова и неуверенна борьба съ нимъ, кото
рая исходитъ сверху, отъ разныхь благотворителей. Въ поль
за такой борьбы, конечно, я сомневаюсь. Я в-Ьрю въ плодо
творность лишь той борьбы, которая будетъ исходить отъ са- 
михъ рабочихъ. Поэтому, не смотря на весь нессимистиче-



— и  —
ек>й тонъ вашей рЪчи, Корн'Ьевъ, я все же не могу не по
советовать вамъ приступить къ подобному доброму дЪлу— 
д4лу борьбы съ пьянствомъ.

— Приступить при помощи организацш общества трез
вости, съ чайными, въ которыя контрабандою доставляется 
водка, вь особенности въ провинцш,— съ ирошей заметиль 
Корн’Ьевъ.

— 5*360416, говорю я, могуть друпе способы придумать 
въ дкгЬ собственнаго отрезвлешя, бо гЬс рашоналыше, ч^мъ 
вы указываете, наприм'Ьръ —способъ организацш такихъ про- 
свкштельпыхъ кружковъ, куда бы, вместо водки, нопадала хо
рошая книжка или еваипш е. Начните лучше съ д-Ьтей. Вы 
говорите, что и д'Ьти не поддаются вашему влияние. Такъ что 
же изъ этого? не сразу всякое хорошее д’Ьло дЬлается. Вы ду
маете, братцы, Mirb легко работать на нивЬ просвЬщетя? очень, 
очень трудно. Какими только тормазами не обставлено наше 
школьное д'Ьло! II все же, на сколько силъ хватаегь, учу и 
вразумляю. За го какъ радъ бываешь, если подобно вамъ, 
кто нибудь изъ бывгаихъ учениковъ заглянетъ въ мою квар
тиру и попроситъ книжку!

— Я не согласенъ съ вами, Андрей Филиппычъ, —обра
тился вдругъ Ивановь къ КорнЬеву, —что будто бы совс/Ьмъ 
невозможно помочь нашему брату мастеровому, аль фабричному, 
по книжной части. Помочь можно. Я это пробовалъ делать. 
Правда, первое время, скажу откровенно, я сторонился сво- 
их'1. товарищей и даже боялся нхъ. Но потомъ, когда при
гляделся къ ихъ жизни, когда узпалъ ихъ родословную,— 
Miit стало ихъ жалко до боли. И вотъ однажды, улучивъ вре
мя. я собралъ нхъ вокругъ себя челов-Ькъ пятокъ, открыли 
книжку и давай читать. Ничего, слушаютъ. Да и книжка по
палась занятная, еще изъ школы осталась: «Большакь>, раз- 
сказъ Круглова. На слЬдующш разъ я прочелъ имъ про 
Фомку-дурачка, какъ онъ на пожар'1; барчонка енасъ Эта 
книжка прямо понравилась ребятамъ. Дальше да больше. Ви
жу охотниковъ стало прибывать. Правда, паходилпсь озор
ники, которые пытались разстроить наше дЬло. Помню, одинъ 
ужъ взрослый парень быль недоволенъ напшмъ чтешемъ.« Ты 
бы, говорить, читалъ что иовесел1>о, да oocMf.mirbe, вотъ напр, 
какъ .мужикь на чертЬ воду возилъ, или про солдата Яшку,- 
красну рубашку, сишя ластовицы. Вотъ этотъ па|хзнь должно



быть свару хогЬлъ затеять въ нашемъ товарищескоыъ кружкЬ. 
Онъ страшно злился на меня за то, что я ребятъ тяну къ 
себЪ, а прежде они находились подъ его командой, и онъ ихъ 
всякимъ пакостямъ обучалъ; однако иерев'Ьсъ остался на мрей 
сторон’Ь: онъ принужденъ былъ уступить, и д4ло наше со- 
всймъ было стало налаживаться, да вотъ бЬда, книгъ ,*для 
чтешя нигд^ не найду; всЬ, кашя досталися мнЪ изъ школы— 
изъ нашей товарищеской библютеки,— я перечвталъ, а осо
бенно занятныя— по н-Ьскольку разъ.

— А нельзя ли устроить что нибудь на артельны^ъ 
иаяхъ, — предложплъ ПантелЬевъ, видимо тронутый разсказомъ 
Иванова, — нельзя ли въ складчину купить книгъ, какъ напр. 
дЪлается на нашей фабрик'Ь? мы компанией вынисываемъ жур
налы, конечно, изъ недорогихъ: кто духовный, кто ссЬтсшй; 
мы меняемся ими и нрочитываемъ такимъ образомъ по Hi- 
скольку журналовъ каждый.

—  Такъ значигь, говорю я, среди вашихъ рабочихъ 
фактически существует!» то или другое умственное движ ете, 
явившееся плодомъ чтетя книгь. Но я съ своей стороны же- 
лалъ бы дополнить это движ ете— движешемь моральньшъ. 
По моему не достаточно казаться начитаннымъ или развитым?., 
но нужно гуманизировать свои чувства, нужно пробудить въ 
своей душ'Ь выспия струны, какъ наир. B'fcpv въ добро, кра
соту и правду, нужно быть, однимъ словомъ, светлою лич
ностью. Въ этомъ я и вижу воспитательное шйяше хорошихъ 
книгъ, которыя дали намъ Цушкинъ, Гоголь, Достоевсшй, 
Тургеневъ, Толстой. Само собой разумеется, что начитанный 
въ такомъ направлепш каждый молодой рабоч1й постарается 
внести свЬтъ и въ среду своего товарищества, которое, пусть 
даже, зашибается пьянствомъ, забавляется недостойными человека 
развлечешями. Пьянствуютъ, конечно, больше праздниками. Это 
ужь въ обычай православныхъ людей. Рабочего, какъ идеревен- 
скаго крестьянина, еще съ ранняго утра тянетъ въ портерную или 
p/ь трактиръ; ну, а вы постарайтесь тянуть его въ свою ком- 
пашю трезвенниковъ. Вечеромъ зовите его на публичную лек- 
щю или въ театръ. Думаю, что такимъ нутемъ вамъ удастся 
повл1ять благотворно на многихъ. Главное, постарайтесь про
будить въ себЪ добрыя чувства къ этимъ униженнымъ и ос- 
корбленнымъ. Мы всЬ такъ дурно воспитаны, что не прочь 
махнуть рукой на «горькихъ пьяницъ». Это не по хрисиан-



оки; дайте понять * пьянице», что онъ такой же человЬкт., 
пробудите въ немъ чувство человЬческаго достоинства, воскре
сите Нога въ его сердце; поддержите, ободрите при случай. 
В1>дь масса людей падаютъ духомъ и пускаются вовсю, только 
благодаря тому, что въ момеитъ тяжелыхъ жизненныхъ исны- 
ташй нигде не встрЬчаютъ веры себе.

Произошла довольно длинная пауза. Молодые люди за
думались. Первый заговорилъ Ивановъ: „въ складчину кпи- 
жекъ купить можно, — сказалъ онъ, съ обычной своей улыб
кой,— соберемся несколько человекъ и купнмъ подходящихъ 
для себя, какихъ намъ желательно,— можно пожалуй, и то- 
иарищеск1й кружокъ устроить, въ роде «кружка чтецовъ», 
какъ было въ школЬ“ .

— Можно, да осторожно, возразилъ екептикъ Корнеевъ, 
сначала въ самихъ себе следуегь развить вкусъ къ чтешю; 
безъ него (вкуса) какъ мы можсмъ понимать, какая подходя
щая и какая не подходящая для насъ книга? Но развить 
этотъ вкусъ не легко. Вотъ почему я и предложплъ бы вамъ, 
г.г., обратиться съ просьбой къ нашему бывшему учителю: не 
поможете ли но части нашего самообразовашя, не укажете ли 
намъ наиболее отвечаюнця нагаимъ запросамъ, стоюпия книги. 
Откровенно говоря, мы в’Ьдь больше съ этой целью пришли 
къ вамъ, пояснилъ КорнЬевъ и вопросительно остановился на 
мне. Я отвЬтилъ пожайемъ рукъ молодежи, и предложилъ ей 
поддерживать общеше со мною посредствомъ переписки.

На этомъ и закончилась наша интересная беседа, про
изведшая на меня глубокое впечатл^ше.

С. Иудрляцевъ.



СЛУГ И ОТЕЧЕСТВА.
(Записки изъ недавняго прошлаго-до смуты)

(Окончите).

X I.
Въ конце августа, после кратковременной болезни, скон

чалась жена Трофима Ивановича Подплывалова, бездЪтпаго 
брата Самсона Ивановича, проживающаго въ КосулинЪ. ИзвЬ- 
crie о копчин'Ь нев'Ьстки сначала не особенно опечалило его: 
по видимому, оно ускоряло получеше богатаго наследства, въ 
которомъ онъ вид’Ьлъ полное обезиечсше своего семейства въ 
иатерщльномъ отношенш, о чемъ развязно высказы
вался въ бесЬдахъ съ многочисленными нр1ятелями; онъ такъ 
эсвоился съ видами на наследство, что не допускалъ и мы
сли о томъ, что какая пибудь случайность можетъ лишить 
его обогащешя.

Однажды онъ пргЬхалъ ко мне посоветоваться, обме
няться взглядами на соб ьтя , изменивнпя его полоясеше въ 
родптельскомъ доме.

— Вотъ и братъ у меня овдовелъ. Теперь что жъ ему? 
Надо покой, уединеше, келья... подальше отъ м1рскихъ суетъ, 
говорплъ Самсопъ Ивановичъ.

— Вы полагаете, что онъ уйдстъ въ монастырь? спро
си лъ я.

— А почему бы и не уйти подальше отъ соблазновъ?
— Но ведь онъ такъ молодъ... сколько ему летъ?
— Сорокъ одинъ.
—  Вотъ видите ли... Онъ еще вовсе не старъ, мозкетъ 

быть, жениться вздумаетъ?
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—  Жепиться?! удивленно произнесъ Самсонъ Ивановичъ
и неожиданный испугь отуманилъ его лицо. Онъ такъ былъ 
осл'Ьнлеш надеждою на скорое обогащеше наслг1;дствомъ, что
подобная мысль не раждалась въ его ум'{;, и, будучи подска
зана мною, какъ лютая змЬя ужалила его въ сердце.

—  А по чему же и н'Ьтъ?
—  Жениться ему н’Ьтъ никакого смысла... Что ему за 

нужда въ женитьб^? Слава Богу, есть кому успокоить его 
старость... Я самъ... наконецъ д'Ьти мои не забудутъ дядю...

— Да это съ вашей точки зрешя, Самсонъ Ивановичъ; 
но такъ ли онъ самъ посмотритъ на вепщ?

— Несомненно. Я-то знаю: братъ ни за что не женит
ся. Сами посудите: зач'Вмъ ему жениться? только разве на 
одинъ грехъ? позоръ?

— Какой же грехъ п нозоръ?
— Да ведь кто знаетъ: покойная ли жена его была 

безплодна, или онъ самъ? Если онъ безплоденъ, то полсалуй 
люди наилодятъ семью, а онъ и корми чужихъ детей.

—  Почему же вы полагаете, что люди наилодятъ? У 
насъ въ местности нравы строги, особенно въ деревенской 
жизни: ггЬтъ гулякъ и пьяпицъ.

—  Я-то знаю— все можетъ быть. Ему жениться не cjrb- 
дуетъ. Вероятно, онъ обратится ко мне за совЬтомъ па этотъ 
счетъ; постараюсь отклонить его отъ такого рискованнаго шага. 
Онъ меня послушаетъ.

—  Постарайтесь. Только я не ожидаю успеха... Вы 
плохо знаете вашего брата.

—  Я плохо знаю моего брата? вотъ ужъ не ожидалъ 
отъ васъ, Алексей Григорьевичу такого заключешя. Мой 
братъ— прекрасный, разумный, расчетливый человекъ, какого 
днемъ съ фонаремъ не сыщете, возразплъ Самсонъ Ивановичъ 
и подумалъ: «не слпшкомъ лн похвально я отозвался о Тро
фиме? за пимъ водятся изрядные грешки».,,

— Сказать вамъ откровенно— кто вашъ братъ?
—  Говорите.
—  Это эгопстъ, какого я еще не видывалъ. Человекъ 

безъ всякаго сострадашя къ бедняку, попавшему къ нему въ 
лапы; какъ паукъ, сосетъ несчастиаго, выжимаетъ изъ него 
всЬ соки; скародъ — едва ли не равносильный Плюшкину. И 
какая страсть обнаруживается въ псмъ къ по я; иве вообще и
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къ прюбрЬтешю денегъ въ особенности! Если увидитъ у ко
го-нибудь въ рукахъ деньги, огоньки заблистаютъ въ глазахъ, 
самъ весь затрясется. Какъ тяжело отдать ему сдачу съ двух- 
грпвепнаго, который подаетъ ему баба за фунтъ. постнаго ма
сла! Вместо пятачка сдачи онъ ей настойчиво предлагаетъ и 
сппчекъ, и калачей, и ленточекъ, и иголокъ, и булавокъ, и 
табаку—и всего, кроме денегъ; а последи]я подаетъ только 
тогда, когда баба упорно отказывается отъ навязываемыхъ ей 
ненужныхъ вещей Сладить вамъ, Самсонъ Ивановичъ, съ та- 
камъ братомъ едва ли удастся.

— Mirb кажется, Алексей Григорьевичъ, вы ужъ слиш-
комъ густую т'Ьнь набросили на характеръ брата; но сознаю 
въ вашпхъ словахъ много правды: склонность его къ нажив!; 
и безпощадность къ безвыходному положешю блшкняго мною 
тоже подмечены; только я не полагалъ, что они овладели
имъ въ такой степени, какъ вы говорите. Это ужасно.

— Вероятно, вамъ представится случай лично убедить
ся въ справедливости моихъ словъ, еслп у васъ возникнуть 
кайе-пибудь счеты.

— Откровенность раждаетъ откровенность. Бес'Ьда съ 
вамп навела меня на раздумье. Вчера я взялъ у брата чет
верть фунта табаку въ лавке и подалъ ему двадцать пять 
копеекъ. Что жъ вы думаете? взялъ деньги за табакъ!

— Я въ томъ не сомневался.
—  МнЬ что-то недоброе померещилось въ его поступке. 

Взять деньги съ родного брата за четвертку табаку недобро
совестно, стыдно. Ведь, строго говоря, и моя доля есть въ 
его лавочке: у насъ не было формальпаго раздела по смерти 
отца. И къ чему делиться? думалъ я: брать бсздетонъ, воз- 
держенъ, не проживетъ отцовскаго имущества; такой скопи- 
домъ еще увеличить его.

— Онъ и увеличилъ во много разъ отцовское наслед1е; 
кроме того открыли, торговлю въ местности, разбогателъ куп- 
цомъ себя величаетъ. Вь лавочке-то едва ли онъ считаотъ 
васъ участникомъ, она открыта имъ после смерти вашего 
отца.

— Точно; но я ведь ссудилъ его деньгами на перво
начальное обзаведеше. Все свои сбережешя отъ жалованья 
отдавалъ ему; я же подалъ ему мысль объ отьрытш торговли 
въ местности; надеялся, что все устроится къ общей пользЬ:
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паселешю пе нужно будетъ за десятки верстъ Ездить въ го- 
родъ за всякими пустяками, иамъ съ братомъ убытка не будетъ; 
онъ человЪкъ трезвый, воздержный, на мои деньги npioGpt- 
тетъ хорошш . процентъ, ведя добросовестную торговлю безъ 
кулачества.

—  Позвольте, Самсонъ Ивановичъ; вы говорите— сс-удплп 
деньгами брата на первоначальное обзаведете, отдавали свои 
сбережешя отъ жалованья... Неужели при такомъ семейств^ 
вамъ удавалось что-нибудь сберегать отъ жалованья?

— Дело въ томъ, что покойный отецъ и братъ Трофимъ 
доставляли мне продукты съ дому: муку, рыбу, масло, мясо, 
яйца— все это у пихъ было свое, некупленое; а я имъ иногда 
почти ц'{,ликомъ передавалъ мое жалованье.

—  Другими словами: вы покупали продукты у отца п 
брата?

— Пожалуй, похоже и на это. Только у насъ счетовъ 
никогда не было. Я бралъ у нпхъ все, что требовалось для 
семейства, а имъ отдявалъ деньги, если они у меня случались.

—  Да, между родными такъ часто водится. Какъ знать, 
можетъ быть, и между вами все обойдется къ общему благо- 
получш.

— Но если братъ женится, мне пе поздоровится.

XII.

Около пятнадцати лЬтъ тому назадъ, Трофимъ Ивановичъ 
нпчемъ не отличался отъ обыкновеннаго косулиискаго крестья
нина. Носилъ пестрядинную домотканную рубашку, кубовые 
холщевые порты, обыкновенные прошивные сапогп, войлочную 
шляпу, посукмаинын армякъ или свиту, которая въ последнее 
время все более и более заменяется въ местности пиджакомъ, 
и обыкновенный холщевый кушакъ. Занимался, какъ и все 
косулипцы, обработкой земли, пахалъ и сеялъ, молотилъ и 
в1>ялъ, косилъ сено, а въ свободное отъ полевыхъ рлботъ время 
ловилъ рыбу. Онъ былъ грамотный; любилъ потолковать съ 
Самсономъ Ивановичемъ обо всемъ, разспрашивалъ брата о 
томъ, где к ате  люди живуть, чЬмъ занимаются, отчего бога- 
тЬютъ. Самсоиъ Ивановичъ обо всемъ разсказывалъ увлека
тельно. Трофимъ внимательно вслушивался въ его рЬчи, а 
иногда и обращался къ нему съ вопросомъ: «Отчего бы, зна
ешь, и намъ, братсцъ, не попробовать заняться инымъ деломъ,
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кромЪ землепДшя и рыболовства? Отчего бы, наприм-Ьръ, не 
заняться, знаешь, торговлей»?— Самсонъ Ивановичъ отвЬчалъ, 
что для ведетя торговли нужны деньги, которыхъ у нпхъ 
1г!>тъ. «Какъ н'Ътъ денегъ»? возразплъ Трофимъ: «в^дь ты каж
дый мЬсяцч> получаешь бол'Ье двадцати пяти рублей? Дай мнгЬ, 
знаешь, рублей двадцать, и я начну дЬло. Такое теб’Ь колесо 
разверну, что только головой покачаешь». — « Посмотримъ», 
отв'Ьчалъ Самсонъ Ивановпчъ и даль брату около двадцати 
пяти рублей.

Теперь Трофиму во cirb и наяву грезились барыши, и 
только барыши: объ убыткахъ не могло быть п рЬчи: онъ 
такъ съум'Ьетъ поставить д'Ьло. И действительно мастерски 
новелъ торговлю: выручалъ башъ па бпшъ, какъ самъ онъ 
выражался, т. е. наживалъ сто на сто въ самое короткое время. 
Въ началЬ ш ля, когда бываетъ въ местности сЬнокосъ въ са- 
момъ разгарЪ, а хлЬбные запасы обывателей истощаются, Тро
фимъ ликуетъ: всякому нужны деньги на хлЬбъ, а гдгЬ взять 
ихъ? Надо просить нуждающемуся Трофима Ивановича, чтобы 
онъ купилъ только-что скошенное и высушенное с'Ьно, или 
далъ бы муки въ обм’Ьнъ на последнее И Трофимъ готовъ 
къ услугамъ. Лйтомъ скупаетъ все запасное с'Ьно въ местно
сти, сухое, прямо съ луга, по 8 или 10 копеекъ за пудъ, а 
весною продаетъ его по двадцати-пяти и тридцати копеекъ. 
Опъ также скупаетъ осенью овесъ у сосЬдей по одному руб
лю восьмидесяти копеекъ за четверть, а весной продаетъ его 
но три рубля н по четыре. Пользуясь затруднительными об
стоятельствами жителей, скупаетъ у нихъ за безцЬнокъ раз- 
личныя вещи: сгЬти, ткани, овчины, яйца, масло...

Года черезъ два-три Трофимъ скинулъ съ себя крестьян
ское платье, пересталъ заниматься земленашествомъ, од'Ьлся 
въ пальто, брюки на выпускъ, сапоги съ калошами, открылъ 
въ КосулшгЬ хлЬбную и мелочную торговлю, зажнлъ напомъ. 
«Колесо свое» онъ развертывалъ все шире и шире: запуталъ 
въ сЬтн не только окрестныхъ крестьянъ, но и помЬщиковъ, 
проживавших!, достоят е предковъ и лично ничего не дЬлавшихъ: 
скуналч. у нихъ за безцЪнокъ земли съ лгЬсомъ; последит вы • 
годно продавалъ крупнымь лЬсонромышленникамъ. Въ настоя
щее время онъ уже пе можетъ управляться одинъ съ торго
выми дгЬлами и держитъ двухъ приказчиковъ

По наружному виду онъ им'Ьетъ мало сходства съ Сам- 
сономь Иваповичемъ: небольшого роста, съ широкой лысиной
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на головЬ, курносый, съ плутоватыми глазами, онъ тольки 
цв'Ьтомъ кожи ианоминаетъ брата; по виду кажется моложе 
его, хотя на самомъ д-Ьл’Ь двумя годами старше.

По смерти жены Трофимъ остался въ своемъ доме одп- 
нокимъ; съ нимъ жила еще одна старушка тетка, сестра его 
отца, которая заведывала кухней, присматривала за скотомъ, 
доила коровъ, заменяла собою и хозяйку дома п прислугу. 
Н о иногда так1е хлопоты для старух ■ были непосильны, и она 
[)оптала на скупость племянника, считавшаго невыгоднымъ дер
жать наемную работницу. Семейныя дЬла въ такомъ положе- 
ши не могли долго оставаться. Тетка совЬтовала племяннику 
поскорее жениться; MHlniie ея разделяли и друпе родствен
ники, кроме Самсона Ивановича. Последшй старался дать по
нять брату, что вь его лЬта женитьба опасное дЬло: могутъ 
появиться ребятишки, а возиться съ нпми подъ старость не 
особенно щлятно; что къ услугамъ брата готовы его собст- 
венныя д'{;ти. «Что мпгЬ твои д!>тп»?! однажды возразилъ Тро
фимъ: «я желаю, знаешь, запастись своими>. Учитель при- 
кусилъ языкъ. Женитьба брата стала вопросомъ рЬшеннымъ. 
Оставалось посоветоваться о выборе невесты. Онъ пред ложилъ 
посвататься за дочь одного бобыля, бывшую свою ученицу, 
девушку летъ двадцати двухъ. Трофимъ на ней женился. Разъ, 
встретившись съ Самсономъ Ивановичемъ, я спросилъ его: 
почему онъ посовЬтовалъ брату жениться на молодой девушке? 
ведь въ его положенш несравненно выгоднЬе было бы женить 
брата на женщине летъ сорока? Онъ отвечали/. «Такой жен
щины не нашлось; а эта девушка, какъ бывшая моя ученица, 
будетъ мне благодарна, что я устроилъ ея счастье; она еще 
больше привяжется ко мнЬ и моему семейству; а если у нихъ 
двтей не будетъ, она по смерти брага передастъ все имЬше 
моими» детямъ», — „Странно вы разсуждаете: пельзя знать — кто 
прежде умреть. «Молодостью не живутъ, старостью не уми- 
рдютъ», говорить пословица; къ тому же привязанность уче- 
нпковъ къ учителямъ съ годами ослабеваете а если у нихъ 
возппкаютъ счеты, когда выгоды одного не сопрягаются съ 
выгодами другого, переходить иногда даже въ нещпязнь— ра
считывать на нее особенно не следуетъ.“ — «Сказать вамъ на 
ушко: мне думается, Алексей Григорьевичи., у брата детей не 
будетъ и отъ второго брака.. Кажется, онъ безплоденъ; и 
молодая жена его, какъ я узналъ посл Ь свадьбы, не особенно 
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8дорова... Поговариваютъ, едва ли она не нъ чахотке». -  «Какъ 
же вы допустили брата жениться на ней>?

— «Говорю вамъ, узналъ обо всемъ после брака».
Невольно припомнились мне слова Самсона Ивановича,

произнесен ныя некогда въ КосулинЬ, куда я отвозилъ его на 
собственной лошади: «и вотъ все это выыретъ (подъ ест это 
подразумевались братъ и невестка), а дбмъ этотъ достанется 
мне. Въ верхнемъ этаже помещусь съ семействомъ, въ ниж- 
немъ устрою классы, и буду поживать на покое». Теперь же 
на наследство отъ брата у него осталось мало надежды. Тро
фимъ иногда даже началъ косо посматривать на него, 'при 
всякомъ удобномъ случае давалъ понять, что въ совЬтахъ его 
не нуждается, и что если Самсонъ Ивановичъ порЬже бу
детъ навещать его, жаловаться на то не будетъ. ЗамЬтивъ 
охАаждете Трофима, Самсонъ Ивановичъ иногда памекалъ 
брату, что пора бы имъ сосчит ат ься , а разъ даже приба
вить «и раздЬлить отцовское им Ь те». Произошла сцена.

—  „Какое, знаешь, имЬше? возразилъ Трофимъ.
—  „Отцовское, голосомъ, не допускающимъ сомнешя от- 

вечалъ учитель.
—  „Отцовское? где же. знаешь, отцовское пм ето?
—  „Тебе лучше знать: ты оставался при отцЬ; я пят

надцати ле-гъ ушелъ изъ дому.
—  Отцовскаго тгЪшя, знаешь, у меня нынче только 

одно гумно да старая баня. Остальное я самъ нажилъ.
—  Но. ведь я-то знаю: после отца осталась пара ло

шадей, три коровы, четыре овцы, восемь куръ, две телеги* 
дровни и сани, словомъ — цЬлое хозяйство; небогатое, правда, 
а всетаки хозяйство, даже по-крестьянски не бедное.

—■ Вотъ ты все запомнилъ; а не заномнилъ, знаешь, 
того, что стоили похороны и поминки отщ : за одинъ соро- 
коустъ я заплатилъ полсотни рублей! А поминальные обеды 
стоили тоже не мало.

— Кто тебе вел’Ьлъ платить за сорокоусты? ты сделалъ 
это но своему желлнпо... Я-то зпаю.. и оплачивай своими 
средствами; а мою долю подай! у меня, братъ, семейство: 
надо его напоить, накормить, обуть, одеть, уму-разуму на
учить.

—  Я чЬмъ виновать, что у тебя семейство? у меня, 
знаешь, тоже есть семейство, по я не выпрашиваю помощи,..
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— Й я не' помощи прошу, я требую свою часть на
следства.

—  Н'Ьтъ, ты подговариваешься къ моему имгЬню, под
плываешь, знаешь, незаметно... Самъ бариномъ живешь.,, 
спишь до девяти часовъ. Жена бЬлоручка, знаешь, прислугу 
ей надо; д^ти, кром’Ь книжки, нич'Ьмъ не занимаются... тоже 
барчата, знаешь... Съ барами на охоту разъезжаешь. Ну, и 
барствуй; меня не шевели, я тебя, знаешь, не трону. Отче
го друпе учителя не бпрлт сл? Вонъ Пахаревъ— изъ роди- 
тельскаго дому вышелъ, ничего не взявши, а домъ-то былъ по
богаче нашего. Зимой въ школ'Ъ занимается, а л'Ьтомъ рабо- 
таетъ на поляхъ больше любого мужика, знаешь. Вотъ и свой 
домъ нажилъ, и собственную землю. Жена и дЬти тоже не 
барствуютъ, до поту лица работаютъ. Ужь ему не нужно; 
знаешь, выпрашивать у брата; онъ, пожалуй, еще ему помо- 
жетъ. А ты, знаешь, все на готовое нривыкъ... Покормилъ 
тебя, да и будетъ.

—  Трофимъ, прошу не оскорблять меня! когда ты 
меня кормилъ?

—  А каждый годъ, знаешь, мы съ отцомъ доставляли 
тебЪ хл'Ьбъ, рыбу, масло, яйца; на зиму, знаешь, приводили 
къ тебе свою корову и привозили ей кормъ. Вотъ— что.

—  Это отецъ дЪлалъ, а не ты.
—  Но наживалъ-то я, знаешь; отецъ былъ старъ, самъ 

нуждался въ присмотрЬ за нимъ,
— За все, что вы доставляли мн'Ь, я уплатилъ, можетъ 

быть, вдвое.
— Такъ ли, знаешь?
—  Именно такъ. Я иногда цЬ^икомъ отдавалъ жалованье. 

Ты и торговать-то началъ на мои деньги. Я-то знаю. Но я 
бы, такъ ты и теперь бы щи лаптеыъ хлЬбалъ. Кто тебя куп- 
цомъ-то сд'Ьлалъ?

—  Богъ да добрые люди.
—  То-то Богъ... а брата-то за1ылъ?
—  Нисколько, знаешь, не забылъ. Братъ давалъ шгЬ 

иногда рублей по десяти, знаешь, пятнадцати п больше; а у 
меня бралъ хозяйственные запасы, знаешь, рублей на двад
цать, на тридцать, а иногда па пятк, на три... нич'Ьмъ но 
брезговалъ, знаешь; трудно сказать, кто кому должепъ: я ли 
теб'Ь, ты ли мн'Ь. Ты вотъ нробарствовалъ жн:шь-то, ничего
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fie нажилъ, увид'Ьлъ, что братъ богатъ, знаешь, и хочешь 
вклепаться въ его нажптки... подплываешь изъ далека, зна
ешь. Только— шалишь, не на того найхалъ. Мы постонать 
за себя.

Самсонъ Ивановичъ вспылилъ, наговорилъ дерзостей бра
ту, пригрозплъ земскимъ начальнпкомъ, «действительно пре- 
краснымъ челов'1;комъ», его пр!ятелемъ, сказалъ, что у него 
въ дом£ больше оставаться не можетъ.

—  Вовсе не нуждаемся, знаешь, въ тебЬ: уплывай, куда 
хочешь, сказалъ Трофимъ.

Самсонъ Ивановичъ пр!ехалъ ко мнЬ разстроеннымъ, унп- 
женнымъ. Онъ злился на брата, хотя и понималъ, что по- 
следшй сказалъ ему много правды, самой сущей правды. Это 
особенно сокрушало п унижало учителя въ своихъ собствен- 
ныхъ глазахъ. Онъ плакалъ, какъ реб^нокъ, съ трудомъ мне 
удалось его успокопть. Особенно тяжело ему было то, что 
братъ будто не зналъ, что Самсонъ Ивановичъ былъ безко- 
рыстнын человекъ: во всехъ матер1альныхъ расчетахъ всегда 
склонный уступить въ пользу ближняго.

На другой день онъ решился еще разъ заехать къ бра
ту. Произошла бурная сцена. Собрались ближайпие родствен
ники. съ трудомъ примирили братьевъ. Трофимъ обязался вы
платить Самсону Ивановичу тысячу рублей въ пять л$>гь, съ 
услов1емъ, чтобы после этого ни тотъ, ни другой не предъ
являли претеыз1й другъ къ другу.

X III .
На рождественскихъ капикулахъ я побывалъ въ городе, 

зашелъ въ гостиницу «Золотой Якорь» напиться чаю.
— Нетъ ли здесь кого-нибудь изъ сельскихъ учителей? 

спросилъ я у прислуги.
—  Есть господа Подплываловъ, Ячейкинъ, и друпе — 

въ третьемъ номере. Они васъ вспоминали. Приказали про
сить къ нимъ, если пожалуете.

— Алексей Григорьевнчъ! желанный гость! милостп про- 
симъ, приветствовали меня наперерывъ добрые сотрудники.

-  Вотъ что, господа, иачалъ Самсонъ Ивановичъ; уче
ники собрались, учителя нетъ. Пошлите извощика за учи- 
телемъ.

— Здесь, кажется, все учителя... за какимъ учителемъ? 
спросилъ одпнъ изъ молодыхъ.



—  ‘26 —

— За Пахаревымъ. Онъ нашъ учитель но многомъ. Мо- 
лодецъ онъ у насъ настояний— сила, нравственная сила, друзья, 
восторженно восклицалъ Самсонъ Ивановпчъ.

Въ числе гостей действительно было несколько чело- 
в'Ькъ непосредственныхъ ученпковъ Пахарева, да и все мы 
привыкли какъ-то считать его старейшимъ, съ уважешемъ от
носились къ нему. Только меня несколько удивило, что Сам
сонъ Ивановичъ первый предложить послать за нимъ извоз
чика: прежде онъ не особенно благоволилъ «старейшему», со- 
перничалъ съ нимъ.

—  Онъ въ своемъ поселке. Зимней дорогой всего ка- 
кихъ-нибудь пятнадцать верстъ отъ города. Извозчикт» живо 
его примчитъ, продолжалъ Подплываловъ.

— Отлично выдумано, ответило несколько голосовъ.
Настрочили записку, собрали семьдесятъ пять копеекъ

на извозчика и послали. Въ номере было довольно шумно и 
весело. Около дюжины порожних!, бутылокъ изъ-подъ пива 
стояли на полу подъ диваномъ; графинъ съ водкой и две бу
тылки ппва на столе, а на другомъ шипяшдй самовйръ.

—  Стаканчикъ чайку съ нами, Алексей Григорьевичу
пожалуйте-ка сюда, приглашалъ Самсонъ Ивановичъ. Вы за
мечаете, что я сегодня въ какомъ-то особомъ nacTpoenin... 
Mirb хочется высказаться откровенно. Братъ Трофимь однаж
ды назвалъ меня бобылемъ, бариномъ. Отчасти онъ, можетъ 
быть, и правъ. Онъ въ образецъ поставплъ мнЬ Пахарева. 
Иванъ Ильичъ, конечно, молодецъ—-много потрудился, хоро
шо устроился; но ведь у него, сами знаете, обстоятельства 
сложились благощйятпей — детей вдвое меньше моего. Кстати 
я предъ нпмъ виповатъ. Разъ мы были съ нимъ у инспекто
ра. Онъ жаловался, что у него нетъ удобной комнатки при 
училище: квартира отделена отъ класса досчатой перегородкой, 
а не капитальной стЬпой; такъ нельзя ли дескать сделать 
пристроечку. Инспекторъ отвЬчалъ, что средствъ 1гЬтъ на при
стройку. Пахаревъ возразплъ: «а ведь вотъ для квартиры
Самсопа Ивановича нашли же средства— чудную ему квар
тирку устроили». А меня словно бесъ дернулъ: «паплодите-ка 
столько детей, сколько у меня!» сказалъ я ему. Онъ огорчил
ся и воскликнулъ: «мне пе до детей, мне самому негде от
дохнуть, а ведь я служу двадцать пять летъ. > Признаюсь, мне 
стало неловко.— По возвращаюсь къ прерванному. Трофимъ



упрекалъ меня, говоря: «вотъ Пахаревъ— ничего не взялъ изъ 
родительскаго дома, самъ все нажилъ». Въ самомъ деле, не 
правъ ли Трофимъ? До настоящаго года всЬ лЬтше каникулы 
у меня обыкновенно проходили въ развлечешяхъ. Весною ны- 
нЬшняго года я положклъ начало пас’ЬкЪ. Результаты полу
чились блестяшде. Отъ двухъ семей я пршбрЬлъ новыхъ три 
п около полутора пуда меду. А какъ интересно провелъ л'Ьто! 
вполне испыталъ сладость труда, действительную сладость. 
ИЬкоторые изъ пчеловодовъ въ сос'Ьдиихъ уездахъ уже полу- 
чаютъ сотъ по пяти рублей со свопхъ пасекъ. Я-то знаю. 
Да вотъ и пашъ Ячейкппъ зарабатываотъ около двухсотъ ру
блей. Польза пчеловодства очевидна. Я решился построить 
домъ въ Косулине, и тамъ устроить насеку. Местность тамъ 
самая выгодная для пчеловодства. Н а успехъ вполне молено 
разечитывать, успехъ верный. Я-то знаю. Братъ Трофимъ обя
зался выплатить мне тысячу рублей въ иять лЬтъ. Вместо 
того я поручплъ ему выстроить для меня приличный домъ на 
родине. У него свои леса, за постройку тоже не передастъ 
лишняго. Самъ л;е я не опытенъ въ этпхъ делахъ. Вотъ п 
не буду бобылемъ— буду пмЬть собственный домъ, работать 
на пасеке.

— Поздравляю васъ, Самсонъ Иваповичъ, дай вамъ 
Богъ успеха, заметилъ я.

— Успехъ по пчеловодству не сомнененъ. Я-то знаю. 
Я намеренъ при домЬ разбить садъ плодовый — тоже статья 
доходная. А  съ пчелоиодствомъ я въ одно лЬто настолько 
познакомился, что проенлъ директора ceMimapin Задуваева 
устроить при моемъ училище въ лето будущаго года курсы 
для окончившихъ учеников!.: будемъ распространять иасекп 
въ местности, кормить люден медомъ. Прошлого года курсы 
по пчеловодству велъ Ячейкинъ: у него собралось около пят
надцати курсантовь. Одному и трудновато, пожалуй, спра
виться съ такимъ числомъ неподготовлеипыхъ слушателей, къ 
тому лее ученикамъ моимъ посещать курсы Ячейкипа неудоб
но за дальностью разстояшя. Вотъ я и предлагаю Задуваеву 
устроить таше курсы при моемъ училище. За веде1пе ихъ по
лагается руководителю тридцать рублей и, кроме того, по три 
рубля съ каждаго ученика, основательно познакомившагося съ 
пчеловодствомъ. У меня соберется чедов'Ъкъ семь. Въ успехе 
не сомневаюсь,
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—  Доброе дело; начпнайте-ка, Самсонъ Ивановичъ, на
чинайте. Ну, а что о пенсш для нашего брата вамъ не пишутъ? 
У васъ вЪдь везде много щнятелей, зам'Ьтилъ я.

—  Какже, какже, пишутъ. Катиловъ недавно извЪстилъ 
меня, что пеная сельскимъ учителямъ— вопросъ решенный: 
проектъ выработапъ въ министерстве и поступилъ на раз- 
смотрЬше Государственнаго Совета. Вс1> мы будемъ пристрое
ны подъ старость. Иначе и быть не должно. Мы все силы 
отдаемъ на служеше государству, земству, обществу; а оип 
должны успокоить пашу старость, дать нашимъ д’Ьтямъ обра- 
зоваше на казенный счетъ. Вы конечно, знаете, что въ на- 
пюмъ губерпскомъ городе «обществомъ взаиынаго вспомоще- 
ствоватя учившпмъ и учащпмъ въ начальныхъ школахъ> 
устросиъ иптерпатъ, общеж1ш е для д'Т.тей сельскпхъ учителей, 
действительных!, членовъ общества; учитель, номЬщаюпцй сы
на въ интернатт», кроме трехрублеваго членскаго взноса, обя- 
занъ взносить не Meirbe шестидесяти рублей еягегодпо на со- 
держ ате сына въ общ ежитт; кроме того, приготовить одеж
ду, белье, обувь, книги— все на свой счетъ.

—  Тогда, Самсонъ Ивановичъ, содержаше ученика въ 
интернагЬ обойдется рублей въ сто-восемьдесятъ, а то и въ 
двести. А я самъ получаю только двести рублей жалованья; 
если отдать его на содержаше сына, чЪмъ буду самъ кор
миться съ женою и остальными ребятишками? зам!;тилъ одинъ 
изъ учителей: интернагь для насъ мало полезенъ -бЬднымъ 
учителямъ содержать въ немъ детей невозможно, средствъ не 
хватптъ.

— Надо какъ-нибудь устраиваться, возразплъ Подплы
вал о въ: у меня старшему сыну ныне исполнилось одиннад
цать л'Ьтъ. Я нам'1;ренъ определить его въ классическую гим- 
иаз!ю, содержаться онъ будетъ въ интернате общества взаим- 
наго вспомоществовашя. Следующему но возрасту десять л’Ьтъ. 
Черезъ годъ хочу п этого въ гпмназно, но уже на казенный 
счетъ. Катиловъ пшпетъ Miif>: «всгЬ ваши дЬти будутъ опре- 
дЬлепьт въ гимпазш па казенный счетъ... Клянусь вамъ». 
Дальше онъ такъ и катптъ словами присяги'.

Въ началЬ декабря иоеЬтилъ вверенное мне училище 
самъ помощпикъ попечителя округа. Я нросилъ пристроить 
мопхъ детей въ учебныя зяведотя. Онъ отвЬчалъ: <не без- 
покойтесь, вс!з ваши дЬтн будутъ определены въ гимназщ на 
казенный счетъ»,
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— Вамъ везетъ какъ-то, Самсонъ Ивановичъ; высшее 
начальство благоволить вамъ; неудивительно, что ваши дЬти 
будутъ пристроены; а что станется съ детьми большинства 
учителей, которые не въ состоят и даже содержать ихъ въ 
интернат!;? замЬтилъ я.

— Надо хлопотать, проситытачальство, действовать надо. 
Мы работаемъ для государства —пусть оно и устраиваетъ на- 
шихъ детей,

Можетъ быть, Самсонъ Ивановичъ долго бы развивалъ 
планы будугцаго, по прибьте Пахарева помешало ему.

— Ура, Ивапъ Ильичъ, воскликнуло общество, какъ 
только Пахаревъ показался въ дверяхъ— браво, браво!

Его подхватили и качали на рукахъ. а затЬмъ каждый 
заключалъ его въ свои объягпя .. съ трудоыъ освобождался 
новоприбывнпй отъ дружески хъ тисковъ, повторяя: «довольно, 
братцы, довольпо ., дайте вздохнуть свободно. Я полагаю, что 
вы уже немножко покутили Пусть же будетъ это общая пи
рушка, Пусть кушаютъ, кто что желаетъ: кто водку, кто пиво, 
кто чай, а платить будемъ все поровну.

—  Ура! опять произнесли сотоварищи.
Мы пробыли въ гостиннице несколько часовъ. И о чемъ 

только тутъ не рассуждалп! По счету гостинницы каждому 
изъ пасъ пришлось уплатить по семидесяти пяти копеекъ.

X IV .
Въ начал Ь сентября слЬдующаго года случилось мнЬ быть 

въ нашемъ уездномъ городе. Ясный день склонялся къ вече
ру, Пароходъ только что привалилъ къ пристани, где толпи
лось много народу.

— Алексей Григорьевичу окликнулъ меня знакомый 
голосъ.

Я обернулся.
— Здравствуйте, съ восторженной улыбкой приветство- 

валъ меня Самсонъ Ивановичъ: я сейчасъ только возвраща
юсь изъ двухнедЬльнаго страиствовашя по святой Руси: по- 
бывалъ въ ПетербургЬ и другихъ городахъ. Виделся съ Ла- 
врентьемъ Михайловичемъ Катиловымъ... Ну, батенька, у пе
го кажется царь-то въ голове действительно того, таи я  не- 
сообразн)сти несетъ .. Ему кажется, давно бы пора въ боль
ницу. Впрочемъ, меня онъ нринялъ очень радушно: далъ ро- 
комендательныя письма къ высшему начальству. Здесь, на
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улице неудобно распространяться о моихъ приключетяхь, пой
демте въ гостинницу.

Черезъ подчала мы ул;е сидели въ гостии ниц h «Золо
той Якорь». Самсонъ Ивановичи. былъ наверху счастья; не 
могъ нахвалиться двоими удачамп въ жизни. Онъ теперь уже 
глядгЬлъ свысока не только на сотрудников'!,-учителей, но п 
на людей, его облагодЬтельствовавшпхъ: Катплова, Задуваева 
и другихъ, перпдъ которыми онъ прежде такъ смирялся. Онъ 
потребовалъ две бутылки гшва.

— Ну, АлексЬй Григорьевичу поздравьте меня съ пол-
нымъ усп1,лОмъ: стариий сынъ мой действительно прекрасно 
выдержалъ вступительный экзаменъ въ классическую гимна- 
31 ю. Онъ въ русскомъ диктант!', не сделали. ни одной ошибки. 
Правда, не могъ разобрать даннаго ему предлолсешя; но не 
опъ виноватъ въ томъ— виноватъ учитель, т. е, я, потому что 
въ разборе предложении мало его уиралшялъ. при чемъ не 
употреблялъ грамматич°хкнхъ терминовъ. замЬнялъ ихъ дру
гими, болЬе понятными для д’Ьтей; по это пустяки: онъ скоро 
усвоить термины; сущность построешя р’Ьчи ему известна .. 
Онъ действительно прекрасно будетъ учиться. Просмотр'Ьвъ 
его работу, учитель сказалъ: «жаль памъ отпустить такого
ученика, хотя и ничего онъ не сказалъ при разборе предло- 
ш я». При р-Ьшешп ариометической задачи немного запутался, 
но потомъ поправился. Поместили, его въ интернате обще
ства взаимнаго вспомоществовать учившимъ и учащимъ въ 
начальных !, школахъ, обязавшись взносить ежегодно по шести
десяти рублей. На будуийй годъ буду хлопотать о переводе 
его на казенный счетъ, на стипендш, а другого сына поме
щу въ интерната

Въ губернсконъ городе я пробылъ около недели. Со 
мною были рекомендательный письма Подполышкова къ его 
брату, служащему въ одномъ изъ учреждены, также и дру
гимъ лицамъ, вамъ вовсе неизвестнымъ. Это действительно 
деятели, энергичные, никого не боятся.

—  Деятели по какой отрасли труда и знашя, позвольте 
узнать.

—  По переустройству общественнаго порядка.
—  Не могу васъ понять. Потрудитесь высказаться опре

деленнее.
— Это тайные деятели... ИмЬютъ свою тинографш, не^
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чатаютъ брошюры пецензуриаго содсржашя; дЬйствительао за- 
жигательныя вещи... Братъ Подполышкова одинъ изъ самыхъ 
ярыхъ.

— Иначе, люди эти, насколько догадываюсь, желаютъ 
подорвать довЬр1е къ правительственнымъ учреждешямъ и ува- 
жеше къ законамъ имперш?

— Действительно такъ. Я-то знаю.
— Что съ вами, Самсонъ Ивановичъ? Если бы кто-ни

будь другой сказалъ мне, а ие вы сами, что входите въ сно- 
шенш съ людьми, неблагонадежными въ политическом'!) отно
шена!, я ие могъ бы повЬрить ... Вы такой преданный слуга 
Престолу и Отечеству, какимъ я привыкъ васъ видЬть, зна
комитесь съ такими личностями! Не клевещете ли ужъ вы 
сами па себя? не съ ума ли вы спятили?

— Ничуть. Я действительно познакомился съ ними. 
«Ласковое дитя семи матокъ сосетъ, а постылое ни одной», 
говорить русская пословица. Отчего бы мнЬ не пососать и 
этой матки, спрятавшейся вь темпые углы? Во-нервыхъ ин
тересно знать, что они иишутъ, и почему ихъ книги не одо
бряются цензурой, а нишутъ они очень забористо: никого не 
щадятъ. Правду такъ и режутъ, действительную правду. Во- 
вторыхъ изучать подпольную литературу даже необходимо 
сельскому учителю, чтобы онъ успешнее могъ бороться съ 
врагами отечества, этими самыми темными личностями. Не 
желаете ли прочесть что-нибудь изъ ихъ творешй? Я захва
тать десятка два брошюръ съ собою.

— Нетъ. МнЬ и цензурныхъ кншъ не перечитать во 
всю жизнь. Зачемъ же портить себе кровь и раздражать мозгь 
идеями крайности? Mirb думается, сельскш учитель долженъ 
быть здоровъ во всЬхъ отношешяхъ; на совести < го не должно 
лежать ни одно темное пятно. Онъ все долженъ делать от
крыто, ничего тайнаго или загадочнаго, онъ долженъ пропо- 
ведывать на кровляхъ, а следовательно— ему нетъ нужды зна
комиться съ подпольною литературой.

—  Доиустимъ, въ вашемъ мнеши есть доля правды. А 
всетаки иногда щпятно раздражать мозгъ, какъ вы выразились, 
поволновать себя немножко, даже подвергнуться опасности 
пострадать за идею. Знаете ли, что случилось со мной въ эту 
поездку? Остановился я на ночлегъ въ городе N , чтобы на 
другой день навестить директора семинарш Задуваева. Часовъ
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въ восемь вечера привалился на диван?, досталъ одну т  
брошюръ и читаю себЬ. Комнатка, въ которой я былъ, отде
лялась отъ соседней досчатою перегородкой. Слышу, въ пей 
раздается какой-то шепотъ. Посмотр-Ьлъ въ щелку и что же? 
съ квартирной хозяйкой разговариваетъ о чемъ-то жандармъ. 
Признаюсь, я действительно струхнулъ. «Ну,думаю, вЬроятно 
онъ высл'1'.дилъ меня въ губернскомъ город!;, когда я отдавалъ 
визитъ Подполышкову, и сл4дитъ за много... Вотъ вотъ вой- 
детъ въ мою комнату и скажетъ: «а какля вы книжки везете? 
и давно ли знакомы съ Подполышковымъ»? За последний 
зорко наблюдаютъ. Вдругъ жандармъ царапнетъ, думаю: «за 
мной, скажетъ, пожалуйте»! Но, слава Богу, все обошлось 
благополучно. Онъ не заходилъ ко мне.

На другой д 'нь я посетилъ директора Задуваева. Какъ 
радушно припялъ меня! благодарилъ за присланный мною ему 
отчетъ по веде и i го пчеловодства и распространен^ его между 
крестьянами. Ведь вы знаете, что пчеловодствомъ занимаюсь 
всего второе лето, но на столько уатЪлъ изучить его на прак
тике (въ чемъ убедился Задуваевъ изъ прошлаго моего отчета), 
что въ нынешнее лЬто директоръ назначилъ меня руководпте- 
лемъ курсовъ при ввЬренномъ мнЬ училище. Слушателями у 
меня было пять мальчпковъ, изъ которыхъ двое обещались за
вести пасеки въ следующее лето. За курсы, продолжавшиеся 
всего десять дней, мне щедро заплатили. О нихъ я доставилъ 
подробный отчетъ Задуваеву, въ которомъ поблагодарилъ его 
за то, что ему я обязанъ знашями по пчеловодству; безъ него 
бы мне и въ умъ не ирпшло заняться этимъ деломъ. Для него 
тагае отчеты выгодны. Онъ обЬщалъ о моей деятельности по 
пчеловодству довести до сведешя г. Министра и исходатайст
вовать мне дипломъ BcepoccificKofl выставки за успешное ве
д ете  курсовъ и распространено пчеловодства между крестья
нами.

—  Да развЬ вашъ медъ былъ на выставке?
—  Ни капли не было. По сильные люди все могутъ 

сделать.
—  Но, можетъ быть, вы послали туда какЬышбудь вещи: 

ульи усовершенствованной вами системы, дымокурки, центро
бежки, вообще вещи, относящаяся къ пчеловодству?

— Ничего не посылалъ,
—  Такъ какой же вамъ дипломъ вышлютъ?
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— Не знаю, только Задуваевъ об'Ьщалъ исходатайство
вать. А и свинтусъ же этотъ Зад}гваевъ: умЬетъ ходить на 
заднихъ лапкахъ. Онъ всегда изъ мухи слона сдЪлаетъ, если 
ему это выгодно. Въ его отчете говорится, что одна зимовалая 
семья пчелъ у какого-то учителя дала за ;гЬто двенадцать пу- 
довъ меду. И досталось же ему за это сообщ ете отъ дейст- 
вительныхъ пчеловодовъ: славно прохватили въ газетахъ. Вы 
слышали, онъ отца 1оанна приглашалъ на свою насеку, чтобы 
получить его благословеше?

—  Нетъ, не слыхалъ. Но почему бы и не пригласить 
всеми уважаемаго и почитаемаго пастыря на доброе дело?

—  Только бы не Задуваову: онъ едва ли въ Бога-то 
Kiipyerb. Я — то знаю.

— Зачемъ же вы, Самсонъ Нваповичъ, позволяете себе 
такъ невыгодно отзываться о человеке, много для васъ сде* 
лавшемъ?

— Я говорю сущую правду.
— Но вЬдь вы не сказали сущей-то правды ему лично, 

а говорите ее мне, лицу вовсе не причастному къ делу.
— Не на столько же я глупъ, чтобы сказать лично че

ловеку вещи, ему не нравяицяся. Ведь говорю вамъ и о Ка- 
тилове, что онъ помешался, однако лично ему этого говорить 
не слЬдуетъ. Такъ говорится только между нами, щйятелями. 
А люди вовсе не должны знать, что мы о нихъ думаемъ, 
Вотъ есть еще одно лицо, занимающее видное место въ гу- 
бернскомъ городе. Оно покровительствует!, раснространителямъ 
иодпольныхъ издашй; но оно такъ себя обставило, что иголки 
подъ него не подточить.

—  Кто же это такое лицо?
— Ну, этого-то и вамъ не скажу: далъ слово держать 

въ секрете.
—  Не хорошо такъ отзываться о людяхъ, услугами ко- 

торыхъ мы пользуемся...
—  Ну, пускай я негодяй, что ли! выпалилъ Самсонъ 

Ивановичъ:— но въ наставлешяхъ и выговорахъ вашихъ не 
пуждаюсь. Я уже не въ первый разъ замЬчаю, что вы со мной 
говорите топомъ наставника. Это, можетъ быть, и было уме
стно въ начале нашего знакомства, въ учительской школе, 
когда я былъ еще молодъ и глупъ. А теперь, повторяю, ни въ' 
какихъ наставлешяхъ не нуждаюсь.
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—  Я и не думалъ делать вамъ выговоры, Самсонъ Ива
новича Я съ детства привмкъ васъ любить...

— Ни въ чьей любви не нуждаюсь, тЪмъ болЬе въ 
вашей,

— Ш'.дь мы вели приятельскую бесЬду. 51 не желалъ 
оскорбить васъ.

—  Вы смотрите на меня, какъ...
—  Какъ на кого?
— Сами знаете... Вы да еще Пахаревъ— всегда старае

тесь накинуть на меня гЬнь болтуна, сплетника; но въ обоихъ 
васъ не нуждаюсь. Вонъ Пахаревъ— почей не спалъ, готовилъ 
работы на выставку, да пшшъ и нолучилъ... а я ничего не 
нослалъ и попучу днпломъ...

—  Ваше счастье. Но зачЬмъ вы приплели Пахарева: 
в'Ьдь его здЬсь нг1;тъ? Къ тому же, кажется, вы съ нпмъ въ 
самыхъ пр1ятельскихъ отношешяхъ?

—  Оставьте меня въ покой. Еще разъ повторяю, что 
не нуждаюсь въ вашпхъ наставлешяхъ. Пора намъ прервать 
отношешя, такъ называемыя дружесшя.

—  Да мы н такъ видимся только несколько разъ въ 
годъ, и то случайно.

—  Я желалъ бы, чтобы мы вовсе не встречались. Это 
лучше. По крайней мере я не услышу тона наставника. Я 
действительно не мальчикъ.

II мы разстались съ Самсономъ Ивановпчемъ, пожавъ 
другъ другу руки.

«Что это такое? подумалъ я: «счастье ли такъ оагЬп- 
ляетъ человека, или онъ иомЬшался? Ужели правы те, кото* 
рые утверждают!», что если человекъ пробудетъ около двад
цати летъ учителемъ— никуда не годится».

Х У .

Прошелъ годъ.
Съ Самсономъ Ивановпчемъ мне пе случалось встре

титься ни разу за все это время. Въ двадцатыхъ числахъ 
сентября я нолучилъ отъ него письмо, самое задушевное; то
чно размолвки между нами никогда не было. Онъ извещалъ 
меня о новой поездке въ Петербург!,, а также о попутномъ 
посещенш имъ Катплова. Последшй, по словамъ Подплыва- 
лова, действительно сошелъ съ ума, хотя все еще заниыаетъ
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ответственный постъ директора народныхъ училищъ. В ъ пись
ме говорится, что Лаврентш Мнхайловичъ принялъ Самсона 
Ивановича, какъ своего лучшаго друга, и обГ.щалъ ходатай
ствовать передъ высшимъ начальствомъ о зачислеши его сы
на на казенную стипендш; а въ иптернатъ общества взаим- 
наго всномоществовашя определить второго сына Подплыва- 
лова, подающаго еще больнпя надежды, чЬмъ первый его 
сынъ: «этотъ у меня действительно прекрасно учится», вы
ражался о немъ отецъ. — «Некоторые учителя пытались опре
делить своихъ детей въ средшя учебньтя заведетя на казеп- 
ныя стипендш», говорилось въ письме Подплывалова, «хо
датайствуя передъ высгаимъ начальствомъ ирямымъ путемъ, 
чрезъ посредство своего инспектора и директора пародныхъ 
училищъ; но эти ходатайства мало имели успеха. Ирямымъ 
путемъ трудно сельскому учителю устроить своихъ детей, а 
по протекщи покровителей, пмеющихъ болышя связи въ сто- 
лицахъ, нетъ ничего легче. Самъ Задуваевъ мне передавалъ 
что онъ хотелъ определить двухъ сыновей въ гимназш па 
свой счетъ: но ему сказали: «разве у васъ липипя деньги»? 
II зачислили обоихъ на казенный. А ведь Задуваевъ не на
шему брату чета, имеетъ сто тысячъ наличныхъ денегъ. 
Вотъ какъ люди обделываютъ делишки— не много церемонятся.

Высказаться такъ откровенно побудило нашего пр1ятеля, 
вероятно, то обстоятельство, что онъ хотЬлъ показать сотру- 
дникамъ, каюя сильныя лица, Катиловъ и Задуваевъ, стоятъ 
на дружеской съ нимъ ноге, хлопочутъ о его детяхъ, какъ о 
своихъ собственныхъ; следовательно, Самсонъ Ивановичъ вы
соко ценится ими: онъ лучшш изъ всехъ учителей въ Рос- 
сш,— ведь имена Катилова и Задуваева гремятъ по Русп, какъ 
пмена выдающихся деятелей.

Дальше въ письме говорилось: <Есть у меня ученикъ,
очень даровитый мальчикъ, только косиоязыченъ. Я слышалъ 
что къ вамъ во второй классъ иногда поступали дети съ по
добными недостатками, и носледше значительно ослабевали 
при дальнейшемъ обучеши. Нельзя ли, Алексей Григорьевичъ, 
поручить и моего питомца вашему вниманпо. Потрудитесь 
уведомить».

Я отвечалъ утвердительпо.
Дня черезъ три по полученш письма Подплывалова заЬ- 

халъ ко мнЬ местный урядникъ и въ разговорЬ между про-
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чимъ сообщилъ, что въ губернскомъ городе арестовали целую 
шайку людей, неблагонадежныхъ въ политическомъ отношешп: 
нашли у нихъ тайную типографии, впрочемъ весьма плохую. 
Въ числе арестованных!, находится и Подполышковь, братъ 
пр1ятеля Самсона Ивановича; что, говорить, жандармы по- 
сЬтятъ и нашъ уЬздъ: въ немъ кого-то подозревают!-; но ко
го, ему, уряднику, неизвестно.

<Ужь не оправдываются ли опасешя Самсона Иванови
ча, высказанныя пмъ въ прошломъ году»? подума.ть я.

Чрезъ неделю после разговора съ урядникомъ пришел, 
ко мнЬ тотъ самый ученикъ, о которомъ хлопоталъ Подплы 
валовъ, и сказалъ: «Алексей Григорьевичу Самсонъ Ивано
вичъ умеръ»!

— «Какъ умеръ»?
— «Умеръ, вчера вечеромъ».
— «Царство ему небесное. Да ты отъ кого слышалъ? 

можетъ быть это неправда»?
—  «Нетъ, правда— умерь. Сегодня прН>хала ко мнЬ 

мать: хлеба мнЬ привезла, опа и сказывала».
Неожиданное. цзиЬс^е о его кончине сильно цорази.то 

всехт» его знакомыхъ. Моя жена вволю поплакала: «вотъ ужь 
и товарищи твои, говорила опа мнЬ, умирать начали. Поди 
и тебе ужь жить осталось немного».

Вскоре всемъ стали известны подробности его кончины. 
Въ день смерти онъ даль три урока въ классе; за вечернимъ 
чаемъ занимался съ собственными малолетними детьми; за 
темъ на писал ъ письмо старшему сыну, перечитывалъ его не
сколько разь, обращаясь къ жене: < послушай, какое я ему
славное письмо написалъ»! Вдругъ пошатнулся, повалился сь 
ногъ и произнесъ: «не .смерть ли приходить? что съ ребята- 
мн-то будетъ»? Жена иодхватпла его на руки. Еще одинъ 
протяжный вздохъ, и душа его разсталась съ тЬломъ. Сразу 
же послали за врачемь, полагая, что Самсонъ Ивановичъ про
сто впалъ въ обморокъ, Врачъ нашелъ, что онъ умеръ отъ 
разрыва сердца. Врачъ вернулся въ городъ, где происходило 
последнее засе,дан1е уЬзднаго земскаго собрашя, которому и 
сообщилъ о скоропостижной кончине учителя. Co6panie тоже 
было поражено ею. Оно пригласило священника отслужить 
панихиду. Одинъ изъ гласныхъ въ краткихъ словалъ очертилъ 
учительскую деятельность покойнаго, весьма плодотворную:
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«это былъ единственный учитель въ губернш, закдючилъ 
ораторъ: и потому я бы предлагалъ назначить его семейству 
земскую пенсио на десять лЬть въ полномъ окладе жалованья, 
которое онъ получалъ; похороны совершить на земскш счетъ, 
а одного изъ сыповей его содержать въ гимназш тоже за счетъ 
у'Ьзднаго земства». Предложена гласнаго было принято собра- 
шемъ, и тотчасъ же былъ посланъ нарочный ко вдове, быв
шей жене Самсона Ивановича, съ извеетчемъ, что семейство 
покойнаго вполне обезпечено земствомъ.

На третш день многочисленные ученики покойнаго, бли- 
жаГшпе изъ сотрудниковъ и местное населеше сопровождал» 
тело въ церковь, где после отггЬвашя отецъ законоучитель 
сказалъ прочувствованное слово. Гробъ заколотили въ дере
вянный ящикъ и отправили на родииу для погребешя.

30 сентября стоялъ густой туманъ и моросилъ мелкий 
дождь. Я вечеромъ со своими учениками пошелъ въ Косули- 
по для встречи праха сотрудника. Около девяти часовъ пара 
лошадей по грязной дороге еле-еле тащила тяжелый ящикъ, 
въ который былъ заколоченъ гробъ, и остановилась у дома 
Трофима Ивановича, на томъ самомъ месте, где несколько 
л1>тъ тому назадъ стоялъ покойный со мною и говорилъ, гля
дя на богатый домъ брата: «и вотъ все это вымретъ, а домъ 
этотъ достанется мне»..,. Какъ ошибочны бываютъ помыслы 
человечесше!

Черезъ полчаса привезли гробъ на берегъ и поплыли 
черезъ проливъ на другой берегъ, где стоитъ церковь. Все, 
бывнпе въ лодке, обнажили головы. По знаку моему хоръ 
запелъ «Свягый Боже»... На берегу, где сквозь туманъ чер
нели силуэты людей, послышались рыдашя. Гробъ поставили 
па паперть. Порваго октября я со своими учениками 1гЬлъ 
заупокойную литургш , после которой похоронили Самсона 
Ивановича на высокомъ холме. Миръ праху твоему, усерд
ный труженикъ на нивЬ народнаго образовашя, веселый со- 
бсседникъ въ обществе и добрый товарищъ!

Неожиданная кончина Подплывалова потрясла чувстви
тельную натуру Пахарева, и носледнш напис&лъ следующее 
стихотвореше:
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Эпитаф1я мученику X IX  в£ка.

Онъ покинулъ родительскш домъ: 
Ш ел ъ  на подвигъ въ  порыв-Тз святомъ.

З в ал ъ  к ъ  себЬ о аъ  д^тей огъ  души: 
Шли охотно к ъ  нему малыши.

Съ мудрой думой на св^тлом-ь челЬ 
СЬялъ доброе онъ на сел^з.

Если могъ, вы ры валъ  бедняка 
И зъ  коварны хъ  сЬтей кулака.

Обличалъ произволъ старшины,
Но не гнулъ съ гнусной лестью спины.

Н е щ адилъ и смиренныхъ отцовъ,
Д ан ь  берущ ихъ съ живыхъ, съ мертвецовъ.

Классной пылью дышалъ въ  духотЪ 
Д у х ъ  высокШ хранилъ  въ  чистота.

Лепту бедную несъ к ъ  алтарю,
Былъ надежнымъ слугою царю.

П роливалъ для отечества потт» 
Безкорыстный, прямой патрю тъ.

П отрясала отчизну бЬда—
Обвиняли его безъ стыда:

„Онъ крамольникъ и с-Ьятель смутъ...  
Что же въ  крепость  его не возьмутъ“?

П риползла к ъ  нему старость на дворъ: 
Онъ и босъ, онъ и голоденъ, хворъ .

Н аконецъ, к а к ъ  св-Ьча, онъ потухъ: 
И спустилъ безмятежно свой духъ.

У немногихъ смутилссь глаза 
И стекла на рЪсницы слеза.

А могила съ  древеснымъ крестомъ 
Затерялась  въ  бурьян^  густомъ.
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Не одна могила нашихъ товарищей затерялась въ гу- 
стомъ бурьян-!;; но могил^Ь Самсона Ивановича выпала иная 
доля: между друзьями покойнаго открыта подписка на по
становку на ней памятника.

Что ни говорите, а Подплываловы и Загуляевы— люби- 
мыя дЬте общества. Пахаревы, Настойчиковы и друпе тру
женики менгЬе заметны, хотя пользуются уважешемъ гЬхъ, 
кто ихъ хорошо знаетъ; пользуются д о в ^ е м ъ  и любовью 
простолюдиновъ.

Кому судьба матка— иному мачеха.

Сельск1й учитель.



Къ товарищамъ посл£ тридцатил£пя 
учительствоватя.

„Впередъ, впередъ и безъ возврата!“ 
Лел'Ьялъ слухъ священный зовъ,
Когда мы шли будить собрата,
Е щ е не знавшаго азовъ.

* **
Р аздался  въ  селахъ мирный голосъ, 

Зерно познанья заронилъ
Съ мольбой, чтобъ выросъ мощный колосъ, 
Ч тобъ  Б о г ъ  отъ бурь его хранилъ.

* *
*

Мы съ  юныхъ лЬтъ въ  борьб'Ь натужн 
К а к ъ  воду лили кровный иотъ,
Боролись съ косностью недужной 
И  тьму изведали  невзгодъ.

* *
*

К а к ъ  въ  старину святьгхъ пророковъ, 
Бичей жестокой суеты,
ТТзснили насъ жрецы нороковъ,
Взводя хулы и клеветы.

* **
Когда надъ милою отчизной 

Сгущались сумрачные дни,
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Н асъ  обвиняли съ укоризной 
Во всЬхъ  н есч асияхъ  они.

* **
Но все мы вынесли безъ мщенья: 

Мы к ъ  вечной п р авда  шли съ  детьми. 
Давно на ниве просвЬщенья 
Одни изъ насъ  легли костьми,

* **
Д руН е старчески погнулись 

Подъ тяжкимъ бременевъ годовъ,
Иль отъ заботъ съ  пути свихнулись— 
Невольно вышли и зъ  рядовъ.

*
Впередъ, впередъ, дружина наша! 

Отчизн^ милой будь верна!
Досталась горькая намъ чаша,
Но мы допьемъ ее до дна.

/ / .  Вересовъ.



Изъ дневника народнаго учителя.
(Окончите).

4  октября. Прочиталъ утреннюю молитву и, задавъ 
двумъ отдЬлешямъ самостоятельнпую работу, пачалъ съ треть- 
имъ заниматься. Вдругъ входитъ законоучитель и. не поздоро
вавшись со мною (какъ видно потому, что я ушейъ изъ его 
дома не простившись), спросплъ учениковъ, прочитана ли мо
литва. Ученики хоромъ ответили, что молитва прочитана, п 
законоучитель пачалъ спрашивать, к а т я  молитвы читали. Я 
стоялъ и ждалъ. Законоучитель оборотился въ переднш уголъ 
и какъ бы въ воздухъ произносъ: «а я буду читать по сво
ему». По прочтепш молитвы, законоучитель, повидимому на
мекая на то, что при чтеши молитвы дежурпымъ слова ея 
не повторяются про себя другими учениками, сказалъ: < те
перь не будетъ лукавства». Онъ читалъ молитву хоромъ. Пу
скай это будетъ и правда, хотя нечистая, а съ примесью лу
кавства самого законоучителя, но ч-Ьмъ онъ отличилъ свою 
молитву отъ моей? ТЪмъ, что читалъ ее хоромъ? но это могъ 
бы едЪлать и я, если по мн'Ьшю законоучителя она будетъ 
ближе къ Богу! можетъ быть т-Ьмъ, что въ своей молитв'Ь 
онъ прибавилъ: < Спаси, Господи, и помилуй отца нашего
духовнаго iepen Стефана»? но въ списк^ молптвъ для клас- 
снаго чтешя я ее не нахожу. Законоучитель можетъ быть 
упрекнетъ меня въ излишнемъ формализм^ въ этомъ дЬлЬ, че
го, конечно, н'Ьтъ; но сегоднешнимъ своимъ поступкомъ за
коноучитель аодорвалъ мой авторитетъ въ глазахъ учениковъ 
какъ съ педагогической, такъ и съ нравственной точки зр ;̂- 
н1я Я пе заслуженно краснйлъ предъ учениками и былъ въ 
такомъ положеши, какъ будто я ничто и трудъ мой, а так
же молитва, никуда не годятся.
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9  октября. Въ промежутокъ между сегоднешннмъ и 
четвертымъ октября законоучителя не было и я былъ избав- 
лепъ отъ не платностей. Какъ хорошо трудиться, когда никто 
не мЬшнетъ, не убиваетъ эпергш, не стоитъ съ палкой надъ 
головой! Справедливъ былъ бы законоучитель, (скажу «спра- 
ведливъ»), если бы онъ хотя и стоялъ съ палкой, но опу
скающейся на виновныхъ, но, ой Богу, мнЬ кажется, что я 
честно исполнялъ свой долгъ. Знаю, что Mirk нужно потру
диться особенно теперь, пока я молодъ, пока силы не ушли; 
нужно хоть мало мальски принести себя въ жертву на ал
тарь борьбы съ народнымъ невежествомъ. Толпа должна хо
тя духовно утешиться отъ боли своихъ костлявыхъ, мозо- 
листыхъ рукъ и плечъ; хоть редко отрывать свой упорный 
взглядъ въ сырую землю и смотреть въ сторону света и прав
ды. Сегодня законоучитель, побывавшш на дняхъ у инспек
тора, явился въ училище еще веселее, ч4мъ прежде, вошелъ 
въ классъ. возложилъ па себя большой крестъ, вел'Ьлъ уче- 
иикамъ читать ■ молитву, посл^ которой, важнымъ жестомъ 
оправивъ своп волосы, опустился па стулъ и приказалъ вы
нуть книги. Я взглянулъ на часы,-до конца моего урока 
оставалось двенадцать минуть. Какая-то могучая сила явилась 
во мне, что-то сильное толкнуло меня сказать ученикамъ 
слушать меня, и я началъ продолжать объяснеше ученикамъ 
о действ!яхъ съ составными пменовапными числами.

Законоучитель выпрямился, подобно великану пригото
вившемуся биться съ противникомъ, и произнееъ: «такъ вотъ 
какъ они поступаютъ съ батюшками»? Затемъ обратившись 
къ ученикамъ сказалъ: «а вы будете знать у меня, какъ слу
шать учителя», после чего направился къ выходу. Я вышелъ 
съ урока взволнованный, разбитый и съ сознашемъ, что я мно
го, много себе навреднлъ. Я началъ бороться съ противни
комъ сильнымъ, безчеловечнымъ, который не посмотритъ ни 
на что, будетъ прибегать ко всемъ средствамъ борьбы, даже къ 
самымъ жестокимъ средствамъ, если они понадобятся, но ото
мстить и безсердечно отомстить. А все таки уязвленное мое 
самолюб1е и человеческое достоинство заставили меня посту
пить такъ, а не иначе.

Пишу эти строки вечеромъ. Погода ужасная. Буря съ 
дикимъ свпстомъ бье’.’ъ въ стены здашя, производя на чер
даке при каждомъ напоре глух!я стуки, отъ которыхъ ста
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новится какъ-то страшно, страшно! Такъ хочется съ к^мъ ни
будь говорить, услышать искреншя слова ободрешя, просить 
о помощи, звать, кричать, плакать! Но никого нЬтъ, — я одииъ. 
Не буду же я малодушпымъ. ВЬдь въ прощальной рЪчи въ 
семинарш уважаемый Григорш Витальевичъ сказалъ намъ: 
«Господа! не падайте духомъ въ борьбе съ народной темно
той». Эти иаыятныя для меня слова только и ободряютъ, п 
я ложусь спать, а завтра, что Богъ дастъ.

10-е октября. И этотъ день не прошелъ для меня безъ 
непр1ятностей, и опять таки съ законоучителемъ! Когда же 
онъ устанетъ и покинетъ это скучное, вредное, жестокое за- 
ият1е оскорблять, издаваться надъ тЬмъ, кому онъ такъ тор
жественно обещать рука объ руку просвещать светомъ зна- 
шй народную темноту? Видно законоучитель привыкъ идти 
къ цели не теми прямыми, но тернистыми путями, какими 
идутъ другхе, а потому съ нимъ и нельзя сладить. Сегодня 
опять новая придирка, новый вызовъ, что, какъ мне сообщили, 
онъ нрактиковалъ и раньше: входить въ классъ и обращается 
почти крича: «зачЬмъ вы въ воскресенье выпускали учени- 
ковъ изъ церкви среди богослужешя?» Я сказалъ, что нельзя 
же отказать дйтямъ, когда они просятся выйти. <Я имею 
право запретить вамъ это дЬлать, потому что въ церкви хо- 
зяинъ я, а не вы, и если это повторится, то я прикажу ста
росте запирать всЬ двери». Я ответилъ ему, что если двери 
будутъ запираться, какъ это бывало раньше, то хождеше въ 
церковь съ детьми я прекращаю; пусть они ходятъ съ своими 
родителями. Едва я упгЬлъ произнести. последшя слова, какъ 
законоучптель загремелъ на все здаше такимъ радостнымъ 
крикомъ, какъ будто онъ встрЬтплъ после десятилетней раз
луки родного отца или любпмаго друга: «а пожалуйте сюда, 
старшина!» Въ дверяхъ появилась жирная фигура старшины, 
съ медалью на шее. Появлеше этого непрошеннаго гостя со
вершенно ошеломило меня. Я первое время не зналъ, чго 
ему говорить, подумалъ, что тамъ за дверью скрывается еще 
кто нибудь сильнее старшины, и, признаюсь, началъ уже мы
сленно прощаться съ свободой, ожидая ареста за какое-ни
будь мнимое преступлеше по доносу своего противника. За
коноучитель, указывая на меня, сказалъ старшине: «запишите, 
что учитель отказывается отъ посещешя церкви и отъ испол
нена! моихъ справедливых!» требовашй». Гость направился
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къ столу и сталъ приготовлять бумагу. Только теперь сооб- 
разлвъ въ чемъ д'1;ло, я сказалъ, что ему н'Ьть никакого дгЬла 
до ссоръ учителя съ законоучителемъ, и если онъ не оста- 
вптъ немедленно комнаты и не дасть мiii. возможности про
должать занятш, то я пожалуюсь земскому начальнику. Стар
шина., помахивая головой, возразилъ: «я тоже земапй слу- 
жанйй, а потому нмФ.ю право снять протоколъ» Комическая 
п глупая выходка его заставила меня расхохотаться, и онъ 
смущенный ушелъ, а законоучитель тоже посл’Ьдовалъ его при
меру. Оказалось, что законоучитель, идя въ школу, зашелъ 
въ волостное правлеше, пригласилъ старшину, и придя въ 
училище, оставилъ его въ корридорЬ, а самъ вошелъ «пого
ворить». Вечеромъ о поступка старшины знало все седо, и 
онъ будто бы подвергся сильному натиску отъ в.1йятельиыхъ 
крестьянъ за защиту «иона», противъ котораго крестьяне со
бирались составить приговоръ, прося о перевод’Ь его въ дру
гой ириходъ. Ну, и мнгЬ падоЬлъ л;е этотъ старшина; не было 
ни одного случая, чтобы я вошелъ въ волостное иравлешо, и 
онъ не протянулъ руки за письмомъ или какой нибудь бу
магой, которую я подавалъ на почту ‘ А покажить, чи иы 
въ крьтстьянсшй союзъ», в^чно встрЬчалъ онъ меня.

Сегодняшняя сцена не могла остаться неизвестной от- 
цамъ учениковъ, и, какъ на гр’Ьхъ, одинъ изъ нихъ былъ 
выпивши. Тронутый моимъ положешемъ, отправился онъ къ 
священнику на расправу (этотъ крестьянинъ съ первой встречи 
былъ какъ-то особенно нрнвязанъ ко мн’Ь). Когда онъ при- 
шелъ въ домъ священника, то ему сказали, что онъ боленъ. 
<А учителя драть не боленъ? давайте мн'Ь сейчасъ же попа!» 
Священпнкъ вышелъ другимъ ходомъ н нослалъ работника за 
нолищей, которой с/ь трудомъ удалось унять разсвирЬпЪвшаго 
буяна.

2 У -е  ноября . Дневникъ мой покрылся пылью,— такъ 
давно я не бралъ его въ руки. Законоучитель въ училище не 
является, а следовательно и въ жизни моей почти ничего 
особеинаго не происходить, исключая столкновешп съ старо
стой изъ за топлива, вставки разбитыхъ сгеколъ въ окна и т. и. 
Сегодня я узналъ отъ товарища, что инспекторъ оставилъ 
службу по болезни, которая, несмотря на неоднократныя 
просьбы законоучителя, мЬшала ему расследовать на м1>стЬ 
наше дЬло. Онъ два раза ирисылалъ мнг1; выговоры и вмЬстЪ
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съ т-Ьмъ настав тетя слушаться законоучителя и не проти
виться его справедливымъ требовашямъ, но все таки какъ 
будто не хогЬлъ меня уволить, вероятно, потому что много 
школъ пустовало изъ-за арестовъ учителей. Изв'Ъст’ю о npi- 
■ЬздЬ новаго инспектора обрадовало меня и я р'Ьтилъ отпра
виться къ нему съ просьбой о перевод-!;, какъ этотъ посл'Ьд- 
nifi ни вреденъ для дела школы.

3-е декабря. Светлое морозное утро. На небе ни об
лачка; воздухъ сухой; такъ и рЪжетъ уши, носъ и щеки. Я 
услышалъ скрипъ саней и фырканье лошади, п у воротъ учи
лища остановилась моя подвода, которую я вчера договорилъ 
■1;хать въ городъ. Сердечный Акимъ привезъ мпЬ старый ту- 
лупъ, а это и кстати, такъ какъ мое старое пальто едва ли 
годится для сегоднешняго холода. «Помоги Богъ!» Сейчасъ 
сажусь и еду.

9 часовъ вечеря. На силу обогрЬлся. Какъ отврати
тельна дорога въ такой холодище, какъ сегодня! Обратный 
путь былъ противъ в^тра; какъ ни торопилъ я своего возницу, 
но пришлось промерзнуть изрядно, такъ какь его «соломняна» 
Машка бежала плохо, а оголенный молью тулупъ и мое по
ношенное пальто сослужили мне плохую службу. Хорошо, 
если бы этимъ и кончилось, но это вопросъ, который разре
шить недалекое будущее. Инспекторъ сказалъ, что при пер
вой возможности постарается быть въ училище и выяснить 
недоразумешя, о которыхъ онъ уже знаетъ изъ бумагъ зако
ноучителя.

Сначала онъ показался мне какъ будто человекомъ и 
ничего себе, но чемъ дальше, темъ более онъ твердилъ, что 
къ законоучителю нужно относиться съ должнымъ почтешемъ, 
какъ требуетъ его санъ, а на мало-мальское мое возражеше 
онъ указывал!, на свою лысину и просилъ не противоречить. 
На мой вопросъ: имйетъ ли право законоучитель прерывать 
мой урокъ, онъ ответилъ, что имЬетъ. Вотъ и не возражай: 
сидятъ себе въ кабинете и составляютъ правила, а я знаю, 
что законоучитель этимъ правомъ злоупотребляетъ. Пока я 
еще обедалъ у законоучителя, наблюдались таюя явлешя: по- 
обедаемъ; законоучитель говорить, что сейчасъ идетъ зани
маться онъ, и направляется въ кабинетъ отдохнуть, пока я 
«соберу учениковъ». Я прихожу въ училище. Неудобно же 
начинать урокъ въ то время, когда его сейчасъ же перервутъ;
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сйжу, ожидаю; проходятъ десять минуть; проходить полчаса, 
посылаю учениковъ: «сейчасъ придутъ», отвЬчаютъ имъ; жду 
еще двадцать минуть, приходить прислуга законоучителя и 
говорить, что батюшка не придегь, заснуль. Бывали случаи, 
что черезъ часъ моихъ ожидашй приходить, минуть за двад- 
пать наставить полный журналъ единицъ и уходить (онъ 
всегда почему-то звалъ меня вь классъ и спрашивалъ: «ну 
почему они не учатъ уроковъ»?)

8 декабря. Прибавился лишшй иачалышкъ, хотя и глу
пый, невежественный, по, право, разстраиваетъ. 1 декабря 
общество наняло сторожа, взам'Ьнъ забол'Ьвшаго. Стыдно и го
ворить: просто не даетъ покоя. Пли я не умЬю поставить 
себя такъ, чтобы въ школ!, дЬлалось какъ я хочу, или 
съ нимъ нельзя ничего сд'Ьлать? Не хочется слыть за строп- 
тиваго, а добраго слова ие понимаетъ. Ему нужно, чтобы я 
раньше выпускаль учениковъ, такъ какъ онъ не усп'Ьваетъ 
вымести класса; хочется ему топить утромъ, чтобы днемъ 
теплее было, а не вечеромъ, чтобы не было угара; форточки 
нельзя открывать на nepeMbni, такъ какъ выходить весь «духъ», 
а скажи что нибудь сейчасъ: «вы меня не нанимали и денегъ 
мн'Ь не платите». Куда смотрятъ и что видять наши земские 
заправилы? Три года разсматривають иопросъ о иередачЬ 
школьнаго имущества въ руки учителя и до сихъ поръ не 
пришли пи къ какому заключенно. Имъ, наверное, хочется, 
чтобы учитель сидЬлъ по три— четыре дня въ квартир-Ь, не 
раздаваясь. ИмЬть дЬло съ старостой относительно отоплешя, 
найма сторожа, вставки стеколъ въ разбитыя окна— настоящая 
каторга. Онъ такъ и наровитъ, чтобы сторож!, былъ какой- 
нибудь полоумный ипвалидъ, лишь бы меньше ему заплатить. 
Столкновешямъ на этой почв^ я пе даль мЬста въ своемъ 
дневншгЬ, хотя глубоко въ этомъ ошибся, такъ какъ эти былъ 
бы богатый Maxepiajb для ознакомлешя моихъ потомковъ съ 
настоящей участью учителя.

14  декабря. Бодрствуй!., за восемьдесятъ шаговъ, въ 
дом"Ь законоучителя, въ томъ саыомъ дом-Ь, котораго я такъ 
боюсь, перемываютъ вс'Ь мои косточки. Сегодня послгЬ заня- 
rifi сижу въ квартирЬ; вдругъ ко мн’Ь врывается сторожъ и, 
запыхавшись, говорить, что къ крыльцу подъ’Ьхалъ какой-то 
чиновникъ. Я бросился въ классъ и увидЬлъ, что тамъ уже 
с1яла лысина съ ореоломъ практика-иедагога. Лысина прежде
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всего обратилась ко мн-Ь съ вонросомъ, не побиты ли окна? 
Такъ какъ окна были действительно побиты и нритомъ въ 
противуположныхъ окнахъ, то я пригласилъ ее въ свою квар
тиру, чтобы избавить отъ сквозного ветра.

Войдя въ мою ккартиру, инспекторъ (это былъ онъ) 
сбросилъ съ себя шубу п, оставшись въ одпомь пальто, по- 
просилъ меня провести его къ дому священника, где, я думаю, 
онъ будетъ ночевать. Первый разъ въ жизни ощущаю npi- 
Ьздъ начальства: все какъ будто ожило; Макаръ мой засу
етился, какъ угорелый; все старался онъ убрать, поставить 
на свое место, нигде не осталось ни пылипки, потому что 
проницательный взглядъ инспектора какъ будто говорилъ: 
«здесь непорядокъ, тутъ нечисто». Что-то увижу завтра?

Опять приходится взяться за перо и кое-что записать. 
Часа черезъ два по уходЬ инспектора открывается дверь, и 
входить опять онъ, но уже не одинъ, а съ законоучителемъ. 
Они сели, а я остался стоять, такъ какъ въ квартире было 
всего два стула, и то одинъ изъ вэлости. Первый началъ го
ворить инспекторъ сообщешемъ, что онъ npi-Ьхалъ выяснить 
недоразумешя. Затемъ онъ обратился ко мнЬ и сказалъ, что 
изъ словъ законоучителя видно, что я непрактичный учитель: 
«вы, папримЬръ, противились тому, что о. законоучитель присы- 
лаетъ за вами сторожа съ просьбой явиться въ церковь, и 
протестуешь противъ того что вы отлучаетесь въ воскресные 
дни изъ училища. А я вамъ скажу, что отлучекъ никакихъ 
въ учебное время быть не должно >. Я сказалъ, что мнЬ при
шлось отлучиться всего два раза, когда нужно было купить 
платье; <объ этомъ вы должны подумать раньше, а не во 
время занятш >, сказалъ инспекторъ. А дальше у меня не 
хватаетъ силъ вспоминать слышанное сегодня, такъ какъ по- 
ступокъ законоучителя оказался до того отвратительнымъ, что 
не могу я вспомнить его безъ боли на сердце. Онъ почти 
отъ всего отказался, отрекся, открестился, и когда я напом- 
нилъ ему о приводе старшины, то онъ нридалъ этому ка- 
кой-то другой характеру а на мою просьбу пригласить 
самого старшину, мне ответили, что это не судъ и, возло- 
живъ на меня всю вину, ушли.

Боже мой, Боже мой! вотъ ужь действительно, кто силь
ный, тогь и праиый. Такъ стоятъ на страже начертанныхъ 
Богомъ законовъ, такъ охраняютъ р е л и г т , которая такъ не



— 49 —

обходима для человечества. НЬтъ это не стражъ святыни и 
чистоты церкви, а какая-то пародш на него, да еще парод1я 
по протекши... или можетъ быть потому и пароддя. что 
по протекщи. Инспекторъ, можетъ быть, и увйренъ въ его 
правогЬ, а моей виновности, но онъ? онъ какъ себя чув- 
ствуетъ? что говорить самому себе? какой отчетъ даетъ своей 
совести?

15 декабря. Сегодненпй день для меня самый лихора
дочный: во-первыхъ, не знаю, къ чему меня приговорили, а 
во-вторыхъ, целый день мучилъ меня инспекторъ своимъ при- 
сутшпемъ. Оно бы и ничего,— прослушать занят1я, внести 
какую нибудь важную поправку, посовЬтовать более практич
ный методъ. А то сидитъ на уроке — слушаетъ; после урока 
беретъ книгу и пишетъ, и что же пишетъ? «ученики стоятъ 
неровно», не зная того, что за этими партами и стоять-то 
ровно нельзя; ученики при ответахъ рЬдко смотрятъ въ глаза 
спрашивающему и т. п. На пятомъ уроке проверилъ знаше 
учениковъ и остался недоволенъ тЬмъ, что ученики некрасиво 
писали цифры, не зазубрили, что такое каждое изъ ариоме- 
тическихъ дМствш и какъ оно проверяется. Относительно За
кона Бож1я написалъ, что «дЬти плохо разсказывали статьи 
изъ священной и c/ropi и. что является слЬдств1емъ возникшихъ 
недоразумепш между учителемъ и законоучителемъ». Проща
ясь, онъ предупредилъ меня, что после Рождества я буду 
переведенъ и сказалъ: «ужь доживите мирно съ о. законо
учителемъ до перевода, ведь, знаете, что онъ человЬкъ не
зависимый отъ насъ, и что же съ нимъ можно сделать, хотя 
бы онъ и былъ виноватъ?» Значить, вина и законоучителя 
падаетъ на учителя, потому что онъ лицо не подчиненное. 
Окончилось хорошимъ, такъ какъ перевода я не боюсь; един
ственное мое ж елате , не видеть въ эти 6 — 7 дней законо
учителя, кажется, исполнится, такъ какъ я вижу его бега- 
ющимъ изъ одного двора въ другой, а за нимъ подвода, на
груженная десятками двумя мешковъ и кусками сала,— хо
дить съ молитвой.

Нужно самому пережить подобное, чтобы понять, что я 
испыталъ.

Учитель Оитаме— Г \



Заметки учителя.

i.

Р усская  жизнь въ  переходномъ состоянш. Мы живемъ 
в ъ  ожиданш великыхъ реформъ, ко то р ая  изъ  поистингЬ к а 
торжной жизни сдЪлаютъ ее настоящею человеческою. Ш кола, 
конечно, тоже и непременно аолучитъ толчекъ впередъ и, 
можетъ быть, будетъ устроена т а к ъ ,  к а к ъ  мы и не мечтали. 
Но, конечно, лучппй порядокъ не будетъ введенъ въ  жизнь съ 
быстротою электрическаго тока, а потребуешь для этого до
статочно времени.

Если народный учитель будетъ свободнымъ граждани- 
номъ, а не зайцемъ, благодаря своему опутанному тенетами 
правовому положешю; если онъ будетъ человЪкомъ, а не го
лодной собакой, благодаря постоянному недо'Ьдатю (объ оде
ж де  не говорю; не прихотливы мы и она мало д'Ьйствуетъ на 
наше настроеше: „узнаютъ 0ому и въ  рогожкЪи), то для школь^ 
наго образоваш я достаточно семи лЬтъ. ВсЬ начальныя на. 
родныя школы должны быть двухклассныя съ  7-ми летнимъ 
курсомъ: 4 г. первый классъ и 3— второй. Учителей должно 
быть по числу отделенш, а если и меньше, то не меньше пяти. 
Т ак ая  школа будетъ полезна народу: дастъ не только проч
ную грамотность, но и законченный кр у гъ  начальнаго обра- 
8 о в а т я .— Теперешней же наши одноклассныя школы съ 3-хъ 
лЪтнимъ курсомъ, при отоутствш сельскихъ библютекъ въ 
глуши, плодятъ малограматность— ужасно уродливое явлеш е.— 
Иногда-же наблюдается и полн'Ьйпйй рецидивъ безграмотно
сти .— М рачна статистика образоваш я в ъ  Россш , а действи
тельность еще мрачнее.
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Что будетъ впереди, нельзя сказать  теперь, когда каж 
дый новый день ожидается съ  новыми явлешями. Одно можно 
сказать, что реформа школъ не минуетъ (въ отношенш про
должительности ку р са  и числа учителей) того пути, по кото
рому шли и идутъ школы Самарской губернш. В ъ  настоящее 
время въ  Самарскомъ уЪздЬ, всЪ одноклассныя школы съ  трех- 
лйтнимъ курсом ъ получили курсъ  ч еты р ех л ети й  и двухъ 
преподователей, а двухклассныя вм'Ьсто пятилЪтняго— шести- 
л'Ьтнш (а въ  Новоузенскомъ уЬзд 'Ь  даже семилЪтнш). В ъ  
многолюдныхъ изъ  посл'Ъднихъ училищ ъ преподавателей столь
ко, сколько отделенш.— В ъ  одноклассныхъ ш колахъ , имгЪю- 
щихъ не бол’Ье 60 учащ ихся, есть и по одному преподавателю. 
Въ такихъ  ш колахъ пр1емъ производится черезъ годъ. Одинъ 
годъ должно быть 1 и 3 отд., а въ  другой 2 и 4-ое. Я  
учительствовалъ въ  такой ш коле и встрбтилъ— маленькое 
извне, но значительное для меня, а особенно для мопхъ уче- 
никовъ— затруднеше. Когда я началъ заниматься, у меня было 
три отд'Ълешя: 1, 2 и 3-е. Но вотъ приходитъ отношеше инс
пектора о введенш четырехгодичнаго обучешя и npieM'b черезъ 
годъ, а не ежегодно, к а к ъ  раньше. Б ум ага  эта можно сказать  
вычеркивала второе отд-Ьлеше: иначе получалась нелепость. 
Я и говорю ученикамъ 2-го отд'Ълешя: „идите домой! второго 
отд’Ь л е т я  в ъ  зтомъ году не будетъ!“ И  ребята и я пр1уныли. 
Стали думать, к а к ъ  устроить къ  лучшему и надумали.

Слабыхъ и малол’Ьтнихъ учениковъ пересадить опят ь въ
1-е отд'Ьлеше, а способныхъ и более возрастны хъ— въ  третье, 
взявъ съ  н ихъ  слово заниматься к а к ъ  можно прилежнее. Та- 
киыъ образомъ 1/ 3 У4- перебралась въ  3-е отд., а 2 / 3 — в ъ  1-е. 
Счастливцы принялись заниматься съ удвоенной энерпей и д ей 
ствительно къ  концу года выравнялись. Съ пересевшими въ  
въ 1-е отд’Ьлеше пришлось вести дело съ  н'Ькоторымъ напря- 
жешемъ, чтобы они не обленились на легкой работе. Н о так ъ  
какъ  это происходило въ  кон ц е  ноября, когда азбука прихо
дила к ъ  концу, то расколъ въ  з а н я и я х ъ  царствовалъ  не
долго.— Т аким ъ образомъ у меня водворился законной поря- 
докъ...

Д^ло наладилось, но не надолго. В ъ  кон ц е  этого учеб- 
наго года и особенно въ н ач ал !  следующего я опять всталъ  
въ тупикъ: куда девать  отстающихъ учениковъ. В едь во 
всех ъ  отделеш яхъ в с е х ъ  школъ 2— 5 учениковъ остаются
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„на повторительный.11— При новомъ порядке в ъ  моей школ^ 
это стало невозможнымъ. Т у тъ  я позавидовалъ т^мъ шко- 
ламъ, гд^б два преподавателя и ежегодно в се  четыре отдй- 
лешя.

Х орош о р еш и ть  этотъ вопросъ я такъ  и не могъ— ушелъ 
в ъ  другую школу. В ы бралъ  я изъ  несколькихъ  б ед ъ  мень
шую. Я  Де л 1 лъ такъ. В ъ  первомъ отделенш я не оставлялъ 
никого, ибо не съ  к е м ъ  было бы имъ учиться. И зъ  вто- 
раго тоже переводилъ въ  3-е в сех ъ ,  так ъ  к а к ъ ,  вместо 
третьяго, быть опять за азбукой ученикамъ прямо таки вредно. 
А вотъ при переходе съ третьяго въ  четвертое я т. ск. ота- 
вилъ  карантинъ ; в с е х ъ  малоуспешныхъ: ленивы хъ и мало- 
способныхъ я безъ колебанш оставлялъ, а только подающихъ 
полную надежду на окончаше черезъ годъ курса переводилъ. 
М не думалось, что въ  три года я каждаго учащагося изучу до
статочно и на два лиш нихъ года задержу въ  ш коле только 
т е х ъ ,  кому это необходимо. Н едоразумеш й съ экзаменаторами 
у меня не происходило. И з ъ  четвертаго отделеш я выходили 
в с е .  Лучшей комбинацш я придумать не могъ.

Относительно школъ, преобразовывающихся изъ  одно- 
классныхъ в ъ  двухклаесныя, я изъ  своей и окружающей меня 
практики  убЬдился въ  следующемъ: учителей преподающихъ 
предметы 2-го класса, особенно руссю й язы къ и математику, 
необходимо приглаш ать  изъ  молодыхъ, только что или не
давно кончившихъ курсъ  въ  соответствующемъ учебномъ за- 
веденш. Они приносятъ въ  новое училище свежую струю изъ 
того учебнаго заведешя, где обучались сами. П олучивъ силь
ный толчекъ к ъ  саморазвитш , они передадутъ его и учени
камъ 2-го класса своего училища. В ъ  2-хъ-классномъ учи
л ищ е съ  6-ти, а особенно съ 7-ми летнимъ курсомъ есть гчЬ 
развернуться молодымъ силамъ. Кто нибудь, можетъ быть, 
возразитъ: „а малоопытность, нетактичность и т. п. могутъ
вредить д елу ,  колебать дисциплину.“ У веряю  такихъ : нетъ! 
„Стропе отцы“ отходятъ въ  область преданШ; толпами и ма- 
лыхъ и взрослыхъ гораздо усп еш нее  руководятъ милые, 
идеальные, бодрые „стропе братья и сестры по д у х у “ !..— 
Относительно системы распрёделеш я занятш  въ 2-хъ-клае- 
сномъ училищ е я скажу следующее. Невозможно одному пре
подавателю обучать всегда 1-е отделеше, к а к ъ  это сплошь и 
рядомъ бываетъ. Нельзя одному учителю вести отъ 1-го до
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6-го отд.—Въ первомъ случай можетъ отупеть  учитель; во 
второмъ оказаться обезкуражевными ученики. Я  стою за ту 
систему, которая даетъ возможность ученикамъ каждаго вы- 
иуска извлечь полезное для нихъ  изъ  вс’Ьхъ преподавателей. 
Поэтому мнЬ кажется довольно совершеннымъ тотъ порядокъ, 
который введенъ въ  няшемъ училище. Н асъ  при 215 учени- 
кахъ пять челов'Ькъ. В ъ  1-мъ, 2-мъ и 8-мъ отд 'Ьлетяхъ си
стема классная: одинъ и^дагогъ ведетъ своихъ учениковъ до 
4-го отд. В ъ  4, 5 и 6 отд. система предметная. Получаются 
спещалнсты— Рус. язы ка, математики, исторш и географш. 
Изъ 1-го во 2-е и изъ  2-го въ  3-е отдЬлейе переводныхъ 
лспыташй или не бываетъ или ихъ  производитъ учительница 
отд-Ьлешя въ  присутствш остальныхъ коллегъ. Въ четвертое 
отд^лете экзаменъ бо.тЬе „с т р о п й и. Каждый спепдалистъ 
предмета оч. интересуется тЪмъ, способны ли будунйе его 
ученики слушать науки по той программе, по которой онъ 
пренодаетъ.

I I .

В ъ прекрасной книж ке Л. М. Песковскаго „В ъ  глуши" 
про героя ея— учителя, который самъ догадался, к а к ъ  учить 
по звуковому методу, говорится: „онъ сд-Ълалъ въ это мгно
венье очень простое, но въ  сущности одно изъ величайш ихъ 
и благодпЬтельнЬйшихъ открытий для человечества, которое 
по всей в&роятности было переоткрыто десятками или сотня
ми другихъ такихъ-ж е безв'Ъстныхъ захолустныхъ труже- 
никовъ, добросовестно искавш ихъ новыхъ пр1емовъ“.— Т ак ъ  
было въ  сороковыхъ годахъ, так ъ  можетъ быть и теперь: 
и теперь есть захолустные безвестные труженики. По это
му мн'Ь кажется въ  новомъ учительскомъ ж урн але  надо з а 
вести отдЬлъ: „ В е к ъ  живи— в ^ к ъ  учись“ , съ  эииграфомъ
„лучше поздно, чЬмъ никогда11. Пусть безвестные т р у 
женики изъ своихъ медв'Ъжьихъ угловъ сообщаютъ въ немъ 
свои открытая (конечно не Америкъ), выводы изъ собст- 
венныхъ наблюдешй; совЬты, основанные на опыте; у к а за ,  
ш я , почерпнутыя изъ  добросовестной практики, даже таю я, 
к а к ъ — к а к ъ  лучше устроить учебное nocooie, мЬткое срав-  
HeHie для объснеш я отвлеченнаго.

Если такой отделъ будетъ, то я радъ  буду увидать  н а 
печатанными следуюице мои выводы:
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1) О долшшнихъ сочинетяхъ. Прежде, чЪмъ иодать рабо
ту, пусть ученикъ самъ прочитаетъ ее передъ всЬмъ клас- 
сомъ при учителе. Это заставляетъ каждаго составлять 
работу так ъ ,  чтобы ее можно было читать вслухъ не красная, 
а гордо и смело.

2). Преподавая п р ав о п и са й е  въ  5 и 6 отд., я наткнул
ся на важный „п р о б ел ъ “ : ученики мало знакомы со слово- 
производствомъ. В ъ  послЪднихъ отдЬлешяхъ эта работа скуч
на. Надо ввести ее въ  3 или 4 отд., гдЪ можно устроить 
даже спортъ: кто произведетъ больше производныхъ отъ од
ного корня.

3). В ъ  числе работъ  по изложетю я  даю „Робинзонъ- 
К р у з е и (10 главг— по переработка Б ун акова  въ  книге  „Въ 
ш коле и Д ома“ г.Д1). Ученики ппш утъ на нее съ  удовольст- 
в1емъ: и х ъ  занимаетъ то, к а к ъ  изъ  отд-Ьльныхъ частей по
лучается одинъ большой и стройный разсказъ .  В ъ  этой ра
боте есть повествовательный и описательный элементъ.

4). Что-бы ни говорили и ни писали о диктантахъ, они 
для и з у ч е т я  правописав!я безусловно необходимы. Говорю 
лишь о систематическихъ диктантахъ. В се  иные диктанты 
заставляю тъ ученика догадываться о томъ, что ему не со
общалось, а потому вредны: они пр1учаютъ делать  ошиб
ки. В идеть ошибки— учиться ош ибаться ...

5). Часто бывяетъ, что ученики, плохо отвечая урокъ 
или на вопросы, думаютъ, что они не умпюшъ говорить. Ч то
бы доказать, что это не так ъ ,  я спрашиваю: какъ  звать от
ца? сколько летъ?  и пр. Ученики отвечаю тъ быстро и убеж
даются, что они говорить умЬютъ, но не знаютъ хорошо то
го, о чемъ приходится говорить.

6). При повторент аривметпки я  прибегаю  иногда къ 
такому способу. Пусть каждый ученикъ выберетъ изъ отде
ла тЬ вопросы, на которые онъ ответить  не умеетъ, и пред- 
ложитъ ихъ  всем ъ  товарищ амъ при учителе.

7). При изученш некоторы х^ предметовъ, наприм еръ 
минералогш я даю ученикамъ придумывать к ъ  тексту кни
ги свои вопросы. Т аким ъ  образомъ они прекрасно знакомятся 
съ текстомъ и потомъ прекрасно же отвечаютъ на собственные 
вопросы.

8V Полезно въ  начальной ш коле ,„заразитьи учениковъ 
любовью къ кружкамъ: могутъ образоваться „круж екъ люби-
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тблвй аривметйкиа , ..геометрш“ , „страстны хъ читателей" , лю
бителей сочинять“ и проч.

9). Хорошо съ учениками старш ихъ  отделешй беседо
вать на темы жизни. Можно отправляться отъ басенъ К р ы 
лова или стих, наш ихъ поэтовъ.

10). Полезно въ  конце урока задавать  классу, или от
дельному ученику, вопросъ: „что новое узналъ ты на этомъ 
уроке'? Тогда и разсе^нны е ученики будутъ стараться под
метить „искомое новое“ . Съ этою мыслью они будутъ садить
ся на урокъ , а это очень полезно.

I I I .

П рочитавъ, въ  объявлении объ издаши „Откликовъ на- 
роднаго учителя", приглашеше сообщать дневники, я обра
довался: я велъ дневники три года, и потому подумалъ, 
что найду въ  нихъ что нибудь достойное внимашя чита
телей журнала, б. ч. своихъ коллегъ. Сталъ ихъ  просма
тривать и ужасно разочаровался: я не нашелъ ни одной
строчки годной для печати. Такою пустыней повеяло на 
меня, что я  не понялъ, к а к ъ  могъ я так ъ  жить назадъ 
тому два года. Привожу несколько страничекъ для х а р а к 
теристики той „пустыни мрачной“ , въ  которой „я влачился“.

15 февраля 1903 г.
У меня б. ч. скверное настроеше. Я  не хочу думать, 

что это ироисходитъ отъ к аки х ъ  либо физическихъ причинъ. 
Я упорно объясняю это духовнымъ. М не думается, что у ме
ня слаба память и воображеше. Я  не помню ничего изъ  про
шлаго и не радуюсь ни на что изъ  будущаго.

Сейчасъ меня тяготитъ глушь. Между тем ъ , въ  семина- 
pin мы, подъ вл1яюемъ Н екрасова , Г л еб а  Усиенскаго и др. 
народниковъ, составили картину учительства въ  глуши, пол
ную поэзш. Это сбылось и стало скучнымъ. Стремясь въ  
глухую деревню, я  у теш ался  тем ъ , что „светъ  и во тьме све- 
ти т ъ “ , что йсохраняется дольше въ  глуши первоначальная 
ясность д у п т “ и т. д. Ж и в я  въ  городе, я радовался, что бу
ду иметь возможность жить на лоне природы, где и поле и 
лугъ  и лЬсъ и Волга! Все это сбылось и я это не ценю!

Мечталъ я перейти в ъ  С. уездъ. Перешелъ. Вижу, что 
земство относится к ъ  народному образовашю оч. вниматель
но и не ж алеетъ  на него средствъ. Е сть  уездная  учительская
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бибдютека. Я  живу въ  одномъ изъ  лучш ихъ зданЫ  по уЪз- 
ду. Но все это не т е в е л и т ъ  мою душу. Что-то шепчетъ: это 
не то!

Б ы л ъ  я на ку р сах ъ  въ  С амаре. ВидЪлъ братское отно- 
шеше к ъ  вамъ людей науки и „начальства1*. Чувствовалъ, 
к а к ъ  обаятельно это действовало на меня. Чувствовалъ я, 
что ка к ъ  рыба въ  воде  или птица въ  воздухе свободно пла
ваю и летаю въ этой новой, но родной мне среде .. .  Теперь 
это стерлось съ дущи, забылось.

Вижу, что память и воображеше мои не атрофировались 
а чгЬмъ-то искалечились. Все хорошее я забываю, а дикое и 
злое помню. Впереди я способенъ рисовать лишь одно мра
чное. Все светлое, идеальное завышено непроницаемой заве
сой скептицизма.

ЧЬмъ же это объяснить? Объясняю я (не знаю, верно- 
ли) это подавляющимъ дЬйствтемъ окружаю щихъ картинъ 
народной бедности и темноты. Ни дети , ни ихъ  родители не 
поддаются вл1яшю моей жизнерадостности, а, наоборотъ, на- 
гоняютъ на меня у н ы й е  и безнадежность.

9 марта.
Сегодня я былъ золъ весь день. Отъ чего? Можно ска

зать прямо, что „съ холоду и съ  г о л о д у П о м Ь щ е т я  для 
дровъ при ш коле н^тъ. Остатки приходится собирать, вы
капы вая  изъ  льда на томъ мЬст'Ь, гд'Ь были сложены дрова. 
Ночью еще бы ль  снЬгъ и дождь. Сторожъ и жена долго не 
могли растопить печи и получилось—въ школе холодно, а въ 
к в а р т и р е —голодно:— завтракъ  чуть сготовплся къ  12 ч. дня. 
Много я кричалъ  на ребятиш екъ и теперь, въ 10 ч. вечера, 
хочется негодовать... Ч и талъ  отчетъ инспектора за 1902 г. 
и вычиталъ, что онъ сов'Ътуетъ ст^юить здаш я ш колъ съ 
дворовыми службами и баней. А  до сихъ п о р ъ  этого даже и 
не предполагалась. Действительно, при ш колахъ  были одне 
ретирады. Впрочемъ при многихъ ш колахъ н-Ьтъ и квартиръ, 
р а з в е  одному „заведую щ ему“ . Вспоминаются слова одной 
старушки-жены учителя: „что это, Н . Н . ,  мода что ли та
кая? У поповъ, дьяконовъ ,дьячковъ , писарей дома съ  двора
ми, а при ш к о л е—н е т ъ  ни кола. Мы со старикомъ сколько 
р азъ  держали корову у кры льца на веревочке, а к у р ъ  подъ 
печкой, пока онъ самъ не сколачивалъ что-нибудь11.— Я  про
шлою осенью переезж алъ изъ  одной школы въ другую за
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80 в. и насмотрелся на учительсш я „хоромы“ . Я  замечалъ: 
если домъ стоить недалеко отъ храма и съ  каретниками, ко
нюшнями, навесами и баней— это или дома духовенства, или 
вол. правлеше. Н а этой же площади домъ, вокругъ котораго 
ни кола, ни двора— ш кола .—  И  крестьяне считаютъ это впол
не естественнымъ. Н а  одномъ ночлеге мн'Ь пришлось слы
шать даже такое наивное разсуждеше хозяина хаты: у  насъ  
учителю-то выстроили дворъ и даже баню, словно попу. Ме
ня эти слова оконтательно взбесили. Словно „попъи и пи
сарь—люди, а учитель-/— бездомная кукуш ка . У учителя, если 
онъ семейный, можетъ быть корова, куры .. .  Надо корову 
укрыть зимой отъ большого холода, л'Ътомъ отъ дождя; а о 
курица и говорить нечего: „мокрая к у р и ц а“ вошла въ  по
словицу, к а к ъ  явлеше нежелательное.

24 М арта.
Въ болы ш я окна класса смотритъ ночь, темная— тем

ная...  Я  сижу за столомъ надъ этими листами и выливаю 
свою скорбь. Часы тикаютъ, то р'Ъзко и звонко, то мягко 
и тихо. В ъ  к в ар ти р ^  гремятъ посудой—убираютъ со стола 
послЬ .ужина. Слышатся колыбельныя импровизацш — укачива- 
ютъ Саню. Ему не здоровится: онъ часто вскрикиваетъ .. .  
Вотъ окружающая меня действительность. Конечно, скучно 
и тоскливо. Иначе и не можетъ быть, т. к. я  только и де
лаю, что прислушиваюсь к ъ  своему н астроетю .

Н е т ъ  у меня дела, въ  которое-бы ушла вся душ а...  
Соглашаюсь съ  теми, которые в е р я т ъ  въ  чудное влiянie „лю
бящей женской душ ии. Но я одинокъ,., Это не п р о ти в о р е
чить колыбельнымъ пЬснямъ. Это правда . П ричина во мне: 
я— не человекъ, а сухарь...  я высушилъ себя за книгами; 
вместо развит1я и совершенствовашя онЬ изуродовали меня, 
убили жизнерадостность. Внрочемъ можетъ быть это неиз
бежный путь русскаго оамоеознашя? Утешаюсь хоть этимъ...  
А все-таки— какое мучительное состояше— не жить, а быть 
зрнтелемъ жизни. Я  былъ въ  семинарш. Почему насъ  там ъ 
не развивали здорово и гармонично. Мы сами искали разви 
тия и находили „уны ш ец. Или при настоящей русской д е й 
ствительности нельзя быть счастливымъ?..

Только самое раннее детство блестить яркой звездой...  
„Моя юность ц вела  за туманомъ густымъ". Не забуду ни
когда этотъ случнй. Онъ свидетельствуешь о томъ, когда я
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сделался сухаремъ. Я  сижу надъ книгами. В бегаетъ  това- 
рищ ъ по кварти рЬ  Г ри ш а И. со двора и возбужденными., но 
разочарованнымъ голосомъ говоритъ: „а! это ты одинъ тугь, 
а я думалъ, еще кто есть. Л е т и т ъ с т а я  лебедей“ . Онъ зналъ, 
что я  не оторвусь отъ М ихайловскаго для лебедей... В ъ  его 
голосЬ звучало еще одно: ты человЪкъ не жизни, а книги, 
сухарь, трупъ . Теперь я знаю и понимаю, что Михайловсшй 
и лебеди не контрасты, а одно. Тогда было въ  чтенш книгъ 
что-то болезненно уродливое. Я  не возражалъ Г р и ш е,  хотя 
чувотвовалъ что л не т р у п ъ  и лебеди мн Ь роднЬе, чЬмъ ему. 
Можетъ быть эта его клевета и заставила  меня запомнить 
этотъ моментъ. Я  до си хъ  цоръ помню выражеш е его лица; 
к а к ъ  сейчасъ вижу переломленную палочку въ  его рукЬ; 
к а к ъ  онъ махалъ ею, словно цЬномъ. Онъ стоялъ въ  фу
р а ж к е  на заты лке и на одной ног1з: другая спеш ила шагнуть 
к ъ  лебедямъ. С казавъ  все это скороговоркой, онъ убЬжалъ 
наблюдать лебедей, а я—к ъ  Михайловскому.

Это воспоминан1е всегда будитъ во мнЬ двойное чув
ство: и с о з н а т е  своей безжизненности и пробуждаетъ чув
ство жизни. Просятся чувства на бумагу и пщ утъ ривмъ: 

Впередъ впередъ куда-то 
Л етятъ  мои мечты,
Т уда,  где в се  богаты,
Н е т ъ  голи, нищеты...

Однако и не это 
Одно влечетъ туда:
С трана тамъ правды, света  
И  равнаго  тр у д а . . . .

Т ам ъ  нЬтъ так и х ъ  контрастовъ,
К аю е видимъ здесь ...
Т ам ъ  равенство и братство,
Не знаютъ тамъ про спесь.

Любовь тамъ не на сцене,
А  въ  жизни ужь царитъ .
К ъ  такой-то перем ене 
Стремленьемъ ду х ъ  горитъ.

Т ам ъ  черезчуръ богатыхъ 
И  чистыхъ н етъ  господъ:
Ж и в у т ъ  там ъ въ  равн ы хъ  хатахъ ,
Н е знаютъ недородъ...
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Т ам ъ университеты 
И  въ  малыхъ деревняхъ.
Н е струеятъ  тамъ кометы 
Съ хвостомъ на небесахъ .. .

К а к ъ  хочется мнЪ, братцы,
Пожить въ  такомъ краю;
Потомъ уж ъ  перебраться,
В ъ  могилушку свою.

9 апргьля. Ilacora.
ГГройдетъ П асха. Немного позанимаемся, а там ъ— кан и 

кулы, отдыхъ. Отъ чего? Отъ д Ьла? Я усталъ не отъ дЬла, а 
отъ безделья, отъ тоски, отъ скуки, а тутъ  к а к ъ  нарочно 
и начнется это полнейшее безделье. Ч/Ьмъ занять эту уйму 
свободыаго времени?

13 апрпля.
В ъ деревне весело: на улице песни— девуш ки Красную 

Горку празднуютъ. И  дневникъ у меня будетъ смешной. Я  
вспомнилъ стихи Некрасова: „ой люди— люди p yccK ie“ и т. д. 
Вотъ поводъ. Пркхожу к ъ  соседнему учителю и вижу за 
стекломъ этажерки открытки съ портретами Горькаго, А.нд- 
реева, Ш ал яп и н а  и местнаго урожденца— Скитальца. Г де  
взяли? Ж ена  учителя сообщаетъ: вольсюй семинаристъ—
нашъ бывппй ученикъ привезъ  и повесилт^ было на стенку, 
а его отецъ, въ  ожиданш батюшки, убралъ . Не велитъ онъ 
так1е портреты веш ать .  Вотъ они к ъ  намъ и попали...

15 апрпля.
Вчера съ  сосЬднимъ учителеыъ изъ  деревни ходили въ  

село, на пчельникъ о. Стефана. Весна. Н а  у л и ц е  тепло и 
ясно. Д евуш ки  песни распеваю тъ. Как1я все веселыя, иг- 
ривыя, нарядныя, опрятныя, здоровыя! Т а к ъ  бы всЪхъ и 
расцеловалъ! Любо глядеть! Что-же! не всем ъ, к а к ъ  мне. 
киснуть, стонать да жаловаться...

14 мая.
Бы лъ экзаменъ. Кончили к у р с ъ  в с е  мои иострЬлы. Н а  

экзамене они были въ  пять р азъ  хуже, чЬмъ до. Должно быть 
струсили графа. Буду считать годъ закончрннымъ. П р и зн а
юсь, доволенъ, что инспекторъ не виделъ  этотъ экзаменъ: 
хотя и чувствую, что занимаюсь усердно и не для него, а 
для самихъ детей, но не х о тел ъ  бы вид бть его разочарованиымъ;



— 60 —

вообще я не люблю, когда во мне разочаровываются. Лучше 
не подавать н икаки хъ  надеждъ, но добросовестно работать,

В ъ  этомъ году у меня была страш ная безалаберщина 
въ  дунтЬ, а потому и въ  де.дахъ. Надо за лето ноготовиться, 
главное ор!ентироваться и успокоиться. Я  привы къ дове
рять дневнику свои мысли. Буду продолжать. Писанье днев
ника часто похоже на бормотанье пьянаго съ  самимъ собою- 
Одно достоинство: что у  трезваго на уме, то у пьянаго на 
язы ке. И зложу съ риемами свой взглядъ на дневникъ.

Тебя забыть, тебя оставить,
Тетрадь— подруга, не могу...
Съ тобою никогда не лгу.
Лиш ь здесь  люблю— я Б ога  славить

*
* *

Мой Б о гъ  не въ  н ебе  безконечномъ,—
Онъ на земле среди людей 
Въ поры ве каждомъ онъ сердечномъ,
Въ любви О нъ— лучшей изъ  идей,

* *
*

Что ыосятъ люди, щэезирая 
Б огатство ; сытость, праздность, л^нь;
Не обещая неги рая,
Т р у д а  и братства стролтъ сень...

18 мая.
Сегодня говорилъ съ  мужиками о подвозке школьныхъ 

дровъ, которыя должны быть перевезены въ „междупарье“ , 
т. е. после сева  до начала др. работъ ...  Мужики называю': ъ  
школу чисто-земской и намереваются даже за подвозку дровъ 
что-нибудь взять или хоть выпить вина... К акая  нелЬпость: 
работать для себя и пить съ себя вино за трудъ. Скверно на 
душ е: хочется завязать  глаза и убеж ать  отсюда.

Сегоднл были гости: соседгай учитель съ женой, его 
коллега, ученикъ и ученица старшаго отдЬлешя... При нихъ 
я чуточку повеселе.гь, а потомъ опять застоналъ .. .

К ак а я  тоска, как1я адсюя мученья гнездятся въ моей 
душе! Сижу въ  обществ^ себе подобныхъ, болтаю, смеюсь, 
а въ глубине души страдаю ... уединюсь— мучаюсь. Неужели 
меня тяготитъ семья, т. к. въ  глубине души я босякъ. Р а з 
говаривали между прочимъ о деревенскихъ свадьбахъ, Учи



тельница сос^д. села сказала: „невесты предъ венцомъ всегда 
плачутъ“ , а мужъ ея добавилъ: „а женихи всегда плачутъ 
после в е н д а “ ... В се  засмеялись ...

Долго не спалъ. Выходилъ пройтись по деревенской 
улице. В печатлеш я дня отлились въ  определенную форму» 
Вотъ она:

Посмотришь, послушаешь— тихо въ  селе,
К а к ъ  будто в се  счастливы, кротки...
А сколько людей про чернели во зле...
В ъ  словахъ лишь ехидныя нотки...
О люди! Лжецы, лицемеры, ханжи!
К а к ъ  портите жизнь вы земную.,.
О, небо! С корее мне путь укажи 
В ъ  страну мира— счастья иную!.,
Ж елаю со всеми жить въ  мире, въ  ладу:
Мы братья, ведь, все  по Адаму...
З ачем ъ  же живемъ мы, ка к ъ  черти въ  аду, 
Копаемъ другъ другу мы яму?
Мы зависти, мести, и злобы рабы .. .
Придетъ ли конецъ для свирепой  борьбы?

20 мая.
Вчера не писалъ, потому что жшгь. Х одилъ  по воль

ному свету , виделся съ  людьми, живущими на другихъ  точ- 
ках ъ  земли, т, е. по-просту ходилъ въ  соседнее село за 20 
веротъ и виделся съ учителями. П ока шелъ, былъ счастливъ; 
отказался доехать  верстъ 5 съ попутчикомъ: так ъ  хорошо себя 
чувствовалъ въ  общ естве птичекъ, травки , легонькаго в е 
терка и яркаго, но не жаркаго  весепняго солнышка. Попут- 
чикъ былъ соседнш батюшка. Я скаламбурилъ: нравится
пройти по зеленому ковру; вы не цените эти ковры —у васъ 
есть другое, в ъ з а л е . . .  Л иш ь дошелъ до села, до квартиры 
учителей, въ  душу потекли гадш а вести: П. уходитъ изъ 
учителей въ  чиновники-надзиратели реальнаго училища, 0 .—  
в ъ  дьяконы, Ж .— в ъ  Сибирь— в ъ  попы. В ъ  О-ку нуженъ 
такой учитель, который бы часто ходилъ къ земскому на
чальнику не по необходимости, а по влеченш сердца. П осле 
чаю читали „Р азсказы “ А. П . Чехова. Х о з я и я ъ  прочелъ: 
„Н алим ъ“ и „Лошадиная фамил1я“ , я — „Святою ночью“ и 
„ Ведьма
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В ъ свою деревню возвращался поздно ночью. Не спали 
только деревенсгае ребята; они шли по у л иц е  и горланили: 

Мы гуляемъ по ночамъ,
Не уступимъ богачамъ.
Богачи  на насъ  дивятся;
Мы поемъ, а онп злятся.

IY.

К. Л . Литвниненко. „Систематически"! сводъ правилъ pvc- 
скаго правописания. Изд. К . Тихомирова. М. 1904 г. ЦЬна 
60 коп.

Онъ-же. Сборникъ спстематическпхъ диктантовъ .—Изд. 
К. Тихомирова. М. 04 г. Ц . 80 к.

В ъ  нын'Ьшнемъ учебномъ году я впервые ознакомился 
съ  этими трудами учителя— практика. СмЬло могу сказать, 
что всякШ учитель, который выпиш еть ихъ, будетъ ими очень 
доволенъ. Я  нашелъ въ  нихъ  то, что давно искалъ въ  посо- 
fiiax'b по Р. Я . для себя, а особенно для учениковъ.

Коротко можно сказать , что первая книга есть обработка 
для учениковъ русскаго п р а в о п и с а т я  Грота. При ней есть 5 
приложешй: 1. Сиисокъ корней съ б. „ Ь“ 2. Ороографичесшй 
указатель (отличается полнотою а определенностью). 3. У чеше 
о строчныхъ и надстрочныхъ зн аках ъ  (ново, точно и весьма 
необходимо). 4. Таблицы для грам. разбора— синтаксическаго, 
этимологическаго и звукового (это прилолсеше истинный кладъ 
какъ  для учителей, так ъ  и для учениковъ). 5. Объяснитель
ный словарь, Это приложсше и въ  идее и въ  исполненш оч. 
ценно. Ж а л ь  только, что въ  томъ изданЬ), которое распро
дается, много словъ, объаснеше которы хъ не необходимо (вро
де: амбаръ, батька, бугоръ, баранъ , сдобный, шалашъ,
чортъ— ихъ ученики или знаютъ отъ семьи п школы или мо- 
гутъ свободно узнать), а нЪтъ такихъ , которыя встречаются 
сплошь и рядомъ, но не употребляются въ обыденной речи 
(реальный, оптимизмъ, типъ  и др.). Это объясняется, вероятно, 
тем ъ , что словарь составленъ применительно къ  своимъ кни- 
гамъ, а не съ  тЬмъ, чтобы заменить для ученика краткт  
словарь пепонятныхъ словъ. Между т Ьмъ— до этого ему не да
леко. Мне думается, авторъ  для новаго издашя пересмотритъ 
эту часть книги и не посетуетъ на меня.
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Главное достоинство пдиктантовъ“— полнота. Е сть  так!е 
диктанты, какъ  на со ч етали  гласныхъ Ы  и I  свистящей Ц } 
чтовъдругихъ сборникахъ не встр ечается; на— „С Ч “ и „ 3 4 , “— 
смЬшиваемыя съ „ Щ " ,  о ко н ч аи я  глаголовъ, „овалъи и 
левалъ“, яы ва л ъ “ и „ивалъ"; предлоги— приставки дПре* 
и „при“ и проч. Удачны повторительные днктанты на каж
дый отдЬлъ и литературные отрывки на п овторейе  всего прой
дены а го.

Предислов1е даетъ весьма цЪнныя у к а з а й я  для начинаю- 
щихъ преподавателей русскаго правопи саш я.

Во I I  части есть полезная для дЬла классификащ я зна- 
ковъ п р е п и н а т я  на— показатели п ау зъ ,  служапце для верно
сти тона и др.

К а к ъ  похвалить приложенныя к ъ  диктантамъ 800 темъ, 
я не нахожу словъ. П равда  некоторый предназначены для 
учащихся более развиты хъ п начитанныхъ, чемъ ученики
2-хъ класснаго сельскаго училища, но так и х ъ  не много. Около 
150 темъ снабжены подробными планами. — У 20-ти есть об
разцы, взятые изъ  работъ учащихся; есть 4— 5 работъ  имею- 
щ ихъ по нескольку образцовъ— 4, о и 6.— Это приложеше 
безусловно полезно для каждаго учителя, обучающаго изло- 
жешю мыслей въ  2-хъ классномъ или подобномъ училищ е, 
если не к а к ъ  готовый матер1алъ, то ка к ъ  примерно— образ
цовый.

Учитель Н. R . Судаковъ.



отзывы учителя о аддоз.

„Я выше всего ставлю теперь и ризваш е— готовить и 
книжки и учителей для народа, учителей прежде всего11, го- 
ворилъ проф. Трачевсш й въ своей лекцш, читанной въ  П а
р и ж е  въ  русской высшей ш коле  общественныхъ н ау к ъ —3 
(16) ноября 1905 г., т. е. въ  р а зга р ъ  освободительнаго дви- 
ж е т я  въ  Россш *). И сходя изъ  этой мысли еще вышо надо по* 
ставить п р и з в а т е  готовить книжку для народныхъ учителей!.,.

К аш я-же кннжки нужны для народнаго учителя?! Вооб
ще можно сказать , что всякая хорошая книжка, действующая 
разввваю щ имъ, облагороживающимъ и расширяю щимъ кру- 
гозоръ читателя образомъ,— пригодна для народнаго учителя; 
ч^Ьмъ выше развитае умственное, духовное и нравственное 
тЬмъ плодотворнее и его деятельность; а потому отзывы о 
выходящ ихъ кпигахъ  были-бы полезны для учителя ,— помо
гая разобраться  въ  этомъ громадномъ матер!але являю
щихся книгъ. Волее въ  т'Ьсномъ объеме для учителя нужны 
книги, каеающдяся его проф естон  альной деятельности. Здесь 
является вопросъ, к а к ъ  ш ирока деятельность народнаго учи
теля?! Исклю чая б л а п я  пожелашя, а иногда и усиленныя 
настояш я, чтобы сельскШ учитель служилъ образцомъ въ 
делахъ-земледелш , садоводства, огородничества, пчеловодства; 
давалъ ю ридичесте советы , подавалъ медицинскую помощь, 
распространялъ  гипеничесш я знаш я, и многое дру
гое, и ограничиваясь только деятельностью школьнаго и вне- 
школьнаго образоваш я, можно насчитать многое, что ставит

*) См. лекцш подъ заглашемъ: «Русская рево.иищя и, наша Париж
ская школа»— ж. Русская Мысль 1906 г. Л» 6, стр. 59.
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ся и иногда должно поставляться въ  число обязанностей на*- 
роднаго учителя. К ром е  школьнаго обучешя, при многихъ 
училищахъ существуютъ ночлежные прт т ы ,— здесь  кроме 
хозяйственныхъ и гиг1енпческихъ наблюденш учитель дол- 
женъ и занимать детей  играми или ручнымъ трудомъ, 
а также руководить и общими чтеньями; для оживлешя 
обучешя долженъ делать  съ  учениками прогулки, экскурш , 
составлять коллекцш разнаго рода и пр. и пр .;  долженъ 
устраивать чтешя съ  волшебнымъ фонаремъ для учащ ихся 
и для взрослы хъ;— часто устраивать  для взрослыхъ или 
повторительные курсы или воскресную школу,— безплат- 
ныя библютеки для населеш я,— иногда лгЪтше пр1юты— 
ясли и т. д. Все это часто входнтъ въ  кр у гъ  обязанностей 
народнаго учителя, конечно не все вм есте ,  а частями. Х о 
рошо еще когда выборъ такого занятая для учителя свобо- 
денъ, чаще-лее всего происходить иодъ вн-Ьшнимъ давлешемъ 
м'Ьстныхъ условш, настоянш окружающей среды, настоянш  
многочисленная начальства, даже подъ вл1яшемъ господст- 
вующяхъ временныхъ идей общества, к а к ъ  проба и т. д. Д а  
и самое дЪло обучешя и воси пташ я въ  ш коле поставляетъ 
много вопросовъ, которые и обсуждаются съ разны хъ  сто- 
ронъ въ  совершенно новомъ освЪщеши, вызывая в ъ  ны неш 
ней л и т ер ату р ! ,  т а к ъ  называемую,— „переоценку в с е х ъ  ц е н 
ностей въ  д е л е  народнаго о б р азо ваш я“ *)

Чтобы помочь учителю полнЬе разобраться въ этихъ 
вопросахъ или— лучше применить на п р ак ти к е  какой-либо 
ир1емъ д ейств 1 я, в ъ  последнее время появилось много книгъ 
и брошюръ. Здесь  мы хотимь дать отзывы о так и х ъ  кн и гахъ  
главнымъ образомъ со стороны ихъ приложимости к ъ  п р а к 
ти ке  народнаго учителя,— не оставляя безъ разем отреш я и 
идейной ихъ  стороны;— прп чемъ .желательно было-бы вызвать 
и въ  самихъ народныхъ учителяхъ желаше давать  подроб
ные отзывы о кн и гахъ , ихъ  интересующихъ.

На первое время мы беремъ cepiro книж екъ , изданныхъ 
Н. В. Тулуповымъ п П. М. Ш естаковымъ, подъ общимъ 
заглав1емъ: „Д ля народнаго у ч и т е л я изд. 1904— 1905 годовъ.

— Выпускъ первый. Законы, правительственныл распоря- 
жетя и друггя евтдпнгя, относящаяся къ быту народныхъ учнте-

*) Такъ озаглавлена статья А. А. Николаева въ ж В'Ьстникъ Зна- 
шя 1905— У.
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лей , за 1903-й годъ М. 1904 г. ц. 7 к. Издаш е неоффищаль- 
ное (Мин. Н ар .  Пр. допущенъ в ъ  безплатныя народныя би
блиотеки— читальни).

Сначала говорится о пенсионной кассе народныхъ учи
телей; Выоочайппя отмЬтки, касаюпцяся контингента уча
щ ихъ въ  народныхъ школахъ; положешя объ уездныхъ от- 
делен1яхъ обществъ взаимнаго вспомоществовашя учащимь 
и учившимъ,— к а к ъ  образецъ приведены правила кассы взаи
мопомощи учителей и учительннцъ Нижегородскойгуберши; 
положешя о педагогическпхъ к у р с ах ъ  (временныхъ) и сов'Ь- 
щ а ш ях ъ ;  служебныя п р ава  учащ ихъ въ  начальныхъ учили- 
щ ах ъ  и проч1я свЬд'Ьн1я, касаюшдяся начальныхъ учителей 
В ъ  числе последнихъ отдельныя распоряж еш я— въ защиту- 
личности учителя, к а к ъ  наир, п р иказъ  Черноморскаго губер
н ато р а ,— предлагающдй „вс^мъ начальникамъ округовъ вну
шить подведомственнымъ имъ должностнымъ лицамъ сель- 
скихъ  правленШ необходимое почтительное отношеше къ 
учителямъ и учительницамъи... „Объ огражденш учащихъ 
народныхъ училищ ъ на К ав к азЬ  отъ  неправильныхъ дей- 
ствШ представителей городскихъ и сельскихъ обществъ"'. .  
П риказъ  Юевскаго, Подольскаго п Волынскаго генералъ— 
губернатора почти однородный съ прпказомъ Черноморска
го губернатора. И з ъ  краткаго  перечня видно, что здЬсь го
ворится главнымъ образомъ о личныхъ п р ав ах ъ  начальныхъ 
учителей и ихъ взаимопомощи... Отдельныя-же распоряже- 
шя подчеркиваютъ, так ъ  сказать , безправное положеме учи- 
тельскаго персонала въ  о тн о тен ш  окруж аю щ ихъ лицъ,-что 
вызвало отдельные приказы  высш ихъ властей, т а к ъ  что даже 
въ  Высочайшей отмЬтке: „Его Императорскому Величеству 
благоугодно было... преподать Министру Н ароднаго Просве- 
гцен1 я указан1е, чтобы Министерство всемерно озаботилось 
спещальною подготовкою народныхъ учительнидъ, приняьъ 
вм есте  съ  тВмъ надлежащая меры к ъ  ограж денш  ихъ  отъ 
тяжелыхъ нравственныхъ и бытовыхъ условш, которыя ста- 
вятъ въ  безномощное положен1е беззащ итныхъ труж еницъи... 
(19). Черноморсый губернаторъ констатируетъ факты, что 
седьсшя власти не только не оказываютъ содейств!я учитель
нице въ  школьныхъ н уж дахъ ,— „но позволяли себе въ  гру
бой форме вмешиваться въ  п р еп о даиате ,  предлагая безсмы- 
сленные вопросы и даже вторгаясь въ частную жизнь учи-



— 67 —

тельницыа ... При чемъ онъ, также и попечитель К авказска-  
го учебнаго Округа и Ш евсюй генералъ-губернаторъ,— ука- 
зываютъ исходъ изъ  такого затруднительнаго положешя— жа
лобы высшему начальству...

Очень желательны и полезны таше сборники и за с л е 
дующее годы,— только при этомъ для большого и широкаго 
исчользовашя законоположенШ и распоряжений желательно 
более подробное и точное обозначенге,—въ  какомъ оффи- 
щальномъ органе оно появилось,— чтобы облегчить справки, 
такъ ка к ъ  въ  проеьбахъ  и ходатайствахъ  требуются точ- 
ныя указаш я . Въ настоящемъ сл у ч ае— „выпускъ первый11 до- 
пущенъ въ  безплатныя библиотеки— читальни и следовательно 
можетъ служить опорою, хотя издание „неоффищальное11... 
Нужда въ  такихъ  сбо]ш икахъ такт. настоятельна, что „вы- 
пускъ первый“— быстро „р асп р о дань1*...

—  jВыпускъ второй. Лросвтпителъныл учреждетм при на
родныхъ учи.тщахъ. (Новыя правила о книжныхъ складахъ , 
народныхъ библю текахъ и народныхъ чтеш яхъ при началь- 
ныхъ народныхъ училищах'!, и другъч сиравочньгя св ед еш я ,  
относяшдяся к ъ  устройству и ведешю названны хъ учрежде- 
нш) ц, 5 к. М. 1904 г. Изд. неоффищальное.

Несомненно, что самое дело народнаго учителя, занятая 
съ детьми, часто в ъ  переполненной ш коле ,  съ  тремя отд-е- 
лешями, съ ночлежнымъ помещешемъ, съ приготовлешемъ 
къ  урокамъ, просмотромъ письменныхъ работъ  и т. д . ,—  
требуетъ отъ него, громаднаго н а п р я ж е т я  силъ, увеличпвае- 
маго необходимымъ и обязательнымь услов1емъ деятельности 
его по внешкольному образовашю народа, к а к ъ  часто един- 
ственнаго иросветительнаго центра для окружающаго населе- 
ш я . Всякая попытка облегчить этотъ трудъ и способство
вать р а зв и т ш  внешкольнаго образоваш я народа заслужи- 
ваетъ глубокаго внимашя и ш ирокаго распространеш я. К ъ  
такимъ попы ткамъ,— очень плодотворнымъ по своей целесо
образности—можно отнести названную книжку (выпускъ 2-й).

ЗдЬсь кромЬ узаконешй о названны хъ в ъ  заглавш  про- 
светительныхъ yчpeждeнiяxъ, приведены многочисленная 
сиравочяыя сведЬн 1 я; напр.: литература о книжныхъ ск ла
дахъ (перечислено 5 н а з в а т й ) ;  фирмы, издаюшдя дешевыя 
книги, и земск1е книжные склады 11 ("21 фирма и 16 земскихъ 
складов ь); каш е можно найти указатели книгъ, одобренныхъ
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Мин. Н ар . Просвещения, а также указатели книгь  для чте- 
т я ;  списки справочныхъ книгъ  по устройству народныхъ 
чтешй, изготовлешю тЬневыхъ кар ти н ъ  и способовъ употре- 
блешя волшебнаго фонаря п др. К ъ  чтешямъ прибавлены, 
правила: „О медицинскихъ беседахъ  земскихъ врачей въ на
родныхъ училищ ахъ*, „о народныхъ чтеш яхъ по медицин'^, 
ги пене , в е т е р и н а р а  и животноводству11 и свЬдеш я по зако- 
новедешю; (пропущено положеше о народныхъ чтешяхъ по 
сельскому хозяйству, изд. 1905 г. *).

Т а к ъ  что книжка можетъ быть полезнымъ и ценнымъ 
руководствомъ не только для народныхъ учителей, а для всЪхъ 
культурны хъ работниковъ , желающихъ принять yqacTie въ 
р асп р о стр ан ен ^  внешкольнаго образоваш я въ  народе. Кни
жка очень полезная; но время ицетъ и теперь развит1е вне- 
щкольнаго образоваш я движется ускореннымъ темпомъ, а по
тому и желательно-бы нереиздаш е этого выпуска съ  приба- 
влешемъ новыхъ данны хъ и новыхъ noco6ift по внеш ко л ь 
ному о б р а з о в а н а .

—  Выпускъ трет in. Общеобразовательным учрежденья для 
взрослыхъ. (Законы и д р у п я  справочный свЬд^япя о ш колахъ, 
ку р сах ъ ,  классахъ , учебныхъ мгхтерскихъ и лекц1яхъ, уст- 
раиваемыхъ для взрослаго населешя). М. 1904 г. д. 8 коп. 
И здаш е неоффищальное.

Этотъ выпускъ предназначается более для деятелей но 
народному образовашю, так ъ  какъ  многгн изъ  приводимыхъ 
въ  ней с в еДеш й  объ образовательныхъ учреждешяхъ далеко 
превыгааютъ компетенщю начальнаго народнаго учителя.

Во 2-й половинЬ брошюры приведены законоположения:
1) объ учрежденш въ П етербурге и М оскве , въ  ведЬ- 

гаи городскихъ училищ ныхъ советовъ, дополнительныхъ 
классовъ при начальныхъ народныхъ училищахъ;

2) Высочайше утвержденное 25-го мая 1881 года мнЬше 
Гос-ударственнаго С овета объ училищ ахъ, учреждаемыхъ 
Императорскимъ Русским ъ Техническимъ обществомъ;

8) правила объ урокахъ , учреждаемыхъ при учебныхъ 
заведеш яхъ для взрослаго населешя;

4) объ организацш  учителями среднихъ учебныхъ заве- 
денш публичныхъ курсовъ  и лекцш;

*) Въ чисд'Ь пособш пропущена очень ценная книжка Ладыжен- 
скаго «Помощь народнаго учителя внешкольному образована» М. 1902г. 
ц. 20— помеченная въ 8-мъ выпуск1!;.
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5) о курсахъ  црофассюнальныхь знан 1 Й для раб о ч их ь ;
6) воскресный школы; образовательныя учреждешя для 

взрослыхъ, находяицяся въ  в ! д ! ш и  М инистерства Финан- 
совъ: а) техничес!«я и ремесленныя учебныя мастерсшя и 
курсы; б) торговыя школы.

Этпмъ не исчерпывается разнообраз!е видовъ учебныхъ 
учрежденш для взрослыхъ, что и показы ваетъ  первая поло
вина брошюры, озаглавленная: „И зъ  хроники образователь-
ныхъ учрежденш“, г д !  въ  самыхъ общ ихъ чертахъ  дается 
оппсаше н !к о то р ы х ъ  изъ практическихъ начинанш въ этой 
области.

Даются с в ! д ! ш я  о л екщ ях ъ  и ку р сах ъ ,  устраив гемыхъ 
профессорами университетовъ, учителями среанихъ  учебныхъ 
зав ед етй ,— общеобразовательныхъ по разнымъ предметамъ 
(географш, исторш, физюлогш, химш и ф и зи к ! ,  зоологш, 
геологш, политической эконом1и и т. п ) или по програм м! 
среднихъ учебныхъ заведенш; заканчивается сельскими по
вторительными курсами и курсами для взрослаго грамотнаго 
населешя.

Вообще говорится въ  предисловии книжки: „Р азнообра
зны запросы народа на образоваше, разнообразны и услов1я, 
при которыхъ это образоваш е можетъ получить народъ. 
Было-бы огромной ошибкой поэтому предлагать для всей 
Росши, так ъ  разнообразной въ  отд!льны хъ своихъ частяхъ , 
какой-либо одинъ ти п ъ  образовательнаго учреждешя, ка к и 
ми бы совершенствами ни обладалъ онъ. Поэтому мы нахо- 
димъ бо л!е  ц!лесообразны мъ представить в ъ  настоящей бро
ш ю р !  н !сколько  видовъ просв!тительны хъ учреждешй для 
взрослыхъ, выборъ изъ  которы хъ долженъ быть с д !л а н ъ  с а 
мими устроителями, п р и м !н я я с ь к ъ  м!стнымъ особенностямъ“ 
(стр. 6).

Д ля б о л !е  подробнаго ознакомлешя съ  д !лом ъ  въ  к о н ц !  
книжки приведены списки noco6ifi: литература  по вопросамъ 
просв!щ еш я взрослыхъ (14 назв.) ;  пособ1я для учащ ихъ (32 
Е1азв.) и первоначальные учебники для взрослыхъ учащ ихся 
(16 назв.) . В ъ  первомъ с п и с к !  н ! т ъ  указаш й  на журналь
н ы й  статьи, хотя напр. ж. „Русская 1Пкола“ постоянно даетгь 
подробный и с в !ж 1 я с в ! д ! ш я — хроники объ образовательныхъ 
учреждешяхъ для взрослыхъ. В ъ  посд!дней г л а в !  мало п е
речислено пособш.
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Вообще же книжка составлена не только съ знатемъ 
д ел а ,— а и съ  любовш к ъ  нему,— т а к ъ  что можетъ служить 
не только очень полезнымъ справочникомъ, а и возбудить 
ж е л а т е  и  любовь заняться на п о при щ е народнаго образова- 
ш я  въ  соотв'Ътствующемъ отношеши, тЬмъ более, что „со
временная PocciH жадно хочетъ учиться14 (слова В. И. Ко. 
валескаго, иредисл. стр. 5) и въ  последнее время общеобра- 
зовательньгя учреж деш я развиваю тся въ  Poccin съ особенною 
быстротою ...

—  Наглядность обучетя и паглядныя пособия въ начальной 
школп. Вы пускъ четвертый. С оставплъ  EL В. Чеховъ . М 
1904 г .,  ц. 12 коп.

Самый методъ нагляднаго о б у ч е т я ,  пользующейся одно
временно органами зр'Ъшя, слуха, а иногда и мускульнаго 
о щ у щ е т я ,  вполне соотвЬтствуетъ духовной природе челове
ка  и обычному способу составлешя понятай. „Ничто не мо
жетъ проникнуть въ  уыъ, помимо в неш н ихъ  ч у вс твъ “ , го- 
воритъ отецъ нагляднаго о б у ч е т я  Амосъ К оменсмй...  (стр,
5) Т а к ъ  говорится въ  н ачале  книжки, гдЪ излагаются обпця 
понятая—„наглядность обучешя и наглядныя пособия въ на
чальной гаколе“ . Д ал ее  на прим Ь рахъ  выясняется значеше 
этихъ  noco6ifi въ  к у р с ах ъ  учебныхъ предметовъ: родного 
языка, ариеметики, закона Бож1я, м 1 р о в е д е т я ,  отечествове- 
д е т я ;  указываются „пр1емы нагляднаго обучеш я“ , основан
ные на ф ак тах ъ  совЬты и говорится о „снабженш школъ на
глядными пособ1ями('.

Въ и р и л о ж ети  помещены: 1) списки наглядныхъ посо- 
б!й, пригодныхъ для каждой школы; 2) подвижной музей кур- 
скаго губёрнскаго земства (перечислеше пособШ на сумму 
200 р .) ;  3) еписокъ имеющихся въ  продаже нагляд
ныхъ aoco6ifi, нригодныхъ для начальны хъ народныхъ 
школъ; 4) списокъ мастерскихъ, изготовляющихъ наглядныя 
учебныя иособ1я и торгующихъ ими; 5) проэктъ нормальна- 
го устава  педагогическихъ музеевъ по начальному образова- 
шю; 6) списокъ подвижныхъ и некоторы хъ  показныхъ му
зеевъ наглядныхъ учебныхъ пособШ; 7) списокъ некоторы хъ 
пособШ и руководствъ при составленш коллеКцШ и пользо- 
в а т и  наглядными учебными пособ1ями.

И зъ  одного перечислешя содержашя видно, что книжка 
является руководствомъ, всесторонне охватывающимъ пред-
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мегь,—съ ценными практическими указаш ями для вполне со
знанной необходимости введешя наглядности въ  нашей шко- 
лЬ. ВсЬ эти у казаш я  чрезвычайно полезны практически не 
только для учителей, а для всЬхъ  лицъ, имЬющнхъ вл1яше 
на ходъ училищнаго дЪла,— наир, земцевъ, инспекторовъ и 
др. Надо желать самаго ш ирокаго распространеш я этой кни
жки,—при чемъ при • сл’Ьдующихъ и здаш ях ъ  можно н ад еять 
ся, что будутъ пополнены нЬкоторые пропуски ,— а глазное 
прибавлены сведЪшя о развитш  соотвЬтствующаго д ел а ,— 
такъ ка к ъ  оно быстро развивается .. .

— Учителъскгя общества, и хъ  задачи н организащ я. (Съ 
прпложешемъ нормальнаго устава обществъ взаимнаго вспо- 
моществовашя учащимъ и учившимъ, нормальнаго устава и хъ  
уездныхъ отделена! и списка сущесгвую щихъ учительскихъ 
обществъ взаимопомощи и попечешя объ учащихъ). Сост. Н. 
В. Ч еховъ  В ыпускъ пятый. М 1904 г. ц. 12 коп.

Въ книжкЪ очень полно обрисована возможная деятель
ность такихъ  обществъ, начиная съ того, „какъ  открыть 
учительское общество взаимопомощи14, деятельность правлешя 
и самого общества; к ъ  чему можно стремиться и чего дости
гать... Пособга, ссуды, ссудо-сберегательныя товарищ ества и 
кассы, друг1е виды материальной помощи; выяснеше поло
жешя учащихъ, ходатайства об'ь улучшеши и хъ  положеш я, 
помощь въ  самообразованш и професшональной деятельно
сти; образовательныя экскурсш , юридическая помощь, изы- 
скаше средствъ. Вотъ программа деятельности; при этомъ 
рекомендуется устройство учрежденш: общежитая для учи
тельскихъ детей, санаторш , библштекъ и музеевъ, учитель
скихъ доыовъ, перю дичесыя и справочныя издашя. К ъ  этимъ 
учреждешямъ мы прибавили-бы— п р ш гы  для сиротъ  и у б е 
жища- для престарелы хъ  и лиш ившихся трудоспособности 
членовъ общества.

В ъ  отдельныхъ вопросахъ книжка даетъ  очень ценныя 
и подробныя указаш я ;— можно не соглашаться въ принципе 
общей постановки обществъ взаимопомощи. Здесь  много от
водится м еста элементу благотворительности—^филантропт, 
съ  ея пожертвовашями, почетными членами, членамп соревно
вателями, благотворительными сборами, спектаклями и проч. 
и проч.;— хотя и отдается п р ед п о ч тете  устройству лекцш и 
издашю „народныхъ или нужныхъ для учащ ихъ  или уча-
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гцихся кн и гъ“ (стр. 57).
К ак ъ  коррективъ  к ъ  преобладанию ф и л ан т р о т и  въ  дея

тельности обществъ можно указать  на статью П. Фармаков- 
скаго: „Благотвор тельыость и взаимопомощь". (ВЪстн. Восп. 
190‘2 г. «N1 3, стр. 180— 192). Благотворительность—-филан- 
т р о т я ,  составляя фикщю полезного д'Ъла, развращ аетъ  са- 
михъ благотворителей и благотворпмыхъ, поселяя въ  первыхъ 
„какое-то презр-Ъте и высокомЬр1е“ к ъ  опекаемымъ, въ 
последнихъ вызываешь приниженность, боязнь и даже „надеж
ды на чужой ка р м ан ъ 11.

„Единственная поддержка, которая можетъ быть для та
кого общества допустима, говорить г. ФармаковскШ ,— это со 
стороны различны хъ учреждешй, где служатъ его члены. Под
держка эта не будетъ носить на себе благотворительпаго от
тен к а ,  а будетъ являться лишь заботой каждаго учреждешя 
объ улучш еш и быта состоящ ихъ при немъ л и ц ъ “ . В ъ  статье 
указаны „печальные прим еры  вл1яшя благотворительности на 
учителей0... Т а к и х ъ  п рим еровъ  появлялось, впрочемъ, много 
въ  ж урналахъ  и газетахъ (напр. ст. „П ечальная ucropiH одно
го хорошаго д е л а “ .— И з ъ  Ярославля. Образоваше 1902, № 7-8).

Д а  и пора народному учителю—этому просветителю и 
воспитателю молодого п о к о л Ь т а  изменять направлеше орга
низации помощи неимущимъ своимъ сочленамъ и зъ  пути фц- 
лантропическаго— на путь надлежащей взаимопомощи.

—  Школьные праздники, и х ъ  воспитательное значеше и ор- 
ганизащ я. Выпускъ шестой. Сост. Н . В. Чеховъ.М. 1905. ц. 8к_

„Развлечешя и забавы  составляютъ одну изъ  самыхъ 
главны хъ потребностей и хъ  (детей) жизни“ (стр. 3), гово
р и т ь  г. Ч ех о в ъ ,— и далее: „являясь лучшимъ средствомъ 
для упражнеш я не только ловкости и силы, необходимыхъ 
для нравильнаго физическаго развития, но и х ар а к т ер а  и 
правильныхъ товарш дескихъ отношешй, игры и развлечешя 
эти должны стать могучимъ средствомъ воспитательнаго воз- 
действ1я школы на учениковъ. Ш кола, желающая иметь во
спитательное Bfliame, должна обращ ать на детск1я развлече
ш я такое-же вннмаше, к а к ъ  и на занятая наукам и“ (4).

„Но это оруд1е восп аташ я только тогда имеетъ пену, 
когда дети  любятъ его и съ увлечен!емъ предаются ему. Въ 
этой области, более чемъ во всякой другой, н(;тъ и не мо- 
лсетъ быть места даже тенп принуждеш я“ , отмТ-.чает'ь авторь.
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А это значительно затрудняетъ  устройство такихъ  развлбче-' 
нш и вызываетъ настоятельную потребность для учителя въ 
пшрокомъ ознакомленш съ Teopiefl и практикой дТЬла, выра- 
ботанныхъ усилиями опыгныхъ людей. К ъ  с о ж а л ^ н т ,  авторъ 
мало приводптъ литературны хъ пособш, говорящ ихъ о тео- 
pin предмета.

Оставляя для будущ ихъ выпусковъ пгры, въ  книж ке 
говорится объ устройств!;: елки, дЪтскаго утра пли вечера, 
литературно— музыкальнаго вечера (или утра), школьнаго 
спектакля, прогулокъ, въ  короткихъ сл о в ах ъ — праздника 
древонасаждешя; при чемъ дается обширная программа чте- 
шй на д етск и х ъ  литературны хъ вечерахъ и списокъ пьесъ 
для спектаклей.

Книжка составлена съ  з н а т е м ъ  дйла и хотя кратко к а 
сается в сех ъ  главныхъ сторонъ дТ.ла, не вдаваясь  в ъ  мело
чи,—и можетъ служить очень хорошимъ практическимъ руко- 
водствомъ при устройств^ праздниковъ.

— Идеалы народит школы. Составила О. В. Кайданова. 
М. 1905 года: д. 10 к.

А вторъ излагаетъ  идеалы не болЬе или менее отдален- 
наго будущ аго,— а современные, входяпце уже въ  жизнь 
школы западной Европы и Америки. И злагая  въ  обгцихъ 
чертахъ идеи Коменскаго, Лютера, Р уссо , Песталоцци, ав
торъ много отводитъ м еста современному по ложе т ю  народ
ной ш колы,— сначала деятельности Лиги Образоваш я (во 
Францш) и ея председателя Ж а н а  Масе, ходу д ела  в ъ  си- 
ротскомъ н р ш т е  P re v o s t— и плану занятай въ  немъ, поста
новке дела  народнаго образоваш я въ  А м ерике  (по книге 
Ек. Я нж улъ „Американская ш кола1!). Большую рельефность 
и выразительность получаетъ изложеше новыхъ взглядовъ 
отъ сопоставлешй, удачно приводимыхъ автором ъ ,—съ  хо- 
домъ д ела  в ъ  средше вЬка и у 1езуитовъ.

К ак ъ  высоко смотритъ авторъ па народное образоваше, 
можно видеть во многихь м йстахъ ;— приводится здесь  при- 
меръ:— Когда Песталоцди явился къ  Наполеону съ  прось
бою о помощи въ  средствахъ „для осуществлешя своихъ пе- 
дагогическихъ плановъ“ ... „полное пренебреж ете  и п р езр е-  
Hie выразилось въ  лице полководца— завоевателя въ  ответъ  
на задушевную р еч ь  великаго педагога".. .  „П рошло несколь
ко десятковъ л е т ъ ,  п время дало другой ответъ  Песталоцци.
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Н аполеонъ, когда— то признававлпйся гешальнымъ и вели- 
кнмъ, теперь развЪнчанъ окончательно и мысль о сдЬлан- 
ныхъ имъ оиустош еш яхь  вызываетъ лишь ужасъ; дЗию-же, 
начатое Песталоцци, покрывается неувядаемою славой и раз
р астается  все бол'Ъе и бол'Ъе; школьное дело, которое онъ 
т а к ъ  беззаветно лю^илъ, раететъ  въ  своемъ значенш непре
рывно до разм'Ъровъ центральна™  фактора человеческой жи- 
зни“ . (стр. 7).

К ниж ка читается съ болыпимъ интересомъ. В ъ  концй 
ея, глава I X ,  указывается на медленность движешя народ
наго образоваш я въ  Р о ссш .. .  „К ак ъ  ни страшно медленно, но 
дело народнаго образоваш я подвигается и у насъ впередъ, 
зрею тъ зерна будущей лучшей жизни для Россш  и главны
ми созидателями этихъ  осповъ будущей жизни являются 
сельсше учителя“ . (стр. 39).

Н аии санн ая  сжато книжка вызываетъ MHorie вопросы 
и не даетъ подробныхъ ответовъ, поэтому нельзя пе пожа
леть ,  что к ъ  книж ке не приложено списка книгъ и статей, 
въ  которы хъ более детально излагаются новые пути и но- 
выя попытки практически прим енить къ  обучешю ращональ- 
ные принципы, ка к ъ  заграницей, так ъ  и въ  Россш... (Напр, 
книжки М ижуева, или статья Лозинскаго: „П опытка корен- 
ныхъ реформъ воспыгашя в а  з а п а д е “— В ест. Восп. 1901 
№  3— и др.).

—■ Учительская библиотеки, и хъ  значеше, организащ я и 
сиисокъ книгъ. Составилъ Е . А Звягинцевъ , М. 1905 г. ц.
15 к.

Говоря о пользе чтешя книгъ  вообще и особенно для 
учителя, г. Звягинцевъ выясняетъ „три главны хъ цели чте- 
ш я книгъ для народнаго учителя; во первыхъ, при посред
с т в е  печатнмхъ произведений учитель можетъ и долженъ по
полнять свое,, спеидальное образоваше, знакомиться съ раз
личными педагогическими теор1ями и воззрен1ями, проверять 
на собственной п р акти ке  общ1е взгляды и техничесше npie- 
мы авторитетовъ въ  области педагогш, следить за текущей 
разработкой вопросовъ школьнаго д'Ьла и народнаго просве* 
щ ешя вообще. Во вторы хъ , при посредстве печатнаго слова 
учителю предоставляется почти единственная возможность по
полнять свое общее образоваш е, необходимое ему, ка к ъ  ру
ководителю народной общеобразовательной школы и какъ
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главному работнику въ  сфер-Ь внЪщкольнаго образован 1 я, и 
какъ представителю интеллигенции въ деревнЪ. В ъ  третьихъ, 
народный учитель, живя въ  деревн'Ь, нуждается въ печат- 
ныхъ произведеш яхъ для легкаго ч т е т я ,  за которымъ онъ 
могъ бы отдохнуть умомъ и сердцемъ на правдивыхъ худо- 
жественныхъ образахъ  родной и переводной литературы ", 
(стр- 15—16).

Однако авторъ не ограничивается этими тремя ц'блям . 
„Отъ широкаго распространен 1 я печатнаго слова въ учитель
ской сред'Ь, продолжаетъ онъ, много въгигрываетъ школь
ное д!зло и популяризация науки " .. .  Т а к ъ  к а к ъ  „въ прямой 
связи съ уровнемъ общаго и сиепдальнаго образоваш я учи
тельства находится напряженность его творческой работы 
въ школЪ п его у част! я въ учебной литературпи (курсивъ 
подлинника).

Соглашаясь съ  приводимыми словами барона Корфа: „по
ка у насъ будутъ писать о народной школЪ и для народной 
школы только лица, въ  ней не нреподававпля и воспитан
ный на знакомств'^ съ опытомъ, совершившимся при иныхъ 
услов!яхъ, или же только так!я лица, которыя не имЬютъ за 
себя ничего, кром’Ъ личнаго опыта въ  русской школ'Ь, не 
проев Ьщеннаго св^томъ науки и чужого опыта,— мы не под- 
винемъ д-Ьла и не создадимъ науки о воспитанш  и обученш 
въ п рим Ь нети  к ъ  Pocoiii" (стр. 16),— авторъ расш иряетъ  
ихъ и говоритъ; „тоже самое нужно сказать  и о популяри- 
зацш науки и научны хъ св'Тзд'Ьнш. К ъ  почетной и трудной 
роли популяризатора научны хъ знанш  долженъ быть при- 
влеченъ народный учитель; въ конечномъ счет’Ь безъ его 
участия ни люди науки, ни тЬмъ бол'Ъе спещалисты— популя
ризаторы не въ  состоянш передать народной массЗз научныя 
обобщешя и научные факты". Это высокоеназначеш е н арод
наго учителя будетъ постепенно осуществляться только при 
условш, если онъ будетъ обезпеченъ хорош амъ аодборомъ 
книгъ (17).

Учительсшя библютеки бываютъ двухъ  родовъ: 1) учи
тельская библютека при училищ ахъ , и 2) библштеки для 
пользовашя учителямъ,— основываемый земствами, учитель
скими обществами взаимопомощи, частными лицами и njj. 
А вторъ говоритъ большею чаетш  о библштекахъ второго р о 
да. Онъ ихъ  Д'Ълигъ на три ступени— по нисходящему поряд
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ку— слЪдую1щ.я: а) обгщя— центральная  въ  губернскихъ или 
уЬздныхъ городахъ ,— съ  обширнымъ содержимымъ; б) по
рай о н н ая ,— захваты ваю тся меньшее число читателей, более 
приближенныя къ  нему и съ  более ограниченнымъ количе- 
ствомъ книгъ и в) л и ч н ая— для каждаго учителя-въ попол
нен ie учплищныхъ библштекъ; пр!урочиваясь к ъ  учителю 
библютека „можетъ прим еняться к ъ  той или иной подготов
к е  самого учителя— читателя11 и „въ распоряженш  учителя 
долженъ иметься хотя-бы небольшой запасъ  педагогическихъ 
и справо.чныхъ книгъ и брош ю ръи.

„В ъ  д е л е  чтешя книгъ личный вкусъ и личная склон
ность вещ ь  вполн& законная и естественная11, а потому „су
щественное зн а ч е т е  для цЪлесообразнаго выбора книгъ при 
учрежденш и поподненш учительскихъ библштекъ, а также 
п для самой деятельности последнихъ, имеетъ то услов1е, 
чтобы сами учителя стояли-бы какъ  можно ближе къ библш- 
т еке ,  к ъ  ея пополнешю и завЬдываш ю 11 (стр. 21).

В ъ  книж ке говорится о н ачин аш яхъ  по устройству 
учительскихъ библютекъ, съ приложешемъ „списка некото
ры хъ публичныхъ земскихъ библю текъ для учителей и зем- 
скихъ  служ ащ ихъ11... Д ается довольно обширный 1) „списокъ 
книгъ для самообразования11, значителпно полный и въ боль
ш инстве названш  отличающшся вполне цЪлесообразнымъ 
компетентнымъ выборомъ; 2) списокъ ста лучш ихъ книгъ 
по указателю А. В. П анова и 3) списокъ книгъ, отцускае- 
мыхъ учителямъ Курской губернш на половпнныхъ расхо- 
дахъ  губернскаго и уЪзднаго земствъ для подготовлешя учи
телей къ  школьнымъ зан яй я м ъ ;  среди книгъ этого рода прео- 
бладаютъ очень нужныя книги, говорящая о методикахъ пре- 
подаваш я русскаго язы ка, ариометики и др. предметовь, 
справочная при наглядномъ обученш, по педагогике, ги й ен е  
и училш цеведеш ю ... Отсылая читателя к ъ  самой многосодержа- 
тельной к н и ж ке ,— выписываемъ только приведенныя в ъ  ней 
слова одного учителя: „ни въ  чьей жизни книга не можетъ 
имЬть такого значешя, ка к ъ  въ  жизни сельскаго учителя. 
Д р^гимъ людямъ книгу можетъ замЬнить общество, для учи
теля книга незам еним а11 (стр. 24).

После восьмого выпуска сер1я книжекъ изд. Тулупова 
ч Ш естакова продолжается, но оне не носятъ характера  
„снравочниковъ11 р уже не озаглавлены „для народнаго уч^т
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Т0ля“, а потому м ы и отлагаем ъ  разборъ и хъ  до другаго р а
за, а теперь переходимъ к ъ  сообщешю о другомъ изданш.

— Справочная книга учительскихъ обществъ взаимопомощи. 
М. 1905 г. ц. 1 р. (Чистый доходъ отъ настоящаго издаш я 
поступаетъ въ пользу Общества взаимопомощи учащимъ 
Тверской губерши).

Въ начале идетъ „хроника учительскихъ обществъ 
взаимопомощи11,— каждаго въ отдельности,— въ алфавитномъ 
порядке; св е д е н ы ,  въ  большинстве случаевъ, извлечены изъ 
соответственныхъ отчетовъ,— очень кратки  и не всегда полно 
хар актер и зу ю т  всю деятельность общества и даются за 1903-й 
и начало 1904 года, к а к ъ  это и указано в ъ  первомъ примЬ- 
чаши. Занимая менее одной трети всей книжки (68 стр. изъ 
223), хроника не составляетъ главнаго предмета книги, хотя 
примеры деятельности отдельных!» обществъ могутъ расш и
рять кругозоръ  сочленовъ и сильно воздействовать, ка к ъ  
примеръ, на деятельность другихъ.

Б о л ее  двухъ третей кпижки заняты справочными све~ 
дешями, чрезвычайно полезными для учителя. Перечисляемъ 
вкратцб: „Общество попечения о д ет я х ъ  народныхъ учителей 
и учительницъ“ (пр1ютъ Е . Н. Тихомировой въ М оскве ,—  
преимущественно для сиротъ); „Нормальные уставы обществъ 
вспомошествовашя учащ имъ и учивш имъ“ и и хъ  „уездны хъ 
отделенш “ ; П римерный уставъ,-—выработанный на с ъ е з д е  
6-го января 1903 г.; проектъ устава союза учительскихъ 
обществъ, одобренный тамъ же; „некоторыя постановлешя н 
распоряжеш я, каеаюпЦяся учащ ихъ  въ  начальныхъ ш к о лах ъ “ ; 
„пенсюнная касса  народныхъ учителей и учительницъи, 
„правила:— объ учительскихъ ку р сах ъ  и с ъ е з д а х ъ “ ; „о без- 
платныхъ народныхъ читальн яхъ“ ; „о народныхъ библюте- 
кахъ  и книжныхъ ск л а д а х ъ “ ; о народныхъ чтешяхъ; объ 
урокахъ  для взрослаго населешя. Д ал ее  идутъ „сведеш я о 
санатор1яхъ, ку р о р тах ъ  и климатическихъ станщ ях ъ ,  съ  ихъ 
перечислешемъ и указаш ями где находятся и при каки х ъ  
болезняхъ они полезны; „образовательный экскурсш , съ ука- 
зашями достопримечательностей большпхъ городовъ и более 
посещаемыхъ местностей, так ъ  что эти свед ен ш  могутъ слу
жить руководствомъ; въ  доиолнеше прибявленъ списокъ книгъ 
путеводителей по Россш .

„Въ помощь самообразовавашю “ рообщаетъ о „комис-
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c iи по организации домашняго чтешя" (въ Москв-Ь); планы 
систематическаго чтения и сн о ш етй .  Дается „списокъ луч- 
ш ихъ  книгъ" (1160 названШ к н и гъ ,— на еумму2620 р. 60 к.), 
„новыя книги" ,— въ  этой г л а в !  даются K pamie отзывы жур- 
наловъ (данъ 181 отзывъ; число-же книгъ гораздо бол!е , такъ 
ка к ъ  даются отзывы за р а зъ  о г р у п п !  книгъ— одного книго
издательства, напр, издашя В ятскаго губернскаго земства 
или товарищества „Донская Р ! ч ь “ ).— Отзывы кратки , но 
содержательны и извлечены изъ  компетентныхъ источников!, 
(изъ журн. Р ус .  Мысль, Рус. Бог., Образоваше, Рус. Шк. 
и Др.), что в езд !  и указано,— а потому можетъ служить для 
справокъ  о к н и г !  бол'Ье полнаго отзыва.

Дал'Ье сл!дую тъ: списокъ учебниковъ, одобренныхъ
Мин. Н я р .  Пр. для школъ; списокъ журпаловъ и газетъ ;— 
лучш ихъ книжныхъ магрзиновь и складовъ;— фирмъ тор- 
гующихъ волшебными фонарями и картинами къ нимъ; за
канчивается книга спискомъ учительскихъ обществъ взаимо
помощи и попечения объ учащ ихъ.

Уйсе одно краткое перечислевйе о гл ав л етй  показываётъ 
какое богатство содержае!я н м !е т ъ  это полезное и з л а т е  для 
учителей начальныхъ училищъ, давая  у к а заш я  по многимъ 
существеннымъ запросам ъ, а потому должно желать возмож
но большаго р ас п р о с т р ан ет я  и использовашя этой книги.

Обращу еще в н и м а т е  читателей на приписку на облож- 
Из. „Чистый доходъ отъ настоящаго и з д а т я  поступает!, въ 
пользу общества взаимопомощи учащ и хъ  Тверской губернш* 
КЬмъ составлена книга? неизвестно; можно думать, что это 
трудъ коллективный— и можетъ служить прекра.снымъ образ- 
помъ для развит1я деятельности обществъ взаимопомощи, 
т а к ъ  к а к ъ  подобыыя издашя, принося громадную помощь 
в с !м ъ  учащимся, могутъ доставить плодотворную работу на- 
роднымъ учителямъ, к а к ъ  объ этомъ говоритъ и г. Чеховъ 
въ  пятомъ в ы п у ск !  п з д а т я  „для народнаго учителя" и какъ  
упомянуто въ  выпуск1! 1 восьмомъ г-номъ Звягинцевымъ.

Ж изнь идетъ быстрымъ темйомъ и указатель „справоч
ная книга", изданная почти 2 года н азадъ  к а к ъ  бы отстала 
и нуждается въ поиолненш, к а к ъ  относительно различных!, 
практическихъ с в ! д ! т й ,  т а к ъ  главнымъ образомъ относи
тельно литературны хъ у к а з а т й , — всл,!дств1е обширнаго по
тока л и тер ату р ^— особенно педагогической; но „Справочная



кнпга“ останется основашемъ, к ъ  которому нужны дополне- 
тя ,—или лучшимъ образцомъ,— к а к ъ  надо с о с т а в и т ь  сп ра
вочный книги для народныхъ учяуелей цоторыя-бы, отвечая 
на необходимые практичесы е запросы, поднимали духъ  учи
телей и давали-бы имъ возможность вполнЬ войтп въ  сферу 
высшей современной культуры.

Х р . ]  1(1X0лковъ.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .
Страницы нашего журнала, имеющего нД’>Л1Ю предостав- 

jienie учащимъ низшей и начальной школы возмножности обма
на мыслей по иитересующимъ ихъ вопросамъ, открыты исклю
чительно для учителей и учительницъ (кастоящахъ и быв- 
шихъ) ннзншхъ училищъ и начальныхъ всЬхъ наименован!?!. 
Отъ постороннихъ лицъ будутъ приниматься лишь письма въ 
редакщю по поводу пом-Ьщенныхъ въ журпал-fe сообщен!й.

Учителя и учительницы приглашаются заблаговременно 
присылать свои статьи по вопросамъ, интересующимъ народ- 
наго учителя, разборы вновь выходящихъ книгъ для упо- 
треблешя въ народныхъ училищахъ, воспоминашя, записки, 
дневники и т. п ., а также сообщешя о выдающихся явле- 
шяхъ въ жизни народной школы (корреспондепцш).

Просимъ также распространять св-Ьдетя о журнал^ 
какъ между товарищами, такъ и между посторонними лица* 
ми. Журпалъ тогда только можетъ прочно стать на ноги, 
когда въ кассЬ редакцш будетъ достаточно средствъ для его 
поддержашя. Сделать же его живымъ и интереснымъ эависитъ 
отъ самихъ учащихъ.

Редакторъ-издатем А . ЗнаМенскШ.
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Почтовый ящикъ
1

Ст. Жосли, Н е признанному и никому неизвестному поэту. 
В аш е CTHXoTBopeBie ( ? )  напечатано быть не можетъ. „Кале- 
чила“ и „не и злечивало1* р а з в е  только глухонемой приметъ 
за риемы.

Пучеокъ, В .  Н . 0р. У Васъ встречаются неправильныя 
удареш я, напр. „знаю“ приходится читать съ  ударешемъ на 
„ю“ или „верно" съ  удареш емъ на „о“ . Познакомьтесь осно
вательнее съ  Teopieft стихосложешя и развейте въ  себе му
зыкальный слухъ, совершенно необходимый поэту, и тогда 
уже присылайте намъ Ваши стихогворешя. А до тЬхъ поръ, 
простите, печатать не можемъ.

В ят ка, А . И . Е . Статья „Училищные Советы14 плохо 
обработана и еще хуже переписана, а потому напечатана не 
будетъ.

О п е ч а т к а .
На стр. 40 стр. 5 снизу напечатано: жестокой) следуетъ 

читать: оюитейской.


