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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕЙ ПОВЕЛЪНШ.

Обг о т м т т  дп й сття  правилъ З-го апрпля 1892 г. о взыска- 
нш'ъ за тайное о б у ч ат  въ губернгя/ъ Западного края, а  та к ж е  
Царства Полъскаго.

Сов'Ьтъ Министровъ полагалъ: на основанш статьи 87 

Свода Основныхъ Государственныхъ оаконовъ, издамя 1906 

г., дЪйств1е статьи 1052' и прим-Ьчашя къ ней уложенш о на- 

казан1нхъ (св. зак., т. X Y ,  по ирод. 1902 г.) и отдела X I  

приложешя къ стать^ 1214 устава уголовнаго судопроизвод

ства (св. зак., т. X Y 1 , ч. 1, по прод. 1902 г.) отменить.

Государь Императоръ, 24-го августа 1906 г., положете 

cie Высочайше утвердить соизволилъ.

О семъ Министръ Народнаго ПросвЬщешя, 9-го февра

ля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 

бликовашя.

О нодчиненш втды нт училищныхъ сотьтовъ сельскихъ учи- 
шщъ М инистерства Народнаго Цросвгьщетя по инструкцт 4-го 
тня 1875 г. и приходскихъ по уставу 1828 г. училищъ. Министръ 

Народнаго ПросвЬщешя входилъ въ СовЬтъ Министровъ съ 

иредставлешемъ, въ коемъ полагалъ подчинить вЬдЪшю учи- 

лищныхъ совЬтовъ сельсыя одноклассныя и двухклассныя 

училища Министерства Народнаго ПросвЗзщешя, открытия 

по инструкцш 4-го шня 1875 г., а равно и приходсшя какъ 

одноклассныя, такъ и двухклассныя по уставу 1828 г. учи



лища, содержимыя на городскш или земсшя средства съ по- 

соб1емъ отъ казны, а также и исключительно на казенныя сред

ства.

Сов'&тъ Министровъ, согласившись съ предположешями 

Министра Народнаго ПросвЪщетя и находя, что дЪ.чо это 

подлежитъ разр^зшетю, согласно стать Ь 11 свода Основныхъ 

Государственныхъ Законовъ, издашя 1906 г., въ порядкЪ 

Верховнаго Управления, полагалъ: на приведете въ испол- 

нен1е означенныхъ предположенш испросить В ы с о ча й ш е е  

Е го И м п е р а т о рс к а го  В е л и ч е с т в а  соизволеше.

Г о су д а р ь  И м п е р ат о ръ , 24-го д ек аб ря  1906 г., положеш е  

c ie  Вы сочай ш е утвердить сои звол ил ъ .

О семъ Министръ Народнаго Просв’Ьщешя, 1-го февра

ля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 

бликовашя.

Объ о тм п ть  устаповленнаго В  ы с о ч а й  ш и м ъ  повелгьпгемъ 
28-го января 1901 года порядка открыпйя народныхъ ч те т й  и 
объ установлены на будущее время явочнаго порядка устройства 
такош хъ ч те т й . Министръ Народнаго ПросвЬщетя входилъ 

въ Сов'Ьтъ Министровъ съ представлешемъ, въ коемъ пола

галъ: установить на будущее время явочный порядокъ устрой

ства народныхъ чтетй применительно къ В ы с о ч а й ш е  утвер- 

жденнымъ, 4-го марта 1906 года, временнымъ правиламъ о 

публичныхъ собрашяхъ, не распространяя этихъ правилъ 

лишь на чтешя, устраиваемыя состоящею при Министерств-^ 

Народнаго Просвйщетя постоянною коммисмею народныхъ 

чтешй, руководствующеюся особымъ положетемъ (св. зак. т. 

X I  ч. 1, уст. уч. завед., изд. 1893 г., ст. 387, прил.).

Сов^тъ Министровъ, разсмотр'Ьвъ настоящее д^ло и 

одобривъ предположешя Министра Народнаго Просв^щвши, 

полагалъ:

На приведете означенныхъ предположен^ въ исполне- 

iiie испросить В ы с о ч а й ш е е  Его И м п е ра т о рс к а г о  В ел и чес т в а  

соизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 31-го января 1907 года, на cie 

В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

О семъ Министръ Народнаго Просв'Ьшешя, 16-го фе

враля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 

нубликовашя.

О допущент преподавания на нпмецкомъ языкп въ началъ- 
ныхъ училищахъ и въ частпыхъ учебныхъ заведенгяхъ варгиавсшго
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цчебнаго окруш. Министръ Народнаго П росвЬщ вЕЙя входилъ 

въ Оов'Ьтъ Министровъ съ представлешемъ, въ коемъ по- 

лагалъ:

I. Установить, что вс!з предметы начальнаго обучеша 

въ одноклассныхъ и первыхъ классахъ прочихъ начальныхъ 

училищъ в ьршавскаго учебнаго округа, учреждаемыхъ для 

д'бтей нЬмецкой народности, въ случай ходатайства о томъ 

учредителей, могутъ быть преподаваемы на родномъ язык!з 

учащихся, н’Ьмедкомъ, за исключешемъ русскаго языка, кото

рый и въ школахъ этого типа остается обязательнымъ для 

всЬхъ и преподается на русскомъ язык^.

I I .  Разрешить въ частныхъ учебвыхъ заведетяхъ, от- 

крываемыхъ въ гyбepнiяxъ Царства Польскаго для лицъ нЬ- 

мецкаго происхожден1я, преподаван!е на нЬмепкомъ язык-fe, 

въ случай ходатайства о томъ учредителей учебныхъ заве- 

денш применительно къ основашямъ, излоисеннымъ въ Имен- 

номъ В ы с о ч а й ш е м ъ  УказЬ Правительствующему Сенату 1-го 

октября 1905 г. относительно преподавашя въ частныхъ 

учебныхъ завеаен!яхъ на польскомъ и литовскомъ языкахъ.

СовЪтъ Министровъ, не встретив!,, по разсмотрЪнш 

д^ла, препятств1 Й къ утверждетю изъяснепныхъ предполо- 

женш Министра Народнаго ПросвЬщешя и находя, что на- 

стояшдй вопросъ подлежитъ разр'Ъшевпю, въ порядк^Ь статьи 

И Основныхъ Государственныхъ законовъ (свод. зак. т. I  

ч. 1 изд. 1906 г.), въ путяхъ Верховнаго Управлешя, по- 

лагалъ:

На приведете въ исполнен1е означенныхъ предположе

н а  испросить В ы с о ч а й ш е е  Его И и п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

соизволеше.

Г осударь  И м п е ра т о ръ , 81 ян варя  1907 г., п олож ете cie 

В ы соча й ш е  утвердить соизволилъ.

О семъ Министръ Народнаго ГГросвЗзщетя, 13 февраля 

1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли- 

ковашя.

ВЫ СО ЧА Й Ш 1Е  П РИ К А ЗЫ .

Но гражданскому ведомству,

17-го февраля 1907 года, № 10:

Но ведомству Министерства Народнаго Нросв11щен1я.

По западно-сибирскому учебному округу.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ, за выслугу л^тъ со старшинсгвомъ: 

изъ надворныхъ въ коллежские еовтпн,: инспекторъ народныхъ
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училищъ 3 района Акмолинской области Крпвоноговъ— съ 

1-го января 1906 г.; врачъ томскаго учительскаго института 

и томскаго четырвхкласснаго городского училища Лояовнц- 

кШ — съ 20-го апреля 1906 г.; изъ коллежскихъ ассвссоловъ 

въ надворные совмпнпки: учитель туринскаго трехкласснаго 

городского училищ» Мясниковъ—съ 16-го октября 1894 г. и 

учитель-завйдующШ Мяршнскимъ двухкласснымъ городскимъ 

училищемъ Кутуиовъ ~съ 20-го iюля 1906 г.; изъ титу ч р- 

ныхъ совйтниковъ въ коллежсте ассессоры: учитель омскаго 

пятикласснаго городского училища В0ИП0ВЪ--съ 1-го января 

1905 г.; изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совет
ники: учитель омскаго пятикласснаго городского училища 

НГебалннъ —съ 1-го сентября 1901 г.; изъ коллежскихъ ре- 

гистраторовъ въ губернскье секретари учитель омскаго Нико- 

лаевскаго мужского приходного училища Степанова,— съ 16 

атзгуста 1905 г.

УТВЕРЖ Д А Ю ТСЯ  въ чннахъ со старгпинствомъ: кол- 
лежскаго секретаря: учитель 6 ificK aro  Пушкмнскаго городского 

училища Ивановъ—съ 1-го сентября 1899 г.; первый учи

тель павлодарскаго Владим1рскаго трехкласснаго городского 

училища Чебыкинъ— съ 1-го августа 1902 г. и учитель тю- 

калинскаго дьухкласснаго городского училища Ерем^евъ— 

съ 1 1юля 1902 г.: коллежскаю рп и стратора: помощникъ учи

теля Мар1инскаго двухклассяаго городского училища Невед- 

ровъ— съ 1-го декабря 1901 г. и учитель чнстоппеашя, чер- 

чешя и рисоватя томскаго четырехкласснаго городского учи

лища Метюшевъ— съ 1-го тл я  1902 г.

Отъ 24 Февраля 1907 г., 12:

Н А ЗН А Ч А Е Т С Я  директоръ ни жегородокагокл а дим1рскаго 

реальнаго училища, действительный статсшй сов_Т?тникъ Гла- 
зовъ директоромъ народяыхъ училищъ Могилевской губерши, 

съ 21 февраля.

У В О Л ЬН Я Е Т С Я  отъ службы, за выслугою срока, дирек- 

торъ народньтхъ училшцъ Могилевской губерши, д ействитель

ный статсмй совЪтникъ Мелюрансюй, съ 21 февраля, съ мунди- 

ромъ, означенной должности ирисгюеннымъ.



Опред£лешя основного отдела ученаго комитета 
Министерства Народнаго Просв£щешя.

Опред'Ьлешями основного отдела ученаго комитета ми

нистерства народнаго просв'Ьщешя, утвержденными г. това- 

рищемъ министра, постановлено:

П р и з н а т ь  з а с л у ж и в а ю щ и м и  в н и м а н ь я  п р и  п о п о л н е н ш

УЧЕНИЧЕСКИХЪ ВИВЛГОТЕКЪ СРЕД НИХЪ  У Ч Е Б Н Ы Х Ъ  ЗАВЕДЕН1Й СЛ*-

дующ1я книги:

—  „Атласъ плодовъ. Сочинеше, составленное подъ общей 

ред. А. С. Грибницшю. Издаше Императорскаго Русскаго 

Общества плодоводства. Вын. 1Y . С.-Пб. 1906. Стр. X X II I- j-  
(431—589). Ц-Ьва 6 руб .“

— „Дилевская, Н . Черноморсюя степи. (Геогр. комисс!я 

при учебномъ отдЬдЬ общ. распростр. технпч. знашй). Изда- 

Hie т-ва И. Д. Сытина М. 1905. Стр. 127. Ц-Ьна 40 коп.“

— „Карлейль, Томасъ. Теперь н прежде. Переводъ съ 

англ. Н. Горбова. М. 1906. Стр. XX II- j-450. Ц-Ьна 3 р .“

— „Еостинскш , С. 0. А. Бредихинъ. Очеркъ его жизни 

и деятельности. Издание журн. „Физикъ-любитель“ . Никола- 

евъ 1905. Стр. 25“.

—  Любитель природы. Журналъ, издаваемый подъ ред. 

И. И. Мамонтова. С .-116. Подписная ц-Ьна за полугод!е 2 р .“

—  „Обзоры по физикчЬ за 1906 годъ. (Январь— шнь), 

Редакщя В . К. Лебединскаю. Издаше физи ческаго отдЬлешя 

русскаго фнзикохимическаго общества. С.-Пб. 1906. Стр. 80. 

Ц’Ьна 75 коп.“

—  „Лорпцкш, С. А . Зеленый м1ръ. БесЪды о жизни ра- 

стешя. (Библштека для д'ктей и юношества подъ ред. И. Гор- 

иунова-Цосадова) . М. 1903. Стр. 165. ЦЬна 90 коп., въ пап- 

к'Ь 1 руб. 10 коп.“

— „Руссше портреты Х Т Ш  и X IX  стол1;тш *). Собра- 

Hie иортретовъ русскихъ людей эпохи царствованШ Импе

ратрицы Екатерины I I ,  Императоровъ Павла I  и Алексан

дра I  (1762— 1825). Издаше Великаго Князя Николая Ми

хаиловича. Томъ I ,  вып. 1— 4. С.-Пб. 1905. 100 таблидъ.— 

Томъ I I ,  вып. 1— Ъ. С.-Пб. 1906. 75 табл. Подписная щ&на

х) Ученымъ комитетомъ признаны заслуживающими особой реко* 

мендацш



за томъ въ 4 выпуска 50 руб., для учебныхъ заведенш— 35 

р .и (также по иодписк'Ъ на будущее время).

—  „ Соловъевъ, К. Н . Родное село. (Бытъ, нравы, обычаи 

и поверья). С.-Пб. 1906. Стр. 318°.

Опред&гешя отдела ученаго комитета министер
ства народнаго просв&щешя по начальному обра

зован^.

ОпредЪлешями отдЪлешя ученаго комитета министерства 

народнаго просв'Ьщешя по начальному образованию, утвер

жденными г. товарищемъ министра, постановлено:

1. Допустить следующая книги:

а) къ классному употреблен™ въ низпшхъ учебныхъ заве-
дешяхъ:

—  „Бплоха, II . Учебникъ географш РоссМской Имперш. 

Переработалъ А. Соколовъ. Изд. 38-е В. В. Думнова. М. 1906. 

Стр.178. Ц'Ъна 70коп.“ (для городск., по Положешю 1872 г.,учил.

—  „Корханиди, II . Живое слово. Часть I . Азбука. Изд. 

4-е. Тифлисъ. 1906. (Учебникъ русскаго языка по наглядно

переводному методу для греческихъ училищъ).— То же для 

армянскихъ училищъ.— То же для грузинскихъ училищъ. Стр. 

110—j—1 табл. Ц'Ъна каждой кн. 25 коп.“

—  „Корханиди, 11. Ж. Живое слово. Часть I I .  Первая 

книга для чтешя дома и въ школ^з. Изд. 4-е. Тифлисъ. 1906. 

Стр. 174—{—11. Ц'Ъна 35 коп.“

—  „К ор хан и д и II, Начальная русская хрестоматия (съ 

элементарной русской грамматикой). Часть I. Изд. 5-е Тиф- 

лисъ 1906. Стр. 440-f-YI. Ц'Ъна 70 коп.“ ("также для млад- 

шихъ классовъ среднихъ уч. зав., въ качеств^ пособ1я).

—  „Новая народная школа. Первая посл^ букваря кни

га для класснаго чтешя. Составлена кружкомъ учителей подъ 

ред. 0. Борисова и Н. Лаврова. Изд. К. И. Тихомирова. М. 

1907. Стр. 158. Ц'Ъна 30 коп.“

•— „Плетеневъ, И. Учебникъ всеобщей географш. 8-е 

испр. изд., М. М. Гутзаца. C.-1I6. 1906. Стр. 185. Ц'Ъна 60 

коп.1' (для городскихъ, по Положенш 1872 г., учил.).

— „Плетеневъ, И. Учебникъ географш для городскихъ 

училищъ. Курсъ I I I  и IV  года обучешя. 8-е изд. М. М. 

Гутзаца. С.-Пб. 1906. Стр. 99. ЦЪна 50 коп.“
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— „Савеловъ, М. IToco6ie при обучети чистописатю. 

Проппси руссшя. Изд. 6-е, А. Д. Ступина. М, 1907. Стр. 

IV-(-20 табл. Ц'Ъна 20 коп.и

— „Сатаровъ , В . Н . РусскЫ букварь для совм^стнаго 

обучетя чтешю и письму. Изд. 4-е, т-ва И. Д. Сытина. М 

1906. Стр. 7'2—f— 1 карга. Ц'Ъна 15 коп.“

— „Флеровъ, А. Д'Ътскш другъ. Первая послЬ букваря 

книга для класснаго чтетя въ начальныхъ училищахъ и для 

домашняго обучешя. Изд. К. И. Тихомирова. М. 1906. Стр. 

173-f-B. ЦЬна 35 коп.“

—  „Флеровъ, Всев. Новый русск1й букварь для обучетя 

чтешю и письму. Изд. М. М. Гутзаца. С.-Пб. 1906. Стр. 79. 

ЦЬна 15 коп.а

6) въ ученичестя библиотеки ннзшнхъ учебныхъ заведешй:

—  пАксаховъ, С. Т. 1) Д'Ьтсше годы Багрова внука. М. 

1900. Ц'Ъна 1 р. 25 коп.— 2) Семейная хроника. М. 1898 

ЦЬна 1 р. 75 коп.— 3) Аленькш цвЪточекъ. Сказка. С.-Пб. 

1897. Ц-Ъна 10 кои.“

—  „Линдеманъ, £ .  Э. О насЬкомыхъ. Изд. К. Тихоми

рова. (Библютека учебн. книгъ. Отдвдъ есгествознатя). М. 

1906. Стр. 127. ЦЬна 30 коп.“

—  „Линдеманъ, К. Э. О червяхъ и ихъ вл1янш на здо

ровье и жизнь человека и домашнихъ животныхъ. Изд. К. 

Тихомирова. М. 1906. Стр. 77. ЦЬна 20 коп.1'

— „ Навловъ, А. Природа. Кратки! курсъ естествовЬ- 

дЪтя. Изд. А. В. Павлова. М. 1906. Часть I. Изд. 2-е, испр. 

и перераб. Стр. 1У-(-128. ЦЬна 50 коп.— Часть I I .  Стран. 

1У-(-245. ЦЪна 80 кои.— Часть I I I .  Стр. IV-(-263. ЦЬна 

90 коп.“

2. Допустить условно слЪдующдя книги.

къ классному унотреблешю въ ннзшнхъ учебныхъ заведе-

шяхъ:

—  ,, Иоливановъ Левъ. Первая пчелка, книга для клас

снаго чтетя въ народныхъ училищахъ. Изд. 13-е М. 1906. 

Стр. ХШ-|-885. Ц'Ъна 55 коп.“ (съ т'Ьмъ, чтобы при слЬду- 

ющемъ издаши приняты были во внимате всЪ зам'Ъчатя уче

наго комитета).
—  Сатаровъ. В ., и А. Тороповъ. Родная нива. Книга 

для чтетя. Изд. 3-е, К. Тихомирова. М. 1906. Стр. 434-j-IY.
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Ц^Ьна 85 коп.“ (также для младшихъ классовъ средн. уч. 

зав., съ т^мъ, чтобы при сл'Ьдующемъ нзданш приняты были 

во внимаюе замечашя ученаго комитета).

—  „Сахарова, Ив. II. Родной м1ръ. Первая после бук

варя книга для класснаго чгешя въ начальнвдхъ учллищахъ. 

Изд. В. Спиридонова и А, Михайлова. М. 1906. Стр. 198. ЦЬна 

35 коп.“ (съ тЬмъ, чтобы при следу ющемъ изданш приняты 

были во вниман1е замечашя ученаго комитета).

С п и с о к ъ к н и г ъ,
разсмотр'Ьнных l ученымъ колитетомъ и признанныхъ заслужи

вающими впимашя при поиолненш бе;шлатныхь народим хт. 

читаленъ и (шблготекъ.

—  тАчаводоръ, еп. Воскресенскш храмъ и его прих 

Мышкинскаго уезда, Ярославской губернш. Ставрополь. 

1906. Стр. 127. Ц-Ьна 30 коп.“

—  „Думскш, Ф. И. Золотыя слова. Сборникъ пропове

дей русскихъ церковныхъ витйЧ. Изд. П. П. Сойкина С.-Пб.

1905. Стр. 215. Ц ^на 50 коп.“

—  „Крюковъ, II. А. Праздники древонасаждешя, какъ ихъ 

устраивать и какъ заводить посадки. Изд. т-ва И. Д. Сы

тина М. 1905. Стр. 47. Цбна 15 коп.“

—  „Линдеманъ, А’. <9. О насекомыхъ. Изд. К. Тихоми

рова. (Библют. учебныхъ книгъ. ОтдЬлъ естествознатя). М.

1906. Стр. 127. ЦЬна 30 коп.“

—  „Линдеманъ, Е. Э. О червяхъ и ихъ вл1янш в а здо

ровье и жизнь человека и домашнихъ животныхъ. Изд. К. 

Тихомирова. М. 1906. Стр. 77. ЦЬна 20 коп.“

—  „Поргьцкш, С. А . Зеленый ы1ръ. Беседы о жизни ра- 

стеьпя. (Библют. для детей и для юношества, подъ ред. II. 
Горбунова-Иосадова). М. 1903. Стр. 165. Ц  Ьна 90 коп., въ

апкЬ 1 руб. 10 коп.“

—  „Русаневичъ, А. Помощь крестьянамъ. БесЬды съ 

сельскими хозяевами объ улучшев1яхъ быта крестьянскаго 

поселешя. Изд. 2-е, А . Д. Ступина. М. 1906. Огр. 48. Цена 

20 кор .“

—  „Фалъборкъ; Г ., и li . Чарнолускш. Испытаьйя на зва- 

шя учителя уездн. училища; домашн. учителя; городского 

учителя; учителя начальныхъ училищъ; инородческихъ на-
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чальныхъ учплищъ; преподавателя мусульманскаго закона, 

грузинскаго, армянскаго й татарскаго языковъ; учителя 3. 

Бодая евангелическо-лютеранскаго испов^дашя; учителя ри- 

соваия, черчешя и чистописашя; учителя церковно-приход- 

скихъ школъ; для заняпчя магометанскихъ духовныхъ долж

ностей; на должности раввиновъ и подраввиновъ; на вольно- 

опред$ляющагося I I  разряда; на аптекарскаго ученика и на 

первый классный чинъ Систематичесшй сводъ законовъ, 

распоряжешй, правнлъ, инструкщй, программъ и справочныхъ 

свЬдЪщй для экзаменаторовъ и подвергающихся испытатямъ 

во всЬхъ учебныхъ округахъ. Издаше 3-е, переем, и допол., 

тов. „Знашеи. С.-Пб. 1906. Стр. ‘244. ЦЬна 1 р. 20 коп.“

— г Чупровъ, А. И. Реформы земледЬльч въ Италш. (Би- 

блют. „Свободная Poccia“ , №  23. Подъ общей ред, С. П. 
Мелыцнова и TI. М . Ш естакова). Изд. Е. В. Кож вниковой и 

Е. А. Колом1йцевой. М. 1906. Стр. 52. Ц1>на 15 коп.

— уШнеадеръ, В . Расхищена питательныхъ веществъ 

нашей почвы. С.-Пб. 1906. Стр. 15. ЦЬна 25 коп.“



ИЗЪ ЖИЗНИ ОДНОГО УЧИТЕЛЯ.

П р е д и с л о в г е  къ  п р е д и с л п в т .  Предлагаемая рукопись 

написана мною четыре года назадъ. Но такъ какъ въ то время 

не было такихъ журналовъ, гдЪ учитель могъ бы свободно, 

не стесняясь выражать то, что у него набол'Ьло, то я и не 

посылалъ ее никуда. Теперь получпвъ объявлеше объ изда- 

nin «Откликовъ народнаго учителя и его досуговъ»— журнала, 

гд% учителя могутъ делиться своими мыслями и взглядами и 

проч., я перечиталъ рукопись и, найдя, что положете учи

теля нисколько не изменилось къ лучшему въ эти четыре 

года, рЬшилъ послать ее въ новый журналъ въ надежде, 

что редакторъ, поставивпйй ce6f> столь симпатичную ц'Ьль, не 

откажетъ напечатать ее. Ну, а если откажетъ, то... что де

лать? попрошу возвратить рукопись мне: пусть лежитъ на 

память...

П р е д и с л о в и е .  Многоуважаемые читательницы и читатели! 

Я  хочу вамъ разсказать нечто изъ жизни и положешя учи- 

тельскаго. Не удивляйтесь, что я возг.тм'Ьлъ смелость описать 

то, что пришлось услышать изъ устъ начальнаго же народ

наго учителя, каковымъ состою и я. Правда, разсказывая 

случай изъ жизни учителя-же, я вполне увЬренъ, что у мно- 

гихъ изъ читателей я вызову недов-fcpie по пословице <во- 

ронъ ворону глазъ не выклюнетъ» т. е. скажетъ ли, дескать, 

учитель что-либо не въ интересахъ учителя-же. Но пусть 

такъ думаютъ люди недоверчивые, я-же все таки, по возмож

ности, постараюсь припомнить и разсказать все, что только 

слышалъ самъ. 11овЬрятъ ли, не поверятъ-ли-все равно, поль

за одна для насъ б'Ьдныхъ тружениковъ, а я всс>жъ таки
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считаю долгомъ дать гласность тому, что пришлось выслу

шать и прочувствовать самому. Впрочемъ, во всемъ этомъ 

разсказ’Ь и п^тъ ничего такого, что могло-бы быть невЬроят- 

нымъ. Всякому сомневающемуся все это можно проследить, 

проверить частью по газетамъ того времени, которыя, спаси

бо имъ, все-жъ таки уделяли клочекъ изъ места и времени 

для сообщешй и описашй о положенш учителя и о нЬкото- 

рыхъ, довольно таки неотрадныхъ фактахъ изъ его жизни, а 

частью изъ самой жизни, изъ действительности, стоитъ толь

ко захотеть это сделать. Да кроме того, откуда и узнать 

достоверно о томъ или другомъ положенш учителя, какъ не 

изъ устъ его самого? А между тЬмъ у насъ какъ-то не въ 

обычае обращать внимаше на жизнь и на то положете на- 

чальныхъ народныхъ учителей, какое они занимаютъ во всехъ 

слояхъ общества, въ жизни и предъ начальствомъ, на вопросъ. 

каково имъ живется: тяжело,-ли-легко-ли, горько-ли, сладко-ли 

Повторяемъ: кто лучше учителя можетъ разсказать о его,под- 

часъ невыносимомъ, положенш, о его безотрадпомъ будущемъ, 

о его придавленности и приниженности въ настоящемъ, о его 

совершепномъ безсилш не только умалить свою виновность 

хотя бы своими непосильными и не вполне оплаченными 

трудами, но и отстоять свою безвинность. Правда, писать о 

себе, о целой корпоращи своихъ собратш, а темъ болЬе жа- 

лобиться на свое положете не въ моде, не принято, не при

лично и можетъ быть даже безчестно, но я все-жъ таки пе

реступлю эту преграду невозможности; кажется подлаго тутъ 

ничего нЬтъ, если я разскажу, что было, случилось въ са- 

момъ деле въ жизни нашего начальнаго народнаго учителя. 

Если я — учитель и поступлю безчестно. передавая разсказъ 

пзъ жизни учителя, то исключительно предь своими братья- 

ми-учителями, нарушая ихъ молчаливость и терпеливую го

товность нереносить мужественно все, въ каше бы тиски ни 

поставляла ихъ окружающая среда... Птакъ: если кто изъ 

читателей обвинитъ меня въ томъ, что я первый изъ учите

лей возвышаю голосъ самъ о себе, о своемъ-же неотрадномъ 

положенш и найдетъ мой поступокъ безчестнымъ, то пусть 

помнить и то, что безчестно поступаетъ и тогь, кто забы- 

ваетъ «свою меньшую, слабую братда»: это уже противно 

какъ законамъ христчанскимъ, такъ и законамъ обще-челове- 

ческимъ, гражданскимъ. Ведь и мы тоже люди! И мы хотимъ
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жить, и не только жить, а и честно и благородно трудиться 

и приносить аосильную дань для родины, для общаго блага 

народа. Такъ почему же не обратить впимаше на t j ,  что 

злые люди нередко лишаютъ насъ возможности благороднаго 

труда при тЬхъ услошяхъ опять таки «учительскаго положе- 

шя», въ которомъ онъ находится въ настоящее время. Мы 

желаемъ себе очень немногаго: защитите отъ каверзъ т^хъ, 

которые жертвуютъ судьбою учителя-труженика лишь по ка

призу своихъ зпакомыхъ, вь силу уступчивости изъ-за свФт- 

скихъ <прилич1н» и вежливости. Можетъ быть мнопе и изъ 

насъ такъ же бы желали трудиться и работать для блага на

рода и родины, какъ и тЪ, пгракмще судьбою учителя. Прав

да, мы люди чаленыпе; но отсюда не сл^дуетъ. что мы дол

жны быть обойдены, забыты. Польза, приносимая нами и 

всеми, подобными намъ, по моему крайнему уб'Ьжденш, есть 

какъ бы фундаментъ, начало для всЬхъ отраслей деятельно

сти, есть какъ бы рычагъ, который даетъ движете всему.

Такъ вотъ и войдите въ положеше учителя и помогите 

ему, кто ч’Ьмъ можетъ: утешьте его кто словомъ, кто дЬломъ, 

а мы н малому будемъ очень рады,— по крайней м!;рЬ увидимъ, 

что не вполне забыты. Я знаю, .мнопе обвинять самого же 

героя (если только можно такъ назвать его) этого разсказа 

въ томъ, что онъ не понимаетъ жпзни — жить и работать не 

для личныхъ, а общечеловЬческихъ иптерссовъ, что опъ не 

вогппталъ въ себе надлежащей силы воли; ' что онъ постыдно 

бежалъ съ поля битвы, устуиилъ сразу встретившимся пре- 

пятств1ямъ. что онъ не больше, какъ слабый, безхарактерный, 

мелочной челов'Ькъ и проч.; но, читатели, все мы люди, какъ 

|Юди, а не идеалы: «пусть же, скажу я словами Высшаго

Учителя, кто изъ васъ безъ греха первый броситъ въ него 

камень». Ведь н я оъум’Ьлъ бы научиться быть ночтовымъ 

или акцизнымъ чиновникоыъ и вообще однимъ изъ тЬхъ, о 

положенш, обезнеченш и обезпеченности которыхъ такъ или 

иначе заботятся, но надо-же-быть кому ннбудь и «забытымъ 

начальнымъ народнымъ учителемъ», не имеющимъ ровно ни- 

какихъ правь и обезпечешй какъ въ настоящемъ, такъ и въ 

будущемъ. Да и можемъ ли мы обвинять его во всемъ этомъ, 

не зная досторЬрно всей его жизни?

Итакъ, читатели, выслушайте разсказъ о судьбе и по

ложенш учителя, взятый изъ самой жизни, безъ предубеж-
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словъ и поверьте ему на мое честное слово, какъ я повЬ- 

рилъ ему по вид'Ьннымъ мною документам!, и частью по опыту.

А вы, братья — труженики, простите мне, что я возвы

шу голосъ о нашемъ весьма незавидномъ положеши и выско

чу вперецъ, выскочу и. . наверное. не найдя сочувсгая, 

учаспя въ обществ^, также скоро и осядусь, а ыожетъ быть 

и осадятъ ..

Теперь приступимъ къ разсказу, благо,- случай предста

вился; попытаемъ-же.

Дело было зимою. Былъ ясный морозный день съ лег- 

кимъ, но жгучпмъ, а  потому довольно чувствительнымъ Bf>- 

теркомъ. День склонился къ вечеру, и солнце совсемъ уже 

слилось съ горизонтомъ. Только что я кончилъ послЬ.,Уи- 

денныя заняля въ школе и вошелъ въ свою квартиру, наме

реваясь прилечь и немного вздохнуть на свободе отъ своихъ 

трудовъ, какъ услышалъ голосъ вошедшаго человека: «госпо- 

динъ учитель у себя будетъ»? На этотъ вопросъ я не заме- 

длилъ выйти къ спрашивавшему. Предо мной стоялъ доволь

но чистенько одетый, но уже, видимо, въ потертомъ поря

дочно платье, господинъ на впдъ летъ 42 — 45. На мой во

просъ, что ему нужно, онъ довольно взволнованнымъ голо- 

соыъ заявилъ мне, что онъ былъ такимъ же учителемъ, какъ

и я, но по некоторымъ обстоятельствамъ долженъ былъ вый

ти изъ учителей, а теперь обращается ко мне за помощш, 

такъ какъ у него пи копейки нетъ денегъ, а безъ гроша въ 

дороге быть неудобно. «Я обратился за помощью здесь въ

селе прямо къ вамъ, а не къ кому-либо другому, такъ какъ

вполне уб'Ьжденъ. что нужды учителя можетъ понять только 

учитель: какъ ни беденъ учитель, но, я увЬренъ. онъ всегда 

поделится съ своимъ «братомъ», находящимся въ нужде и 

лишешяхъ, потому что отлично понимаетъ ихъ. Говоря эти 

слова, я остаюсь въ полной надежде, что вы не примете ихъ 

за известнаго рода тактику р;13[шхъ попрошаекъ и словами, 

подобными словамъ Евангельского больного, обращенными къ 

Спасителю съ просьбою объ исцелеши,— если хотите, то 
поможете мшь. закопчу свою просьбу». Я былъ частью 

пэраженъ положешемь этого бЬднаго странника, бывшаго
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своего собрата— труженика и еще более пораженъ и заинте- 

ресованъ его судьбою, когда онъ мне сказалъ, что потерп1;лъ 

несправедливо и теперь странствуетъ. Я'былъ заинтересованъ 

еще и потому, что могъ услышать интересный и можетъ 

быть назидательный разсказъ изъ жизни учителя лично изъ 

устъ, ибо этакая откровенность учителей о ихъ жизни и невз- 

годахъ бываегь на рЬдкость, потому что учитель, по большей 

части, молча переносить все на своей груди. Я поиросилъ 

его, если только онь не почтетъ этого за мою пескром- 

ность, разсказать о томъ, что съ нимъ было.

Онъ изъявилъ полную готовность, но прежде, чФ.мъ на

чать разсказъ, спросилъ меня:

—  Им'1;ете ли вы настолько мужества и хладнокров1я, 

чтобы, выслугаавъ разсказъ .о моей неприглядной безотрадной 

жизни, не потерять любви, призвашя и энерпи къ учитель

ству?... Впрочемъ, можетъ быть лишь только на мне вся эта 

тяжесть черной страницы моего служешя на учительскомъ 

ноприщЬ могла оставить таюя печальныя последслтая, —  пол

нейшее разочароваше въ возможности благороднаго труда въ 

много летъ любимомъ мною деле учительства. Какое дело 

людямъ до чужихъ печалей, когда мнопе не знаютъ ихъ или 

не хотятъ видеть, какъ страдаютъ матер1ально, а еще более 

нравственно (онъ особенно подчеркнул!, это слово) друпе... 

Птакъ, вы готовы выслушать горькш, тяжелый для меня ра8- 

сказъ изъ моей учительской жизни, отъ случайностей которой 

не застрахованы и вы, особенно при настоящемъ положенш 

начальныхъ учителей?

Я, конечно, носпешнлъ успокоить его и уверить въ моей 

готовности выслушать мужественно все, что бы ни пришлось 

услышать, и помочь ему, чемъ могу.

—  Полноте, коллега! Чемъ вы можете помочь мне? Раз

ве только своими жалкими грошами? Иначе, что вы можете 

сделать для мепя?Как1я у васъ связи? Съ к'Ьмъ? Куда годна 

ваша протекщяРКто хорошъ, особенно се{деченъ съ вами?... 

Но не буду вдаваться въ пзлишшя разсуждетя: Бопь знаетъ. 

можетъ быть вы уже убедились въ этомъ по личному опыту; 

а если еще ваша жизнь н ваша среда не задавала вамъ 

этихъ вонросовъ, то уверенъ, что рано или поздно, если толь

ко, конечно, не изменятся обпця услогля жизни начальныхъ 

учителей, ознакомитесь ст. ними. А теперь приступимъ къ
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обещанному разсказу. Хотя трудно мн'Ь все снова пережить 

вь разсказе, но все-же удовлетворю любопытство моего то

варища— учителя (извините, что л васъ такч. называю), бла

го. что не часто мп], приходится и разсказывать объ этомъ, 

потому что не въ моемъ обычае жаловаться на жалкую судьбу 

свою, да, но правд^ сказать, и мало найдется интересующих

ся горькнмъ положешемъ б'Ьднаго труженика— учителя.

Я сынъ бедныхъ родителей. Отецъ мой бы,ть кузнецъ, 

но я почти и не помню его: когда онъ умеръ, мнЬ было не 

оолЬе 1— 5 лЬтъ. Другой брать мой былъ постарше меня. 

Мать на медные гроши воспитала насъ и обучила грамогЬ. 

Брата отдала потомъ въ услужеше господамъ (онъ и теперь 

живет], въ должности конторщика въ пом'Ьщичьемъ им!,1пи],

а меня, по совету добрыхъ людей, поместила въ 11-ую учи

тельскую семинарт. где и жила вместе со мною на полу

чаемую мною стииендт. Не буду растрострапяться о томъ, 

какъ мы жили и какъ сводили концы съ концами. Но вотъ 

я кончилъ курсъ... Помню, какъ сейчасъ, эту самую отрад

ную часть въ моей неприглядной, можно сказать неудачной 

жизни.. Сколько эиергш, сколько благихъ идей и добрыхъ

задатковъ заложено было въ душу мне моими добрыми

воспитателями! Да, я готовъ быль со всею силою броситься

къ водоворотъ невзрачной учительской жизии; готовъ былъ 

отдать все свои молодыя силы на дорогое, излюбленное мною, 

благое д-Ьло— BOCiinTanie и обучеше молодого иоколЬшя... Я 

думать не хот'Ьлъ. чтобы мне кто помешалъ честно и благо

родно трудиться, но... Помешали, и не только что помешали, 

а лишили меня этой возможности .. Впрочемъ, я забегаю 

виередъ. Вотъ наконець я и учитель. Вошель въ самостоя

тельную, одинокую и непривычную для меня жизнь. Страш

но и дико: я одинъ. Принялся за дело, но, не им%я еще 

надлежащей опытности, съ слабымъ усп'Ьхомъ. т1то делать? 

Куда обратиться за помощью, за советомъ? Дорогихъ моихъ 

товарищей но семинарш. съ которыми я дЬлилъ все радости 

и горе, около меня не стало; съездить къ соседнимъ учите- 

лямъ еще н$тъ средствъ (подводы общественной не даютъ), 

близкихъ знакомыхъ н^тъ. Принялся серьезнЬе за дело, сталъ 

готовиться къ урокамъ,— дело пошло по немногу впередъ. Отъ 

сердца отлегло немного, но тутъ пошли непр!ятности извне: 

не понравился барину, не ноздравилъ фабриканта, съ празд-
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никомъ, фабрикантше не такъ воздалъ почтеше,— все оби

жаются, все жалуются. А тутъ дровъ нетъ, топить нечемъ; 

на просьбы никто внимашя не обращаетъ. Явился сельсми 

староста съ жалобой,— зачемъ такъ долго занимаюсь съ ре

бятами, почему не оказываю ему особеннаго почтешя, и пош

ло и пошло. Поехалъ въ волостное правлеше получить жа

лованье, отказъ— денегъ нетъ, не собраны; явился другой разъ- 

старшины не засталъ; старшину засталъ-не даетъ, ломается. 

Что делать? Куда жаловаться? Но вотъ исходъ: слышно-едеть 

инспекторъ; думаю, разскажу ему все, авось дело поправит

ся. Но и тутъ неудача: «почему ученики сидятъ одевшись:

почему не умеютъ держать себя но отношенiro къ начальству, 

почему ихъ мало; почему по этому предмету пройдено мало, 

отчего по Закону Божно знаютъ плохо?» <Да ведь но За

кону Божш  занимается»... < Нее равно, и вы отвечаете за это»... 

Забылъ я и про жалобы свои. Думаю,-что делать? Везде неж

данная неудача .. По не надоЬлъ ли я вамъ своими продол

жительными и довольно таки неинтересными подробностями?

Нолучивъ отрицательный ответь, онъ продолжалъ:

—  Да, коли заявплп свое любопытство, такъ ужъ имей

те тернЬте дослушать. Я хоть еще разъ переживу те ошу- 

щешя, каия мне пришлось испытать въ действительной жи

зни; можетъ быть, да и наверное, мне не придется еще воз

вращаться къ этому печальному для меня разсказу, такъ какъ 

ровно никакой пользы въ этомъ нересказываши я не вижу 

для себя...

Да, что делать мне, совершенно еще неопытному, толь

ко что сошедшему съ семинарской скамьп и привыкшему къ 

отеческимъ заботамъ своихъ воспитателей? Где искать помо

щи, защиты? Нигде я ихъ не искалъ, да, наверное, нигде 

бы и не нагаелъ Но я былъ молодъ, у меня еще были си

лы, энерпя и готовность бороться съ этими неудачами, и дей

ствительно, съ такими безкорыстными помощниками я побо- 

ролъ ихъ. Съ годами я прюбрелъ опытность, и дело по шко

ле пошло прекрасно. Взглядъ начальства переменился,—  по

шли денежныя награды, и въ конце концовъ иолучилъ пись

менную благодарность отъ У'Ьздпаго Училищнаго Совета ля 

усердныя и уснЬшныя школьяыя заня'ля. Воть, если угодно, 

посмотрите,— я сохранилъ ее на память.

При этомъ онъ досталъ изъ своей памятной книжки сло

женный вчетверо н довольно таки помятый листокъ бумаги.



Это и была печатная благодарность отъ Училйщнаго Совета 

за дМствительныыъ нодписомъ председателя, инспектора и 

другихъ членовъ совета. Следовательно, сомневаться въ вер

ности его разсказа я не имелъ основаия, хотя я и раньше 

ни на минуту не сомневался, зная многое по опыту.

—  Итакъ, съ одной стороны горизонтъ моей жизни 

нросветлелъ; оставались лишь разныя дрязги и нещнятности 

извне, по нужда чего не делаетъ: я свыкся съ своимъ поло- 

жешемъ, махнулъ на все рукой, оставилъ вся1ая иретензш 

на кайя либо жалобы па разныхъ сельскихъ и вообще про- 

винщальныхъ «воротилъ» и вполне отдался своему делу, бла

го— силы было еще много ..

—  «Но, послушайте, какъ же вы жили, когда васъ такъ 

теснили и далее не выдавали своевременно жалованья»? спро- 

силъ я.

—  Да такъ и жилъ; с.ветъ все-же не безъ добрыхъ людей,—  

они и выручали, въ долгъ давали.

—  «Но почему же вы не жаловались по начальству? 

Почему, напр., не вошли съ ходатайством!) къ земскому на

чальнику?»

ii хотя по опыту и зналъ о подобпыхъ прит'Ьснешяхъ 

и ломашяхъ нашихъ сельскихъ представителей и не мало при

ходилось вид'Ьть п слышать отъ другихъ учителей объ этомъ 

но мн'Ь еще хотелось убедиться, узнать, такова ли жизнь 

тамъ, далеко отъ меня, и я убедился .

—  Эхъ, другъ! Куда ужь жаловаться учителю? Ему са- 

мому-то надо постоянно озираться «семо и овамо», чтобы 

его не <съЬли»... Да и что толку-то въ ;>тихъ лсалобахъ? У 

атихъ «терты хъ калачей», сельскихъ занравилъ, прошедшнхъ 

всю житейскую науку надувательской опытности, какъ у лисы, 

семьдесятъ семь ухватокъ и семьдесят!» семь увертокъ, кото- 

рыя у нихъ всегда и наготове на случай ответа, а учитель 

съ своими справедливыми жалобами останется ни при чемъ, 

только лишнихъ врагов!, наживетъ себе. Вы думаете, не было 

опытовъ жаловаться? Только, верьте, почти всегда оставался 

впновать самъ же учитель; да вотъ дальше нечто въ этомъ 

роде увидите изъ разсказа.

—  Да, много я перетерпелъ отъ однихъ лишь сель

ских!. заправилъ! Сколько душевна1'о волнешя, косвенных!, 

опидъ и нещпятностей пришлось вынести лишь только по по
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воду получения жалованья, заслуженнаго жалованья, этихъ 

жалкихъ грошей, ради которыхъ я потерялъ теперь своп си

лы, свое здоровье, растрати.ть свою молодость на излюблен

ное мною дорогое школьное д’Ьло, и теперь вотъ съ расша- 

таннымъ здоровьемъ, съ испорченными нервами я очутился 

за бортомъ .. Жаль, очень жаль, что дали на излюбленпомъ 

мною иоприщ-Ь учительства положить мое здоровье на благо 

народа и отечества, но не дали положить M iii тамъ же и 

жизнь мою и такимъ образомъ съ , достоинствомъ уйти съ по

ля битвы со всЬми невзгодам!: невзрачной учительской жизни!...

Тутъ онъ такъ глубоко вздохнулъ, что я невольно сдЬ- 

лалъ тоже. При иосл'Ьднихъ словахъ его голосъ сильно дро- 

жалъ и казалось, что вотъ-вотъ хлынуть затаенныя слезы, 

прольются р4кою изъ глазъ этого не столько матер1ально, 

сколько нравственно страдающаго человЬка, и можетъ быть 

облегчатъ его душу; но я не дождался этихъ слезъ. . Внро- 

чемъ, я и забылъ на этотъ разъ, что учитель не долженъ 

плакать Учитель долженъ жить и служить ради призвашя, 

не долженъ заниматься житейскими матер1альными вопроса

ми. не долженъ быть подепыцикомъ, долженъ переносить 

терпЬливо все, что ни придется перенести; онъ не долженъ 

хныкать, что ему жить и трудиться благородно нЪтъ возмож- 

сти, невыносимо. Никому н'Ьтъ дЬла, что онъ таетъ, какъ 

свечка, не по дням ь. а по часамъ, питается пылью вм^стЬ съ 

своею скудною пищею при маломъ жалованьгЬ, исполняя эту 

египетскую работу. Въ самомъ уже званш «учитель» у насъ 

привыкли вид'Ьть какой-то идеалъ безкорыстчя. Разъ ты учи

тель. то и долженъ быть въ полномъ смыслЬ такимъ «учи

телем!.», т. е нести безирекословно тотъ крестъ, который 

какъ бы нед^лимь съ самымъ звашемъ «учителей». Такъ я 

по крайней мйрЬ понялъ изъ его разсказа и подлинно къ та

кому уб'Ьждешю пришелъ потомъ.

—  «Можетъ быть вамъ слишкомъ тяжело вспоминать 

ваше горькое прошлое? тогда, пожалуйста, не насилуйте се

бя. Мн'Ь даже кажется, что вы»...

—  НЬтъ. не безнокойтесь, - плакать я не стану: учи

тель плакать не можеп. и не долженъ,-у него н'Ьтъ слез1., 
его слезы cyxia. Жизнь учителя, его совершенная беззащит

ность и безпомощность н его полнейшая изолированность огь 

общества такь обыкновенны, а разныя непр1ятности, невзго-
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ды и оскорблешя отъ окружающихъ на столько нераздельны 

съ нимъ изо дня въ день, что если бы учителю плакать о 

всемъ, то не хватило бы слезь и на нЬскокько дней. 

Да и къ чему его слезы? ЧЬмъ оне ыогутъ помочь учителю? 

Учитель тогда только и «учитель», когда терпеливо несетъ 

свой крестъ, какъ определило ему большинство безкорыст- 

ныхъ деятелей (но безкорыстныхъ лишь на чужой счетъ), 

когда онъ должепъ хныкать, но не хыычетъ. Учитель о всемъ 

долженъ заботиться и безиокоиться, что касается блага дру

гихъ, но ни словомъ не заикаться о своемъ жалкомъ поло

женш, о своей нередкий голодовке, о своей необезпеченно- 

сти не только въ пастоящемъ, но и въ будущемъ; вирочемъ 

какъ думать учителю о будущемъ, когда не велятъ заботить

ся и о настоящемъ? тогда, вишь, ты и ноденьщикъ, и нэем- 

никъ, а не учитель, а таюе учителя совсемъ нежелательны. 

Но кто же, спрашивается, будетъ заботиться о нуждахъ учи

теля, имеющаго жену и кучу детей и ровно не имеющаго 

нпкакихъ запаспыхъ средствъ? Теперь еще пока учитель кор- 

митъ себя и свою семью, но что будетъ нотомъ? Куда де

вать детей, какъ они подростутъ? Этихъ вопросовъ избегаютъ 

требуюшДе пдеальныхъ учителей...

—  «Виноватъ, я перебью васъ: вы женаты и вообще се- 

меины»?

■— Нетъ, Богь спасъ меня отъ двойного греха: я хо- 

лостъ, а жившая со мною мать прилепилась теперь кое-какъ 

къ моему брату, тоже весьма бедному, но женатому челове

ку. Не завидна ей тамъ будетъ жизнь по разнымъ семей- 

нымъ обстоятельствамъ, но мы не будемъ вдаваться въ семей- 

пую интимную жизнь посторошшхъ людей.

— « Вотъ вы на мой вопросъ— женаты ли вы, ответили, 

что Богь избавплъ васъ отъ двойного греха; но въ чемъ же 

вы видите тутъ такой грехъ»?

—  Да какъ же, друГъ? Теперь я одинъ, а пословица 

говорить, что одна голова не бедна, а и бедна, такъ одна: 

все невзгоды и все несчастья теперь знаютъ лишь меня одно

го; перенося разныя неудачи жизни, я одинъ лишь и грешу, 

завидуя подчасъ другимъ и съ ропотомъ перенося все эти ли- 

шешя. А тогда со мной бы мучилась и жена, со мной бы 

плакали и страдали и ни въ чемъ неиовинныя дети, и  бы 

долженъ быль отвечать .за ихъ ропотъ, за ихъ жалобы и, 

Богъ знаетъ, можетъ быть и еще за что...



—  «А сколько вамъ л'Ьтъ»?

—  А вы какъ-бы думали?

—  <Да по внешнему виду, но вашей съ прос'Ьдью го- 

лов1>, при всей вашей неудачной жизни можно дать 43— 44 

года».

—  НЪтъ, мн1> всего лишь 36 лЪтъ, изъ нихъ 16 л’Ьтъ 

моей учительской службы.

—  «Но, скажите пожалуйста, почему же вы не жени

лись даже и при такихъ, самыхъ уже край нихъ для учителя 

.тЬтахъ для супружеской жизни, если только не почтете этотъ 

вопросъ слишкомъ нескромнымъ съ моей стороны»?

—  Да вотъ я къ этому лишь только и хот'Ьлъ теперь 

перейти.

И онъ началъ опять свой разсказъ.

— И такъ, по школ'Ь, съ прюбр'Ьтешемъ опытности, 

д£ла пошли прекрасно, начальство награждало меня, какъ 

могло, за успехи и усерд1е, и школа моя въ концЬ концовъ 

очутилась въ числ'Ь семи самыхъ лучшихъ въ уЬздгЬ, о чемъ 

я могь заключить по сдЬланной г. инспекгоромъ посл'Ь ре- 

визш записи въ ревизюнной книгЬ. Итакъ, повторяю, труды 

и старашя мои, накоиецъ, увЬнчались уси^хомь; такимъ об- 

разомъ съ этой стороны непр!ятности для меня кончились: 

ихъ я иоборолъ своей энерпей, любовью къ дЬлу и трудомъ. 

Продолжались лишь непр!ятности извн'Ь, отъ разныхъ лицъ, 

обращающихъ нуль внимашя на интересы школы и учителя 

и подчасъ ровно ничего не нонимающихъ в-», школьномъ дЬ- 

л’Ь; это я говорю о вс'Ьхъ тЬхъ, кто сиособеиъ лишь тормо

зить усп'Ъхи школьнаго д'Ьла, какъ вслгЬдств)е своей косности 

и мрака невЬжества, такъ и всл,Ьдств1е своихъ личныхъ сче- 

товъ и взглядовъ, а подчасъ и просто всл1>дств1е беззащит

ности учителя. Встречаются между такими тормазами и люди 

бол'Ье или мен^е интеллигентные. Вы можетъ быть, другъ, не 

поварите, что есть таюе субъекты;' но вотъ дальше изъ раз- 

сказа вы увидите примЬръ такихъ интеллигентовъ. Правда, 

тутъ уже названные мною раньше безпристрасные помощники 

мои ничего не могли сделать, а такихъ же безпристрастньгхъ 

и горячихъ защитниковъ у учителя нгЬтъ.

—  «Извините, я прерву васъ на минуту; вотъ вы го

ворите, что защитить учителя отъ разныхъ наашй и оскор- 

блешй некому? А наше начальство, училищные совгЬты»?
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— Отвечать на данный вопросъ я не буду: вы получите 

нужный ответь изъ саыаго разсказа.

Повторяю: д-b.ia но школе пошли, можно сказать, пре

красно, такъ по крайней ntph  находило само начальство; 

меня перевели въ лучшую школу, на полыни! сравнительно 

окладъ жалованья, да еще и потомъ увеличи ш размЬръ годо

вого оклада. Я сталъ обеспеченнее. Думаю, - не настало ли 

теперь время позаботиться о себе, не пришла ли пора поду

мать о семейной жизни, о супружестве; что я все одинъ? не 

отъ кого ласковаго слова услышать, не съ кемъ поделиться 

печалями и хотя изредка перепадающими радостями; возьму 

подругу ж и з н и ,  пошцу утешешя въ семейномъ очагЬ, въ де- 

тяхъ. Моясетъ быть тогда еще больше окрепнетъ моя любовь, 

моя энерпя къ труду учительства, ибо явится новая цель 

жизни. Обдумалъ решилъ, но. . решение этому не суждено 

было осуществиться. Вышло какъ будто по пословице: «че- 

ловекъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ>. Но вотъ въ 

томъ-то и разница, что располагалъ-то моею судьбой не Богъ, 

а такой же смертный, какъ и мы съ вами. Дело вышло такъ. 

Въ одинъ прекрасный (только не для меня) день, въ средине 

учебнаго года, получаю я казенный пакетъ отъ уезднаго учи- 

лищнаго совета. Думаю, не награда ли какая назначается 

мне за мои труды? ЗаранЬе въ мысляхъ принося благодар

ность совету, разрываю я пакетъ и... о, ужась! читаю: « Вслед- 

ств1е состоявшагося и т, д., по особому заявлешю г. пред

седателя совЬта вы перемещаетесь въ Б —ое училищ»'; (а 

Б — ое училище, надо заметить, находилось въ услов1яхъ, 

чуть ли не вдвое худшихъ во всЬхъ отиошешяхъ, чемъ за

нимаемое мною. Перечитываю и глазамь свопмъ не верю)... 

а потому приготовьте все школьное? имущество къ сдаче та

кому-то и примите школу отъ такого-то». Все это меня не 

только что удивило, но даже поразило, срезало. Невольно 

явились вопросы: за что? почему? въ чемъ я провинился? 

Сталъ д/мать, передумывать, искать причину,— ничего не могу 

придумать. Водки я не употребляю, стало быть пьянства 

нельзя предполагать; съ обществомъ у меня ровно ничего не 

было; деломъ не манкировалъ; разве въ самомъ деле найдены 

каше недостатки по школе? Сталь припоминать ревизш ин

спектора и директора народныхъ училищъ— ничего нЬтъ та

кого. Въ последнюю ревизтю, которая произведена была ди-



ректоромъ народтшхъ ушлищъ всего лишь месяца за полтора 

иредъ этпмъ, постановка дЬла по школе найдена хорошей. пЬ- 

nie поставлено хорошо, такъ что въ своей бесЬдЬ со мной 

директоръ выразился такъ: «если мы даже и это только сдЪ- 

лаемъ для народа, то кажется попадемь въ Царство небесное», 

и въ кошгЬ концовъ, спр'сивъ меня, хорошо ли лнЬ живется 

н доволень ли я, и получнвъ утвердительный ответь, благосло- 

вилъ меня продолжать свое дело. Итакъ, за что-же, думаю, 

такая немилость? Вотъ еще такъ недавно получилъ благодар

ность отъ совета за усердныя и успешный заня!чя, въ прош

лом!. году получилъ денежную награду (конечно не первую за 

все время учительства), предлагали место вь министерской 

школе. падЬясь, что могу поставить вновь открываемую школу, 

какъ слФ.дуетъ, на первыхъ асе порахъ... словомъ неребралъ 

все, что только могъ припомнить, но не находилъ ничего та

кого, что могло бы обвинить меня въ глазахъ начальства, 

такъ прекрасно относпвшагося ко мнЬ и такъ хорошо отзы- 

вавшагос£ обо мпЬ до сихъ поръ, и объяснить оный нере- 

водъ... Но не надоЬлъ ли уже я вамъ своимъ многосло- 

|йемъ. — вы, кажется, уже и не слушаете меня?

—  «Ш>тъ, н'Ьтъ, пожалуйста продолжайте, посиЬшилъ я 

успокоить его: я такъ немножко задумался по поводу всего 

разсказаниаго вами».

—  Можетъ быть вы задумались о томъ, что вотъ, молъ,

человГ.къ вместо того, чтобы разсказывать о дълЬ, вздумаль 

хвалиться своими успехами?! НЬтъ, другъ, не думайте этого: 

я упомянуль о томъ лишь для того, чтобь яснее обрисовать 

вамъ отношешя ко мне училпщиаго начальства. А  хвалиться 

вь данномь случае вовсе печемъ: всяый учитель, любящш

свое дело, будетъ имЬть raitie успЬхи, а потому и самые ус

пехи и ноощрршя за нихъ отъ начальства мпЬ представляются 

самой обыкновенной вещью. Повторяю, что все сказанное 

мною объ успЬхахь по службе сказано лишь исключительно 

съ указанною целью да еще, чтобы дать вамъ возможность 

ответить на следующш мой вопросы скажите,--не покажет- 

ея-ли странпы.мъ вамъ теперь такой иереводъ?

—  «Не только что страннымъ мне кажется онъ, но даже 

вь высшей степени несправедливым!, и обиднымъ», сказалъ я, 

и чтобы успокоить его, добавил ь: «а что я не иоду мал ъ такъ 

о васъ. какъ вы предполагаете, даю вамъ честное слово»,
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Надо заметить, что у меня п въ самомъ д^лЬ вовсе не 

было этого въ ГОЛОВ'Ь.
Опъ продолжалъ:

— Вотъ къ такому-то заключенш пришелъ и я, но 

щшшаъ къ нему но чувству, но впечатлению, нспытавъ все 

на себе, а не какъ вы, лишь выслушавъ чужой разсказъ,—  

а это двЬ вещи разныя. Да, все это такъ сильно на меня 

подействовало, что даже руки опустились, занят]'я пейдутъ въ 

голову, и я забылъ совеЪмъ о супружестве. Занимаюсь въ 

школе, а въ головЬ все гЬ-же вопросы: за что? почему? не 

провинился ла я въ самомъ дЬлЬ въ чемъ? Да, вотъ съ та

кими-то думами да убЬждешями я и поехалъ переговорить 

съ начальствомъ. Первымъ долгомъ прихожу къ директору, 

думаю— онъ все можетъ сделать. Такъ и такъ, молъ, находя 

такой переводъ безпричиннымъ, незаслуженнымъ и обиднымъ, 

я хочу подать прошение— жалобу въ губернсмй училищный 

совЬтъ. «Видите ли, говорить мне дпректоръ, хотя я, зная 

иасъ, и могъ бы настаивать на отмене этого постановлен)я, 

но, право, какъ то неловко; лучше такъ какъ-нибудь поде

лайтесь безъ жалобы: сходите къ председателю, къ инспек

тору, подайте iipomenie въ тотъ лее опять совЬтъ, а 

я съ своей стороны переговорю съ ипснекторомъ». Думаю, 

дело плохо,— надежды директоромъ подано мало; но делать 

нечего,— пошелъ мерять городъ изъ конца въ конецъ отъ од

ного къ другому, отъ другого къ третьему, исполняя совЬтъ 

директора. Инспектора пе засталъ,— уехалъ по ревизш... Г. 

председатель сказалъ, что обо мне было донесено и меня об- 

виняютъ въ какомъ-то скандале, а въ какомъ и кто донесъ—  

ничего не говоритъ. Думаю,— кто и что могъ донести? По

шелъ еще къ одному члену училищнаго сов’Ьта, который у 

меня ежегодно производилъ экзамены н который относплся 

всегда о моей школе и обо мне съ хорошей стороны; ужь 

онъ-то думаю, наверное, разъяснить мнЬ что, какъ и почему, 

если только знаетъ. Действительно, отъ него-то я и узпалъ, 

что меня переводятъ потому, что я замешанъ въ какомъ-то 

скандале, и что нажаловался и донесъ становой, а въ ка- 

кояъ скандале и какъ— онъ не знаетъ, потому что советъ 

р-Ьшиль, не читая доноса, ограничиться переводомъ меня. 

Такъ вотъ, думаю, гдгЬ вся разгадка, вотъ откуда загорелся 

весь сыръ-боръ; это для меня уже нЬчто новое: явились но
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вые члены училищныхъ сов'Ьтоиъ —становые, которыхъ никто 

и никогда не избиралъ членами и которые, однако, какъ ока

залось въ данномъ случае, могутъ решать судьбу «слабаго, 

беззащитнаго начальнаго народнаго учителя». Горько, обидно 

и дико было услышать объ этомъ! Но, впрочемъ. что-жь 

тутъ удивительнаго? Кому не подчиненъ учитель, кому онъ не 

подвластенъ? ВсЬмъ; всякъ, кто только захочетъ, можетъ раз

давить его, какъ ничтожнаго червяка. Учитель — какъ бы ка

кой нреступиикъ,— у всЪхъ онъ нодъ надзоромъ: и священ- 

никъ, и становой, и помЬщикъ, и кулакъ-коммерсанта, даже 

урядникъ и старшина,— всЬ, одннмъ своимъ подлымъ доно- 

сомъ, одной своей подлой сплетней, могутъ повергнуть въ 

прахъ учителя, могутъ разбить всЬ его желашя, надежды и 

грезы. Учитель— значить нЬтъ въ тебе пи ‘совести, никакихъ 

благихъ задатковъ, никакихъ добрыхъ началъ, ты и подлъ, и 

развратенъ, и зловреденъ, а потому и нельзя, чтобы за тобой 

не следить; ведь не даромъ священнику вменяется въ обя

занность следить за учителемъ, за его поведешемъ; это ужь, 

милый другь, закоиъ. Даже доброе дело для народа учитель 

лишенъ возможности сделать безъ контроля... Вотъ и рабо- 

таютъ все эти «законные» и «беззаконные» наблюдатели, 

контролеры надъ бедными, но честными тружениками учите

лями, и чуть учитель проштрафился: во время не скинулъ 

шапки предъ священникомъ, отказался заниматься за него по 

Закону Божда въ школе, не сумелъ поздравить съ празднп- 

комъ местнаго какого-либо «фонъ-барона» въ роде станового 

или комерсанта-фабриканта,— ну, и готовъ. Но я, кажется, 

уже слишкомъ увлекся этими выводами, которые сами по себЬ 

будутъ очевидны изъ дальнейшаго разсказа.

Такъ я замЬшанъ въ скандале? Въ какомъ-же? ГдгЬ? 

Что-же я могъ такое сделать, чтобы безъ суда, безъ всякаго 

допроса и разследовашя дела меня следовало наказать? Ведь 

каторжниковъ п то судятъ, допрапшваютъ? Я былъ совершен

но убитъ такимъ сообщешемъ. Рой мыслей проносился у меня 

въ голове. Я думалъ, думалъ и въ конце копцовъ пришелъ 

къ такому заключение, что отъ начальнаго учителя требуется 

не только добросовестное отиошеше къ делу, любовь и при- 

зваше его къ учительству и успЬхъ его въ школе, но нечто 

другое, что и играетъ главную роль въ судьбе каждаго учи

теля. Это «нечто» и есть какое-то особенное уменье жить и
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ладить со вс/Ьми, но въ чемъ заключается секретъ этого ум’Ьнья 

«жить и ладить», я до сихъ иоръ понять не могу. В'Ьдь ка

жется я ни съ кЬмъ ссоръ пе заводилъ, зла никому не дгЬ- 

лалъ, да и съ становымъ пришлось познакомиться только слу

чайно у одного знакомаго, а больше я нигд’Ь съ нимъ и не 

встречался. Что-же это за скандалъ? В ’Ьдь, кажется, чего я 

всю жизнь и боялся и пзб’Ьгалъ, какъ не этихъ скандаловъ, 

п не только что не былъ никогда участникомъ въ нихъ, но 

дал;е не былъ и свадЬтелемъ. «Чего-то тамъ вышло у васъ 

въ Ю — кЪ съ попомъ; тутъ какой-то псаломщпкъ еще.,, право 

я пе могу вамъ сказать ничего, потому что решили не читать 

этого д^ла». припомнились мтгЬ слова вышеупомянутая члена 

училпщнаго совета, который и далъ мн'Ь толчекъ къ откры- 

тш надлежащей причины моего перемгЬщешя. Ну да, правда, 

вышло что-то скандальное въ с. Ю-к'Ь, но только В'Ьдь фигу

рировали тутъ съ одной стороны священникъ съ урядникомъ 

(посл^дши былъ гостемъ перваго), а съ другой стороны пса- 

ломщикъ изъ одного со мной села, пргЬхавшш вм'Ьст’Ь со 

мной въ гости къ учителю с. Ю — ка. Вотъ вся суть этого 

скандала: урядникъ отъ имени священника, а можетъ быть и 

в.уЬст’Ь съ нимъ, поколотилъ пргЬхавшаго со мной пса

ломщика, а иотомъ самъ же священникъ (впрочемъ. гово

рили еще, что попадья) подалъ на нас/ь уже на вс/Ьхъ про- 

inenie за оскорблеше къ земскому начальнику, который и на- 

иравилъ д'Ьло къ становому для производства дозпангя, а 

когда священникъ, чувствуя, вероятно, всю несостоятельность 

обвинешя, сталъ просить о прекращенш этого дЬла, то ста

новой, какъ должно судить по словамъ члена училищнаго 

сов'Ьта, направилъ въ сов’Ьтъ, да еще, вероятно, съ самолич

ною просьбою у председателя сов'Ьта, у котораго онъ при

нять (съ инспекторомъ они щпятели), о моемъ удалеши. Охъ, 

эти связи и знакомства.—жутко приходится отъ нихъ бЬд- 

пымъ учителямь!

Такнмъ образомъ я не только не былъ участникомъ 
скандала, но даже и хорошпмъ свпд'Ьтелемъ не могъ быть; 
слышалъ только лишь, какъ иострадавппй псаломщпкъ кри- 
чалъ— * караул ь », но ничего не впдалъ, и узналъ уже о всемъ 
случившемся отъ очевидцевъ. Я виноватъ былъ только тЬмъ, 
что знакомъ съ потерп’Ьвшимъ исаломщикомъ и п рй халъ  
ВМ'ЬСТ’Ь съ нимъ.
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—  «А скажите, пожалуйста, почему бы вамъ не попро

сить сов’Ътъ разобрать оффищально это Д'Ьло? В'Ьдь если вы 

не виновны въ этомъ д-ктЬ, то совЬтъ, наверное, не обратплъ 

бы внимашя на глупую выходку г. станового», замЪтилъ я.

—  Да, я съ вами совершенно согласенъ. Считая ташя 

онравдашя съ моей стороны, какъ «да. нЬтъ, невпновенъ» 

слишкомъ голословными и бездоказательными, я не только 

что просилъ, но и настапвалъ, на сколько возможно ото было 

съ моей стороны, чтобы назначено было оффищальное сл’>д- 

CTBie, говоря: хорошо, если я виновенъ, то по д-Ьламъ вору 

н мука, ио если я не виновать, то за что лее мнгЬ тернЬть 

отъ каприза перваго встрф.чнаго? Но что значатъ мольбы и 

просьбы учителя? ихъ пропустили мимо ушей! Да и могло- 

лп, правда, быть иначе? ВЬдь въ сов1>гЬ все люди вслико- 

св-Ьтсие, у которыхъ неудовлетвореше просьбъ знакомыхъ 

считается уже выходящимъ изъ круга прнлич!й. Такъ вотъ 

по прихотямъ другихъ, для которыхъ школьные интересы 

ровпо ничего не значатъ, пли же они ихъ совсЬмъ знать-то 

но хотятъ, труды учителей, ихъ любовь и призваше къ дЬлу 

и лопаются какъ мыльные пузырп. Въ числ’Ь такихъ учите

лей вотъ, какъ видите, нахолсусь и я. А что я сдЬлалъ ста

новому худого, въ чемъ могъ перейти дорогу? Положительно 

ни въ чемъ. Одинъ разъ только моему знакомому онъ выска

зался, что я будто бы ни съ к'Ьмъ не хочу знаться (т. е. у 

пего не бываю съ визитами и не хочу его поздравлять съ 

праздникомъ), но что-же тутъ такого, за что-бы следовало 

меня сживать? Да и что общаго у меня съ ппмъ? Картежни

чать у меня не въ принцип!;, пьянствовать не ум'Ъю и не 

хочу, развратничать не гораздъ...

—  < Позвольте, —  мн'Ъ кажется, что все ото онъ сд'Ьлалъ. 

защищая своего служащаго, того самаго урядника, который 

главнымъ образомъ и фигурнровалъ въ скандал'Ь»?

—  Такъ-же думаю и я. Такъ вотъ видите, какъ защи- 

щаетъ своихъ учителей — тружепиковъ наше начальство, на

ши училищные советы. Становой иочелъ долгомъ и сумЪлъ 

заступиться за своего совс'Ьмъ шшоватаю урядника, а наше 

начальство не считаетъ пужнымъ вступиться за обнженнаго учи

теля... Вотъ, да и стоить въ самомъ д'ЬлЪ расходиться съ 

знакомыми нзъ-за какого-то учителя, когда просятъ о томъ. 

Вишь, велика всщь-истратитъ учитель 15— 20 руб. на пере’
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•Ьздъ; какое на.чъ дело, что ему тамъ будетъ хуже! Потеряетъ 

энерпю, охоту къ труду? Такъ разве мы не сум’Ьеыъ вернуть ихъ 

(разумеется своею властью)! А не захочетъ исполнить на- 

шихъ требоваш’й; такъ «съ Богомъ», место пусто не будетъ; 

поставпмъ епарх|алку пли нрогимназиску: охотницъ много; 

паучатъ читать, писать, считать — пока и довольно; правда, 

какъ учитель онъ былъ очень хорошъ, по что же дЬлать 

памъ, коль онъ не умЬлъ «жить и ладить» съ людьми по

выше себя,-не отказать же въ самомъ д'Ьл’Ь просьб!; знакома- 

го. Что жъ онъ— заявить протестъ? Такъ мы его и вовсе 

согнемъ въ 6apanift рогъ; да и законъ кажется ясно гласить, 

что. училищный совЬть имЬетъ полное право перемещать 

учителей въ видахъ пользы учебнаго дгЬла по своему усмо- 

тр'Ьшю, да и жаловаться на насъ у него не хватитъ смело

сти.

— «Ну, а какъ же, подавали вы прошешо въ Училищ

ный совЬтъ, какъ вамъ сов'Ьтовалъ директоръ»?

— Да, подавалъ.

—  «Ну и что-же»?

—  Да только особымъ ностаиовлешемъ отсрочили иере

водъ до конца учебнаго года, да потомъ сделали письменное 

Biiyinenie въ томъ, что я не соблюдаю «надлежащего тона» 

въ сношешяхъ съ своиыъ начальствомъ; а до топа ли ужь 

тутъ, когда надо мной разразился громовой ударь со сторо

ны совета, когда одному приходится защищать свою шкуру, 

отстаивать не только свои, но и школьные интересы, свои 

разбитыя въ нрахъ мечты и грезы, лишаясь последней воз

можности честно и благородно трудиться и такимъ образомъ 

честно добывать себе кусокъ насущнаго хлеба.

— «Но можетъ быть вы слишкомъ въ резкоыъ тонЬ 

написали прошеше»? заметилъ я.

—  Правда, я писалъ подъ виечатлешемъ безвинно оби- 

женнаго и честно трудившаго человека, но все-жь таки я 

никакой резкости въ этомъ протеши не виделъ тогда, не ви

жу и сейчасъ; я только отстаивалъ себя, на сколько это 

возможно было. Да вотъ я вамъ могу показать всю перепи

ску,-я сохранилъ ее на память.

Для меня весьма интересно показалось просл едить весь 

ходъ дела, чтобы составить потомъ свое суждеше о иемъ. Я 

ирочелъ сначала его прошете на имя училищнаго совета. Въ
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немъ, после обыкновненно принятой формы обращешя, опъ 

нисалъ: «Въ скоемъ заседант отъ... ноября сего года по 

особому заявление Г. Председателя Совета, С— й Уездпый 

училищный советь постановилъ переместить меня въ Б — ое 

училище. Такъ какъ я перемещенъ, во всякомъ случае, ст 

нонижетемъ, потому что въ худшую школу и на меньппй 

окладъ жаловашя, и положительно не знаю за собой ника

кой вины, на которой бы я могъ основать подобное переме- 

щеше, то я считаю себя вправе заявить Совету, что я на

хожу себя положительно несправедливо обижепнымъ безъ 

всякаго съ моей стороны повода къ этому. Получивъ несколь

ко денежныхъ наградъ и повышеше въ перемещешн меня 

безъ всякаго съ моей стороны ходатайства изъ худшей въ 

лучшую школу, имЬя благодарность отъ того-же Училшцнаго 

Совета за усердныя и успешныя школьныя занят'ш и слове

сную благодарность Директора народныхъ училищъ въ мину- 

вшемъ октябре месяце, и считаясь наряду съ другими луч

шими учителями уезда, что показали бывипе педагогичесие 

курсы въ 189. году, я ждалъ лишь новаго какого-либо поо- 

щрешя начальства и никакъ уже но перемещешя меня безъ 

всякой причины въ худшую школу. Повинуясь воле началь

ства, я, конечно, исполню и его распоряжете, но считаю 

не лишнимъ сказать нечто и о последств1яхъ его. Я хотя и 

всегда честно и съ любовью относился къ делу, всегда серье

зно и внимательно занимался имъ, но въ иынешнемъ году 

налегалъ въ особенности, такъ какъ долженъ былъ зареко

мендовать себя предъ повымъ своимъ ближайшимъ началь- 

ствомъ-Инспекторомъ народныхъ училищъ, и вдругъ такая 

награда! 1\1ожно ли после этого честно и благородно тру

диться? Не отниметъ ли такое перемещет'е у меня энергш, 

любви и добросовестпаго отношешя къ делу? Мне кажется, 

такое иеремещете невольно дЬлаетъ изъ хорошпхъ учителей 

плохихъ или же совсЬмъ ихъ изгоняетъ. Въ прошлоыъ 189. 

году я получилъ предложеш'е Г. Директора народныхъ учп- 

лшцъ перейти въ одно изъ Минпстерскихъ училищъ, но я, 

не прельстившись никакими преимуществами сего училища, 

остался верно служить тому земству, которое меня воспита

ло еще въ c c M iu ia p in  (я былъ земекш стппенд!атъ), которое 

до сего времени награждало меня такъ или иначе, и надеял

ся, что оно и впредь не оставить меня своими милостями;
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но, какъ оказывается теперь, жестоко ошибся п поступил!, 

опрометчиво, отказавшись отъ милостиваго предложетя Г. Ди

ректора.. Случись это въ первые годы моей молодости, я бы, 

конечно, не испыталъ столько волненш отъ такого перем'Ь- 

щешя безъ всякой причины, но теперь д-Ьло другого рода: я 

потратилъ безвозвратно и безъ всякой пользы для себя иочти 

16 л'Ьтъ своей свГ.жей молодости, потерялъ половину, если 

не больше, своего здоровья; 16 лгЬтъ находился въ ложном! 

положенш, мечтая о будущемъ, затянулся отимъ дЪломъ и 

теперь думалъ, обзаведясь хозяйствомъ, закрепить себя на 

одномъ мЬст-Ь, но вдругъ такое безнричинное перемйщеше, 

которое можетъ быть на всегда разобьетъ мои мечташя, энер- 

пю и призвате. Повторяю, не зная за собой никакой такой 

причины, которой мотивировалось бы мое перемЬщеше, я нро- 

силъ бы СовЪтъ, войдя въ мое положеше, указать мп1; эту 

причину и такимъ образомъ обвинпть меня въ моихъ глазахъ, 

иначе горько, грустно и обидно отзовется такое безпричин- 

ное перемещете въ моей душ Ь. Правда, частнымъ образомъ я слы- 

шалъ, что я перем^щень по причпнЪ какого-то скандала, о кото- 

ромъ было сообщено Совету г. 11риставомъ 2 стана С — аго уЬзда и 

въ которомъ я будто-бы былъ участнпкомь; если это правда и до

несете было оффищальное, то я прошу У'Ьздный Училищный 

Сов'Ьтъ дать д_Ьлу ходъ и мнгЬ возможность такимъ образомъ 

оправдать свою честь, а если это сообщете было неоффи- 

щальное, то я покорнейше просилъ бы Училищный СовЬтъ, 

не придавая значешя такимъ доносамъ. потому что они мо- 

гутъ быть ложны и сделаны по личнымъ счетамъ, что и бы

ло раньше зд^сь съ моими предшественниками, оставить ме

ня для общей пользы въ томъ же Т — омъ училшц'Ъ если уже 

не совс'Ьмъ, то по крайней м^р-Ь до будущаго учебнаго года 

или вообще до л'Ьта».

—  Ну что вы находите тутъ написаннаго не по тону? 

спросилъ онъ.

—  «Да ровно ничего не нахожу такого; такъ же, какъ 

поступили вы, навЬрное. сдЪлалъ бы на вашемъ мЬст'Ь и я, 

и всякш учитель».

—  Ну такъ вотъ, на такое-то прошеше мнг1'. хотя и 

отсрочили перем^щете до конца учебнаго года (переместили 

потомъ все-жь таки не съ 1-го сентября, начала учебнаго 

года, а съ 1-го шля,-опять таки сделали не въ моихъ ин-
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тересахъ), но за то потомъ прислали внушете. Вотъ эти 

два отнотешя, нолучснпыя одно за другимъ. Первое, отъ... де

кабря:

«С— й уЬздпын училищный Совать, въ зас^даши своемъ... 

числа текущего Декабря месяца сего года ностановилъ: въ 

видахъ пользы для учебнаго д%ла перемЬщеше Ваше отло

жить до конца учебнаго 189 7 . года; о чемъ сообщается 

Вамъ въ дополнеше къ отношешю Совета отъ... сего Дека

бря за №...

Инспекторъ народныхъ училищъ (подпись).

ЗатЬмъ другое отъ... Января (новаго) года.

«С— й у'Ьздный Училищный СовЬтъ, заслушавъ Ваше 

прошетпе объ оставлеши Васъ на прежнемъ учительскомъ ме

сте и оставаясь при своемъ рЪшенш отъ... ноября 189. 

года, ностановилъ сделать Вамъ внушеш'е но поводу того, 

что Вы не наблюдаете должнаго тона въ сношешяхъ съ учре- 

ждешемъ, которому Вы подчинены въ служебномъ отношенш, 

и вступаете съ нимъ даже въ иререкашя, указывая на ваши 

заслуги и на незаконность постановлешя СовЬта, имЬюгцаго 

право действовать по отношешю перемЬщешя учителей, ру

ководясь соображешями «пользы для дгЬла».

За Председателя Совета 

Инспекторъ народныхъ училищъ (подпись).

—  «Но почему же вы на новомъ-то мЬсгЬ не продол

жали службы своей на этомъ благомъ поприще, если уже 

вы, какъ я могъ заключить изъ вашнхъ словъ, полюбплп 

д1;ло учительства? Правда, васъ обидЬли, поставили васъ въ 

худнпя услошя съ матер1альной стороны, но В'Ьдь объ этомъ 

вы, наверное, знали напередъ, когда еще поступали на эту 

службу? В'Ьдь известно всемъ и каждому, что учителю пло

хо живется въ настоящемъ и что у него ровно нгЬтъ ничего 

отраднаго и въ будущем!.».

—  Да, правда, я зпалъ все это, но зато и надЬялся, 

что разъ я буау добросовестно, съ любовью и успЬхомъ ве

сти д^ло, то меня никто п не тронетъ, никто не обидитъ,—  

ибо— чего болынаго и требовать отъ учителя? думалось мнЬ; 

а если п пришлось бы встретить что-либо непр1ятное, то я 

готовъ былъ перенести все мужественно. Такъ я и делалъ, 

иона былъ крЬпокъ и здоровъ нервами, и даже попыталъ 

было успокоить себя и въ данпомъ случае, думая: не все
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-.10 paBfJO трудиться, приносить пользу И ЖИТЬ ДЛЯ ДРУГПХ1., 

гд'Ь бы то ни было. Но такъ говорилъ временно лишь про- 

будивпийся мои разсудокъ, да не такъ чувствовалось и пе 

такъ вышло на самомъ д’ктЬ. Говорятъ, трудно совладать съ 

чувствами всякому человеку, а что могъ послать съ ними я, 

нервно-испорченный человЬкъ ..

Какъ ни будь честенъ и сдержанъ, какъ ни избегай 

нажить враговъ, а все-жь таки они у тебя найдутся; они и 

воспользуются удобгшмъ случаемъ позлорадствовать надъ тво

ею судьбою. Приходилось, напр., въ разговорахъ отстаивать 

интересы школы вообще и земской въ частности, а также 

некоторый принятая въ школЬ учебныя руководства, въ ро- 

д'Ь гр, Л. 11 Толстого, высказывать спои суждеш'я, отстаи

вать интересы земскихъ учителей и возражать нротивъ напа- 

докъ на нихъ; В'Ьдь есть так'т субъекты, которые видять хо

рошее TdikKO въ ce6i, черня и марая другихъ по послови

ца—  «у нашей Натальи всЬ люди канальи», по я не думалъ 

и не допускалъ, чтобы они могли повредить мн^ при моихъ 

успЬхахъ по школ-Ь и т'Ьхъ отношешяхъ ко мн^ начальства, 

каия были въто время; хотя я зналъ, что и на предм'Ьстниковъ 

моихъ были этаюе пасквильные доносы, и н-Ькоторые преду

преждали меня объ этомъ, но я надЬялся на себя и на свое 

начальство, думая: разъ я хорошъ какъ учитель, то хороши 

ко мнЪ будутъ и отношешя начальства. Но разеуждая такъ, 

я упустилъ изъ виду то, что, вЬдь, не в'Ьчно будетъ одинъ и 

тотъ же инспекторъ, который умЬлъ всегда отстоять честныхъ 

тружениковъ отъ всякихъ подлыхъ доносовъ. Такъ оно и вы

шло: ушелъ прежшй инспекторъ, поступать новый, и надеж

ды учителя на защиту рушились; на всякую просьбу учите

ля у инспектора получался лишь одинъ и тотъ лее отв'Ьтъ: 

«Я человЪкъ новый, ничего не знаю и поэтому ничего не 

могу сл'Ьлать, доложу въ СовЬтъ то, что я нашелъ въ вашей 

школЪ (мою школу онъ также нашелъ чуть ли не лучшею 

въ уЪзд1}), а больше ничего не могу сделать». Вотъ и пош

ли р-Ьшать въ сов’ЬтЬ судьбу учителя гЬ, которые ни разу и 

не бывали ни въ какой школЬ и въ глаза не видали того 

учителя, судьбу котораго рЬшали заочно, лишь на основанш 

полученныхъ сплетенъ. Такимъ образомъ получалось обь од- 

номъ и томъ же учите.тЬ два противоргЬчащихъ представле- 

шя: съ одной стороны отъ инспектора, что успЬхи этого
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учителя очень хороши, но и больше ничего въ зашиту, а съ 

другой-отъ разныхъ посторошшхъ лицъ, знакомыхъ то съ 

нредс'Ьдателемъ, то съ членами совета, вь роде нашего ста

нового, что учитель зам’Ьшанъ въ какомъ-то несуществую- 

щемъ скандале, а потому нельзя-ли удалить его; или просто 

поступаетъ просьба отъ какихъ либо м'Ьстныхъ «фонъ-баро- 

новъ> удалить отъ нихъ учителя, который пересталъ нра

виться имъ,-ну и понятно,-будь ты хоть золотой учитель 

(если можно такъ выразиться), второе пересилить первое. Да 

ведь и правда, служба председателя, членовъ совета и даже 

инспектора не вечная, а ведь хороппя отношешя съ знако

мыми желательны на всю жизнь; да потомъ, ну что-жъ та

кое, что этотъ переводъ не въ пнтересахъ учителя и для него 

обиденъ? стоить о томъ разе уж дать! Хочстъ, такъ пусть учп- 

тельствуетъ и при худшихъ услов1яхь, а не хочетъ, какъ хо- 

четъ; «съ Богомъ», какъ сказалъ мне инспекторъ на мое за- 

влен1е объ уходе въ другую губершю.

Что жь мы мижемъ заключить теперь? Да то, что нашъ 

советь (дай Богъ, чтобы онъ былъ единственнымъ у насъ къ 

Pocciu) ни сколько не озабоченъ быль темь, чтобы имЬть 

хорошихъ учителей, или удержать техъ, которые уже имеют

ся. То правда, что место пусто не будетъ; ведь можно, по

жалуй, назначить и унтера, но что-же въ этомъ толку? До- 

пустимь, что можетъ быть хорошпмъ учителемъ и новичекъ; 

но для этого нужно время, практика,-сразу нельзя сделаться 

хорошпмъ учителемъ. Но ведь и новичекъ будетъ сидеть на 

томъ же конЬ: донесъ, сосплетпичалъ кто-либо, и готовъ. Поэ

тому нечего пустофразировать о подъеме школь, нечего пе

нять на школы и ихъ учителей, что они не таковы, каковы 

должны бы быть, не изменивъ положешя ихъ,-«нечего на 

зеркало пенять»...

Такъ вотъ такъ-то, другъ мой, трудишься —трудишься, 

лелеешь— лелеешь свои-то надежды на нечто лучшее въ бу

дущему анъ выходить совсЬмъ не то. Думаешь встретить со- 

чувств1е изъ вне, услышать ласковое слово отъ постороннихъ. 

хвать и тутъ насмешка да хихиканья:

—  Т — го учителя-то, говорятъ, нереводятъ съ 28-ми-то 

на 12 руб.? говорить одинъ.

—  Да, я слышалъ тоже самое, вторить другой.

—  Да. говорятъ, онъ, какъ учитель-то, очень плохой, 

поддакиваетъ третай.
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— А я слышалъ, что онъ еще зам^шанъ въ скандал^ 

съ попомъ, такъ что его по закону-то совсЬмъ следовало 

выгнать изъ учителей, да только ужъ пожалЬли, замяли это 

д'Ьло, заявляетъ «достославный батюшка»

— Л я  слышалъ, что у него выгаелъ ц-Ьлый романъ съ 

местной дьячихой, такъ что объ этомъ узналъ Преосвящен

ный п училищный СовЬтъ, добавляетъ другой батюшка.

— Ну, такъ такая ему и дорога, заканчинаетъ трепй.

Долженъ сознаться, что вторая «сплетня» о дьячих^

действительно дошла и до арх1ерея, и до Совета, о чемъ я 

узналъ по письму г. Инспектора, въ которомъ онъ предпи- 

сывалъ Miiii прекратить знакомство съ означеннымъ дьячкомъ 

и когда я второй разъ явился лично для оправдашя себя и 

просилъ заслуясенпой милости, то мн'Ь, вероятно, для уси- 

леш’я прежняго обвпнешя. преподнесли’ и вторую сплетню. 

Ну, думаю, одно къ одному,-пропадай моя голова! приходит

ся мириться съ своимъ положешемъ, да и куда, въ самомъ 

д1тЬ, больше идти?...

Какъ могла дойти такая сплетня до Преосвященнаго и 

до училищнаго совета, я не знаю, но хорошо знаю, что на

чало ея выш.ю отъ сосЬдняго попа, которому я не угодилъ, 

отказавшись заниматься отдельно съ его д’Ьтьми. Думалъ, ду

малъ и рЬшилъ идти въ Б-ое училище, пока не взвели еще 

какой сплетни...

Началъ запят1я, но заняйя мои нейдутъ впередъ, успе

ха н'Ьтъ.

Да и въ самомъ дЪл’к  какой можетъ быть упгЬхъ, когда 

ииъ головы не выходило то, что пришлось переслушать и пере

нести. Съ одной стороны я нпкакъ но могъ понять того, что 

я, по словамъ начальства, воистину xopomifi учитель, но дол- 

жэнъ покориться иостановлешю Совета; сь другой стороны, 

я, какъ учитель, долженъ былъ дорожить мн'Ьшемъ народа, 

зарекомендовать себя, какъ хорошаго и полезнаго учителя, 

чего и достпгъ на самомъ д’Ъл'Ь; какъ вдругъ, съ переводомъ, 

долженъ быль лишиться и этой единственной награды— до- 

стойнаго мнЪшя народа: по злымъ толкамъ всЬ уже должны 

были видЬть въ моемъ перевод^ наказаше за то, что я пло

хой учитель и въ чемъ-то замЪшапъ; В’Ьдь народъ не видитъ, 

что я терплю напраслину по капризу лишь злыхъ людей, а 

вЬритъ тому, что слышитъ; да и въ новомъ моемъ Mtcrb
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служешя должны бьтлп встретить всЬ, какъ ссыльнаго за ка- 

Kie-то проступки, или за малоуспЬшность, и следовательно 

потерявшаго всятй авторитетъ и въ школе. Если этого не 

было на самомъ ае.тЬ, пли было, по пе въ такой форме, 

какъ казалось мпЬ, то все-жь таки я думалъ такъ, какъ ду- 

малъ-бы на моемъ местЬ и всяюй, честно трудяшдйся, чело- 

в'Ькъ. Хотя разсудокъ мпЬ и говорилъ: плюнь на все и ра

ботай по прежнему, но впечатления и чувства, на который 

меня наталкивалъ подъ часъ самъ же разсудокъ, тормозили 

дело. Да и что могъ поделать разсудокъ съ нервно-больнымъ 

челов'Ькомъ, перенесшимъ массу неудачъ и иевзгодъ сь са- 

маго начала учительства? Сколько я ни отгопялъ отъ себя 

разныя черныя мысли, тормозяищ дЬло, сколько ни старал

ся опять вести съ усп^хомъ дело, дЬло не шло, не спори

лось, и мрачныя мысли моего уже нервно-мыслящаго разсуд- 

ка — что я, можетъ быть, и въ самомъ д'Ьл-!, плохой и без- 

полезный учитель, что, можетъ быть, я лишь занимаю id.сто 

другого, который бы приносилъ на моемъ месте действвтель- 

ную пользу, и что начальство училищное, говоря, что я хо

роши! учитель, лишь не хочетъ сразу, такъ сказать, ошело

мить меня, и что, можетъ быть, я. какъ нервно-больной че- 

ловЪкъ, уже и не могу быть полезенъ въ этой общественной 

весьма серьезной служба и проч. и проч.,-ие давали мнЪ 

покою; словомъ, какъ ни какъ, но дела мои по школе ухуд

шались все более и более; мпЬ казалось даже, что, ч"Ьмъ я 

больше стараюсь, тЪмъ менгЬе успеваю. Да и въ самомъ дЬ- 

лгЬ,-могъ ли быть усп1;хъ, когда внимаше мое во время за- 

нятш двоилось, и я не быль ув^рень въ себе: что было и 

сносно, Mirf; все казалось плохо и не такъ. Къ концу года 

действительно вышло плохо: ученики были подготовлены

слабо, отвечали сбивчиво и неуверенно, видимо чего-то боя

лись и не смели, однимъ словомъ, отвечали не такъ, какъ от

вечали мои же ученики прежде; бывало ученики выглядыва

ли весело, отвечали бойко и смело, просто, но выражение 

инспектора, «оборвутъ» своими ответами. Конечно, неуспЬхъ 

этотъ приписали моей лЬни и моимъ капризамъ и предложи

ли пли серьезнее заняться де.томъ, пли подать прошеше объ 

увольненш, а таюе-дв учителя намъ пе желательны. Действи

тельно, я и самъ сознавалъ свой неуспЬхъ и налегалъ свои 

послЬдтя силы, думая переломить себя, но все безуспешно.
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Наконецъ, р'Ьшивъ, что здесь, где я былъ такъ унижеьгь и 

обпженъ, я уже не могу подняться на прежнюю высоту (такъ 

по крайней м ере  казалось Mirb), иодалъ npouieuio о моемъ 

увольненш. Вотъ теперь и иду искать счастья, какъ можно 

дальше отъ тЬхъ м-Ьстъ, которыя лишили меня всякихъ на- 

деждъ на лучшее въ будущемъ, которыя лишили меня «жиз- 

нп». Кто знаетъ, поиаду-ли я опять на прежнюю колею или 

нЬтъ, сделавшись учителемъ, вдали огь моихъ обидчиковъ, 

или уже я совсЬмъ потерялъ любовь, прпзваше, энерпю и 

самую способность быть учителемъ, и буду скитальчески до

живать свои последше годы... Словомъ, что бы ни было, но 

уже моя песенка спета: все, что я думалъ сделать, какъ ду- 

малъ устроиться, вообще все мои мечты и грезы, все мои 

планы,-все, все-лопнуло, какъ мыльный пузырь, и я часто 

теперь повторяю одну пословицу, изменивши ее применитель

но къ себе: я предполагал^ а становой и подобные ему га

ды-сплетники располагали. Благодарю Бога за то, что онъ 

удержалъ меня отъ женитьбы и такимъ образомъ спасъ ни въ 

чемъ неповинное существо отъ т^хъ страданш, которыя я 

самъ-то, можетъ быть, действительно и заслужилъ. Вотъ я и 

странствую теперь; куда ни ткнусь, вездё пдинъ ответь: 

«нетъ ваканай»; въ самомъ ли деле нЬтъ, или уже такъ 

боятся принять меня-не разберу что-то... Все разспрашиваютъ 

сначала: чей, да откуда, почему ушелъ изъ учителей? а по

томъ, какъ молоткомъ треснуть— аЛтъ свободныхъ вакансШ». 

Вотъ еще последнш разъ думаю попытаться въ (онъ назвалъ 

одну изъ соседнихъ) губершй; не удастся-пусть Богъ решить 

что мне делать. Вотъ и все, что я могъ Вамъ разсказать.

—  «Но скажите, пожалуйста, неужели васъ такъ ни

кто и не пожалЬлъ, никто не сказалъ .иасковаго слова, ни

кто не успокоилъ васъ изъ членовъ Совета, когда вы подали 

n p o iu e H ie  объ увольненш»? спросилъ я.

—  Да кто могъ пожалеть? Те, которые решили мою 

судьбу, совсемъ не знали ни меня, ни прежней моей шко

лы, следовательно могли-лп они пожалеть? Инспектора, кото

рый всегда умелъ защитить честнаго учителя, не стало, а 

тотъ членъ училищнаго совета, который одинъ изъ всего со

става Совета зналъ меня за хорошаго учителя, оказался без- 

силенъ, не имея поддержки; новый же инспекторъ или не хо- 

телъ, или не могъ-не знаю, право. Впрочемъ, я уже ска

залъ, что они съ становымъ пр1ятели.



—  38 —

— «Да, очень не завидный выпалъ жреб!й на вашу до

ли): но неужели это такъ будетъ все и потомъ? неужели че

стные труженики-учителя не дождутся никогда лучшаго? Не

ужели ихъ положете не изменится, и они останутся такими 

же беззащитными и необезпеченныыи навсегда, каковыми 

раскрыли вы мн'Ь ихъ въ своемъ разсказ'Ь»? зам’Ьтилъ я.

—  Ничего не знаю! отв-Ьтилъ онъ лишь мн'Ь, и двЬ 

слезинки одна за другой покатились по его изстрадавшемуся 

лицу.

Желая успокоить его, я сказалъ: «что же под’Ьлаегаь,- 

такова, в-Ьрно, доля учителя! Какъ по Евангельскому ученш, 

такъ и по истинному назначенш человека, а тЬмъ бо.тЬе 

учителя, мы должны жить мен-Ье для себя и бол'Ье для дру

гихъ; терпеть и переносить все безъ ропота и на все смо

треть лишь свЬтлыми очами».

Но онъ лишь вздохнулъ на мои слова, не сказавъ ни

слова

Помолчавъ нисколько минутъ, онъ сказалъ:

—  Прощаясь со школою, съ товарищами своими — учи

телями и учительницами, я составиль одно стихотвореше, ко

торое нисколько характеризует!. м'Ьсто моего служешя; оно 

хоть и не мудро, но въ немъ я излилъ всЬ своп чувства того 

времени; его я и читаю на память самъ себ^, путешествуя 

по б^лу св-Ьту.

И онъ прочелъ мн'Ь дрожащимъ голосомъ, но съ глу- 

бокимъ чувствомъ сл^дугоице стихи:

Свершился приговоръ .. Сов^тъ неумолимъ:

Не слушаетъ правдивых!, въ защиту словъ моихъ 

«Ты, слабое созданье! ТебФ. мы говорим!.:

Не надо оправдашй, не надо никакихъ...

Молчи, червякъ безсилытыи, молчи и ни гу-гу!

Иди и отправляйся жив^е въ Б .....гу...

Молчи и повинуйся, коль мы того хотимъ;

Коль хочешь, тамъ работай,а лучше не дадимъ;

И насъ оставь въ покой; оставь, пока самъ цЬлъ»!... 

Ягненокъ тФ.мъ былъ виненъ, что волкъ давно не +>лъ; 

Но въ чемъ моя вина? Я думаю порой:

За что такъ зло играютъ они моей судьбой?

За то-ль, что я работалъ, трудился, не ленился 

И къ дЪлу своему съ любовью относился?...
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Нашлися злые люди, напали на меня,

И съ ними оказался въ борьбе безсиленъ я...

И такъ, я оставляю противный градъ Т..ай,

И скоро уезжаю въ неведомый мнЬ край.

Не дорога разлука. Т..ая мне не жаль,

И съ радостью я еду въ неведомую даль.

Чего жалеть мне здесь? Чего я здесь теряю? 

Каковъ ты есть, Т..ай, тебя я очень знаю:

То правда, ты великъ и съ виду такъ хорошъ; 

Богатъ ты знатнымъ людомъ, датолку-то вътомъ что-жь? 

Секунду ты хорошъ, а месяцы-весь въ тине...

Въ тебе-жь самомъ живетъ скотина на скотине.

Въ тебе кто-бы ни жилъ, ужь будетъ псякъ заметенъ: 

Какъ честенъ бы ни былъ-не минетъ подлыхъ снлетенъ 

Смеются злые люди надъ участью моей?

Пускай смеются «гады» подъ именемъ людей! 

Пускай ихъ торжествуютъ,-что нулсды въ этомъ мне? 

Быть можетъ въ новомъ крае отрадней будетъ мне; 

Быть можетъ въ новомъ крае найду такихъ друзей, 

Что зло такъ не смеются надъ участью людей; 

Быть можетъ тамъ я встречу и ласку, и приветъ; 

Быть можетъ тамъ увижу не мракъ людей, а свЬтъ; 

Быть можетъ найду счаше,- ужь что пибудь изъ двухъ, 

И люди своей ласкою иоднимутъ падшш духъ. 

Найду если противное,-такихъ же злыхъ людей,

То буду знать, что этоть вЬкъ сталъ прошлаго подлей... 

Смирюся съ злою участью, не буду и роптать, 

Пойму, что рокъ учителя-терпеть и вЬкъ страдать!... 

Скажу: Терпи все, труженикъ! Работай только знай! 

Неси свой крестъ и въбудущемъ олучшемъне мечтай! 

«Учитель»-Такъ ужъ думаешь и Богъ знаетъ ты кто. !̂ 

Червякъ ты слабый, мизерный,-а больше ты никто! 

Захочетъ-пройдетъ мимо всякъ, и можетъ раздавить 

И  такъ, и сякъ, и этакъ онъ-судьбу твою решить: 

Такой ужъ рокъ учителя начальныхъ нашихъ школъ 

Что всякш ему пакостить, кто пустъ лишь,дикгл золъ... 

Прощайте же, соседушки-все школьные друзья! 

Прощайте все товарищи! Припомните меня,

Когда лишь все сойдетесь вы въ чемъ-либо горевать!... 

А я ужъ буду издали душой съ вами страдать!...
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Я пожелалъ списать ихъ, п опъ съ удовольсгаемъ ис- 

нолнилъ мою просьбу. Потомъ мы съ нимъ разстались. Онъ 

об’Ьщалъ написать мн'Ь, если будетъ живъ, о томъ, какъ и 

пгЬ онъ устроится; но вотъ ужъ шестой годъ, а о немъ ни 

слуху-ни духу. Жутко показалось мн’Ь посл'Ь его разсказа и 

страши.) за мое будущее, но л все-жь таки решился испы

тать свое счастье; и долженъ сознаться, что многое изъ его 

разсказа мнгЬ пришлось уже испытать. Можетъ быть, 

придется и еще больше испытать, но ничего говорить о своей 

жизни я не буду: моя исторгя еще впереди.

Сл’Ьдуетъ ли еще что добавлять мн’Ь къ этому рязсказу? 

Кажется, все такъ ясно. Предложимъ лишь рядъ вопросовъ 

вамъ, безпристрастнымъ читателямъ: Такова ли должна быть 

участь б'Ьдныхъ тружепиковъ? Что остается делать имъ? Че

го можно ожидать гюслЬ этого отъ подобнаго обиженнаго 

учителя? Какихъ занят»!? Можетъ ли быть такъ же честенъ 

и добросов’Ьстенъ его трудъ? Останутся ли у него любовь, 

ycepAie и призваше къ д^лу? А безъ любви, усерд1я и при- 

зватпя къ д'Ьлу что такое будетъ учитель?

Можетъ быть весь этотъ разсказъ покажется вамъ, ува

жительные читательницы и читатели, лишь просто нытьемъ, 

а потому и не заслуживающим'!) сожалЬшя? Н о  помните, что 

это— <нытье» нравственно изстрадавшагося нервно-больного 

человека, у котораго, можетъ быть, еще сохранилась кипа 

такихъ мрачпыхъ, но неразвернутыхъ страницъ изъ учитель

ской жизнп; вы же разеудите здра’во, здравымъ разеудкомъ, 

при з-доровыхъ нервахъ, но все-же такъ, какъ подскажетъ вамъ ва

ше сердце, а для этого поставьте себя на его м+>сто!...

Пожелаемъ же, братья, хоть малыхъ, но всестороннихъ 

улучшешй въ положен»! учителя; не въ этомъ ли заключает

ся корень того, чтобы школы давали намъ то, чего мы же- 

лаехъ отъ нихъ; чтобы онЬ скорее и усп^шн-Ье шли къ на

меченной ц^лп^дай Богъ! А то, чего же требовать отъ оби- 

женпаго, забитаго,| уничтожеинаго, стертаго, необезпеченнаго, 

отвергнутаго начальнаго народнаго учителя!...

Ст. Л-овъ.
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его благодетели.
(изъ досуговъ сельскаго учителя).

Муза, пей про красу идеальную,

Пощади наболевшую грудь!

Ты нахмурилась? п^сню печальную 

Ты опять начинаешь тянуть?

П родолжай . Я  не В'Ьдаю з н а х а р я ,

Чтобъ настроилъ тебя веселей...

Пой про долю суровую пахаря,

Про раздолье родимыхъ полей.

Ихъ крестьяне съ надеждою в'Ъчною,

Что Всевыгатй пошлетъ благодать, 

Пашутъ въ пору съ молитвой сердечною: 

„Помоги намъ, Пречистая Мать“ ! 

Кровнымъ потомъ поля поливаются... 

Отчего-жь— потрудись разгадать—

Такъ б^дно мужики одеваются,

И приходится имъ голодать?

Дай отвЪтъ на вопросы мудреные:

Вс'бхъ ли больше они ужь гр'Ъшатъ,

Что лошадки у нихъ замореныя,

Что и х ъ  Д'Ъти бу рл ачи ть  сп 'Ьш атъ?

Мы встречаемся съ бедной картиною:

По дорог'Ь кляченка бредетъ...
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Хомутишко обтлнутъ холстиною,

И  телега, как7> скрипка, поетъ.

Думу я прочиталъ безотрадную 

На угрюмоыъ лиц'Ь мужика:

За сто верстъ онъ ползетъ въ пору страдную 

За кулемъ— хлЬба н'Ьтъ ни куска.

Ахъ, не дешево вамъ, люди бедные, 

Достается насущный кусокъ;

Соберете вы грошики медные 

И  копейки, что выжали сокъ;

Въ путь отправивши д'Ьтокъ артелями, 

Пороптавши въ дупгЪ на вужду,

Грустно тратите время неделями 

На злосчастную вашу 'Ьзду.

* *
*

Чу! ск орМ , Пахомъ, съ дороги!

Мчится встречу экипажъ.

Скинь шляпенку— бары строги—  

Благодетель Ьдетъ нашъ...

Чуждый скорби деревенской,

Чуждый всЬхъ крестьянскихъ б-Ьдъ, 

Мчится членъ управы земской 

Къ прокурору на об'Ьдъ.

Недоступный и надменный,

Раскричится онъ подъ-часъ:

„Я вашъ деятель безсм^нный, 

„Земство— я одинъ у васъ“.

Говоритъ въ собраньяхъ гладко 

За кормильца.-мужика,

А дойдетъ до д^ла— гадко:

Съесть готовь онъ б'Ъдняка.

Что ему больницы, школы?

Поживаетъ баринъ всласть...

Онъ скуиилъ холмы и долы,

Онъ и сила, онъ и власть.

* •)=
*

Скрылась тройка за рощей сосновою, 

Замираетъ звонокъ вдалек'Ь,

А крестьянинъ-то съ думою новою
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Все безъ шляпы стоитъ на пескЬ. 

Почесавши подъ пазухой правою 

И  глубоко вздохнувши, сказалъ:

„Деньги есть у меня за управою—

„Но опять, вижу, Богъ ваказалъ. 

„Гр'Ъхъ велиюй роптать на Создателя, 

„Да на сердцЪ большая тоска:

„Если въ город'Ь нЪтъ председателя, 

„Оставайся семья безъ куска“ ...

* *
*

Мы въ управ'Ь. Персоною тучною 

Председатель здйсь въ кресло засЪлъ; 

Поглотилъ онъ всю мудрость научную 

И  за земскпмъ столомъ посЬд'Ьлъ.

Но не даромъ же думы тревожныя 

У него не спадаютъ съ лица:

Надломили причины ничтожныя 

Непреклонную твердость дельца. 

Капиталы запасные „ухнули“, 

Опорожнены всЪ сундуки...

И  на шею крестьянскую бухнули 

Неоплатные земства долги.

Глядь, глаза загорались отвагою, 

Осенила его благодать;

Онъ, склоняся надъ б£лой бумагою, 

Начинаетъ проектъ созидать.

Такъ сужденье его озаглавлено:

„Гдгь бы денегъ достать поскорпйи?
Въ заключеньи же смЪло поставлено: 

„Сборъ съ окошекъ, печей и дверей“.—  

Пронеслось вдохновенье священное... 

•Задремалъ онъ, поникъ головой...

И  приснилось собранье почтенное—

Въ немъ читаетъ проектъ роковой. 

Начинаются пренья ужасныя, 

Надвигается быстро гроза,

Межъ собой перессорились гласные,

А одинъ такъ и рЪзнулъ въ глаза:

—  „Если только налогомъ обложите
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Печи, окна и двери крестьянъ,

Несомненно тогда вы умножите 

Скорбь народную, земски! изъянъ:

Станутъ окна они заколачивать,

И въ жилищахъ не будетъ печей,

Чтобъ пришлося поменьше уплачивать 

Въ кассу земскую имъ податей...

Темь ночная и сырость подвальная 

Заберутся к*ь несчастнымъ на дворъ,

А злодейка бол^знь-то повальная 

Тамъ найдетъ безграничный просторъ“.—

— Васъ пугаютъ болезни заразныя?

А на что же у насъ и врачи?

Просятъ практики руки ихъ праздныя,

И  желудкамъ ихъ нужны харчи!

Два студента давно на смиреше 

За возсташе сосланы къ намъ...

Кто окажетъ несчастнымъ призрите?

Кто пристроитъ ихъ къ сытымъ местамъ?

—  „Вы добры, но копейкой народною, 

Тьму не нужныхъ нашли должностей, 

Замостили ватагою сбродною,

Претили незванныхъ гостей.

Между т’Ьмъ наша школа начальная 

Остается безъ дровъ и свечей14...

—  Чтобъ исчезла картина печальная, 

Сборъ устроимъ съ окошекъ, печей.—  

Гласный плюнулъ въ широкую бороду,

Въ иступленьи вскричавши: „подлецъи!

И скандалъ покатился по городу...

Тутъ проснулся усердный дг1злецъ.

А Пахомъ съ бородою всклокоченной 

Подогпелъ и отвгЬсилъ поклонъ 

Поясной головой озабоченной.

—  Понимаю, что нуженъ талонъ...

Только денегъ— ни грошика мЬднаго...

—  „Въ третш разъ прихожу я сюда... 

Хл^ба нетъ— пожалейте же бЬднаго...

Съ ребятишками— просто б'Ъда“...

И  разжалобилъ онъ председателя,
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За работу на куль получилъ,

И, сердечно прославивъ Создателя,

Грудь сухую крестомъ осЪнплъ.
*

* *
Мы въ деревнЬ. „Опять искушешеа, 

Прошепталъ горемычный Пахомъ.

Онъ сейчасъ получилъ приглашеше:

„Съ недоимкой къ десятскому въ домъ“.

Тамъ на сходк'Ъ въ одежд-Ь купеческой,

И съ гармоньей въ пятнадцать рублей,

ВсЬхъ фигурой своей молодеческой 

Поражаетъ сос'бдъ Пантелей.

Хоть семья бы была многолюдная—

Со старухой живетъ-то вдвоемъ,

А случилась оказ1я чудная:

Недоимки полсотни на немъ.

Череда до него добирается,

Приглашаетъ къ столу старшина... 

„Подожди", угодить онъ старается,

Предлагая бутылку вина.

—  Подождемъ. ЗдЬсь Пахомъ-Подзатыльница? 

Семь съ полтиной стоитъ за тобой...

—  „Обождите: больная родильница,

Не крещенъ и малютка восьмой"...

—  Деньги? нЬтъ? что же есть изъ им'Ьшя?

—  „Три овчины, шубенка, тулупъ“...

—  „Подавай! не хватаетъ терпгЬшя—

Счетъ коротокъ съ тобой-то: ты глупъ“. 

Посудивши съ больною Матренкою,

Отдалъ шубу, овчины Пахомъ—

Жаль разстаться съ последней буренкок^—

И отправился онъ за попомъ.

А послЬдшй за требу обычную 

Взялъ съ Пахома лукошко муки.
* *

*
Такъ-то бьются съ судьбой горемычною 
Вт» св я т о- ру сск ой  яем л-V, м у ж и ч к и .

П . Вересовъ.



К У ДА  ИДТИ?
(Очеркъ изъ жизнп сельской учительницы).

I.

1юнь мЬсяпъ Солнце печетъ неимоверно, но въ акто- 

вомъ залй епархгальнаго училища прохладно н тихо— тамъ 

идутъ выпускные экзамены. Воспитанницамъ они давнымъ- 

давно « с “/ 'ум  и онЪ рвались на просторъ и свободу, 

туда, . и.льце сшло, голубое небо было чисто, безъ тучъ.

Въ училищномъ саду распространялось благоухаше цвЪ- 

тущихъ жасминовъ. Нисколько подругъ, радостно настроен- 

ныл предстоягцимъ окончашемъ экзаменовъ, ходили по саду. 

Ныло тихо и голоса ихъ терялись въ пространстве. Вера 

Александровна, такъ звали одну изъ ходившихъ по саду по 

другъ, что-то громко оспаривала. Настроеше ея было нерв

ное, возбужденное, что конечно, мо:кно бьмо объяснить ис

ключительно только предстоящей разлукой съ своими подру

гами, съ которыми она такъ сошлась »ъ теч^нш 6-ти летъ 

и съ которыми оьа такъ часто мечтала о будущомъ ..

Но вотъ окончился актъ, ттростились съ учителями, по

другами и вей разошлись по разнымь сторонам >. Вера 

Александровна вмЬстб съ св-̂ эй сестрой отправилась на па- 

роходъ, где застала уже ыногихъ своихъ подругъ. Учитель 

Лепехинъ прлг’елъ проводить бывшихъ юспитанницъ и 

былъ теперь душега всего собравшагося общества. Мало ве

селилась Bfepa Александровна— она ходила все больше за

думчивая, потому что теперь ей предстояло разрешить важ
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ный и жгучт вопросъ: „что я буду теперь делать? Куда 

идти“? Это былъ еще первый затруднительный вопросъ въ 

жизни молодой и неопытной дЪпушкн, но уже зам'Ьтно, что 

она безъ боязни смотрела на будущее. Ей хотелось идти къ 

народу, учить его, служить, отдать все свои молодыя силы 

и знаше, но она вполне сознавала всю свою неопытность и 

полученное ею образоваше не удовлетворяло ея пылкаго ума— 

она желала и стремилась прежде всего туда, гдЪ сотни и ты

сячи такихъ-же молодыхъ дЬвушекъ, оставивъ свои семьи, 

родныхъ и друзей, трудятся во имя науки. И  действительно, 

если кто бесЪдовалъ съ этой милой и симпатичной девуш

кой, то она всехъ привлекала къ себЬ своимъ честнымъ от- 

крытымъ взглядомъ, иногда— же сквозь ел рЬчь просвечи

вали искры юмора. Все молодое существо ВЬры Александ

ровны дышало силою. Высокая, съ длинной русой косой, съ 

открытымъ, смелымъ п рЬшительнымъ характеромъ, она,— 

не смотря на шестилетнее пробыиаше въ закрытомъ, съ обез- 

личивающимъ восиптанницъ режпмомъ, училище, сохранила 

всю свежесть своего талантлпваго ума. И , конечно, такая 

натура не могла пройти незамЬтнои среди подругъ на туск- 

ломъ фоне училищной жизни и сама не могла остаться чуж

дой порывамъ духа, призывамъ общественной жизни— рабо

тать на пользу родного народа...

До отхода парохода оставалось не более двухъ часовъ. 

Подруги мирно беседовали. Солнце стоило уже низко, когда 

пароходъ далъ TpeTifi свпстокь п плавно отвалилъ отъ при

стани. Колокольни и главы i-ородскихъ ц^пкией ярко блестЬли 

при лучахъ захс,чящаго солнца, л зеленая a.i.ie« набережной, 

со множествомъ гуляющей публлыи, казалась кякъ будто по

золоченной. Bfcpa Александровна, осталась одна на палубе 

парохода ц погрузилась въ ctou аевеселтля д^мы. Наступи

ла ноч!. Ь а  небЪ появились целые мил ионы звездъ. На 

душе Вьры Алексаадровны стало еще тем.тЬе и грустнее. 

Большинство подруга ея, утомленнихъ всемъ пережитымъ 

за истекшш день, разбрелись по своимъ каютамъ и легли 

спать. Она тоже вошла въ каюту сестры и стала читать кни

гу. Скоро, однако, утомилась и заснула. Проснулась тогда, 

когда пароходъ стоялъ уже у пристани въ болыпомъ уезд- 

номъ городе. Поднявшись съ пристани на берегъ, она долго 

любовалась оттуда красивымъ видомъ на Волгу и окрест-
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яости. Р-Ька была покрыта множествомъ судовъ самаго раз

нообразная типа. Среди судовъ сновали пароходы. Вм^ст^; 

съ сестрой, В ^ра  Александровна пошла по набережной къ 

собору. Въ то время, какъ сестра ходила въ соборъ, она 

снова любовалась на красавицу Волгу. Потомъ они прош

лись по главной улице города, посмотрЪли единственный 

книжный магазинъ, купили новеньтй сборникъ „Знашеи и 

пошли обратно.

Пароходъ далъ уже первый свистокъ, когда Вера Але

ксандровна съ сестрой вернулась на него. Погода какъ нельзя 

более благопр1ятствовала поездке. Было жарко и душно въ 

каютахъ и В ера Александровна вышла на палубу. Н а ярко 

голубомъ небе не видно было ни одного облачка. Пароходъ 

быстро подвигался впередъ. Теперь, когда она подвигалась 

ближе къ дому, въ ея воображенш уже рисовалась другая 

картина: ея родина (небольшое село), так1я-же поля, кашя 

она видитъ сейчасъ кругомъ съ палубы парохода. Самыя 

разнообразныя мысли волной нахлынули на В еру  Александ

ровну и незаметно унесли ее съ береговъ Волги и родного 

села въ безпредкпьную заоблачную даль, куда такъ часто 

уносится человекъ, когда впереди еще целая жизнь и не 

даюпйй покоя вопросъ: „куда идти“?

II
Привольно раскинулось небольшое село Б. на берегу 

одного изъ притоковъ Волги. Въ этомъ самомъ селе должна 

была жить, въ доме родителей, В ера  Александровна после 

окончашя курса. Вскоре она затосковала, какъ бы стала 

искать чего-то другого. Ничто ея не удовлетворяло, все не 

нравилось; ея молодыя силы рвались на нросторъ, на сво

боду, туда где бы она могла приложить къ делу все свои 

знашя, умъ и энергш. Bfcpa Александровна колебалась не

долго и, наконецъ, подала прошеше въ уездный училищ

ный советъ объ определенш ея на должность сельской учи

тельницы. Она ждала и верила, что те искры света, кото- 

рыя она будетъ бросать въ безпросветную народную тьму, не 

потухнутъ никогда, ни на минуту. Она верила горячей ве

рой въ правду и не разъ можно было услышать отъ нея, 

что темноту народную можно разсеять только черезъ обра- 

зоваше.
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Ждать пришлось недолго. Въ началгЬ января 190. года 

Bispa Александровна получила отъ земской управы бумагу, 

въ которой извещалась, что она назначается учительницей 

въ одно изъ земскихъ училищъ. Надо было видеть ту радость, 

какая была у нея, когда она получила это изв;Ьст1е! Придя 

домой она въ безсилш опустилась на диванъ и ц^лый рой 

мыслей мелькнулъ въ ея созяанш. Несмотря на разныя не- 

npiaTHocTH, которыя ей пришлось пережить за это время, 

ВгЬра Александровна не теряла бодрости духа и см^ло смот

рела впередъ. Она ясно сознавала, на какой важный и труд

ный шагъ она отважилась, но твердо помнила слова поэта: 

„СвЪтаетъ, товарищъ!...

Работать, давай!

Работы усиленной 

Требуетъ край“ ...

И  вотъ она, напутствуемая всЬми добрыми пожелатями 

отъ своихъ друзей, пошла бодро, со свежей силой на боль

шое святое дЬло.

Школа, въ которую попала В ^ра  Александровна, сто

яла на большой проезжей дорогЬ и была чистенькая, уют

ная, хотя уже и не новая. Быстро освоилась молодая учи

тельница со своимъ новымъ полол;ен1емъ и когда прошелъ 

первый перюдъ горячаго увлечешя школой, ее всетаки не 

покидало сознаше серьезности и важности дгЬла и она все 

съ той-же неотступной энерпей продолжала вести его.

Квартира у нея была уютная и въ ней можно было съ 

upiflTHOcTbto провести нисколько часовъ въ дружеской беседе. 

По ст’Ьнамъ висЪли портреты ея любимыхъ писателей: Тол

стого, Чехова, Горькаго, Андреева, Вересаева и друг. Н а 

столахъ лежало нисколько серьезныхъ книгъ научнаго оо- 

держашя и нисколько книжекъ изъ беллетристики. Видно 

было, что юная учительница не теряла напрасно золотого 

времени и въ долпе зимн1е вечера усиленно занималась само- 

образоватемъ.

Д^ло въ школЬ шло довольно легко,— была только одна 

группа и въ ней всего ВО человЗзкъ ребятъ. Съ горячимъ 

увлечетемъ занималась В ^ра  Александровна съ своими уче

никами, но надо заметить, что она часто жалела о томъ, 

что ученики у нея тате маленьк1е. Е я  пылкому воображетю 

рисовалась другая картина, а именно ученики старшаго от
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д'блешя. Сколько-бы имъ можно сказать и сообщить Д'бль- 

наго, хорошаго!

Учебный годъ нрошелъ для нея незаметно. Частыя 

поЬздки къ подругамъ и домой не давали ы^Ьста тоек'Ъ. Такъ 

прожила зиму молодая, только что вступившая въ жизнь учи

тельница, не знавшая ни борьбы, ни страданШ.

III
Нрошелъ еще учебный годъ и у молодой учительницы 

по прежнему была та-же неутомимая энерНя. ДГЪто она опять 

провела въ своемъ родномъ селЬ у родителей, гдЬ почти все 

время занималась чтетемъ книгъ. Въ это л'Ьто она полу

чила изв'йщете, что командирована на педагоги чесше курсы 

въ губернскШ городъ. Курсы предполагало устроить губерн

ское земство.

Радостямъ В^ры Александровны не было конца. Да 

какъ же въ самомъ д'Ъл'Ь было не радоваться: тамъ соберется 

столько подругъ по общему д’Ьлу, тамъ хоть мЪсяцъ при

дется пожить общей жизнью, послушать „пропов’Ьдниковъ 

лучшихъ идей“ , ихъ лекцш. Но напрасны были мечты... Н а 

чальство не разрешило курсовъ...

Этимъ-же Л'Ьтомъ вся Poccifl была поражена смертью 

любимаго писателя А. П. Чехова. ВЬра Александровна ис

кренно жалЪла его, какъ лучшаго друга народныхъ учите

лей и учительницъ. Снова перечитывала его художественныя 

произведешя, чтобы воскресить въ своей дуцгЬ образъ до

рогого писателя. Теперь самымъ любимымъ ея стихотворе- 

темъ стало стихотвореше Галиной:

П амяти А . П . Чехова.

Да, онъ вЪрилъ, что жизнь впереди 

Вудетъ ев'Ътлой, свободной, прекрасной...

Осв'Ьщало ему сумракъ ночи ненастной 

Солнце в-Ъры въ груди...
* *

*
И  рисуя печаль слабыхъ хмурыхъ людей,

Пошлость бедной и маленькой жизни,

Оыъ и ждалъ, и желалъ для отчизны 

Новыхъ, ясныхъ и радостныхъ дней...
* *

*
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Я  онъ видЪд-ь въ мечтахъ чудный будущей в^къ 

Красоты, и свободы, и знавзя,

Гд^ прекрасный, какъ въ день м!роздашя,

Будетъ жить безъ цепей челов^къ...
* *

*

IV
ЛЬтомъ 1905 г. губернская управа задумала устроить 

экскурсш учащихъ и съ этой ц-Ьлью предварительно разо

слала во всЬ школы несколько выработанныхъ маршрутовъ. 

Все данныя были за то, что-бы ехать, и ВЬра Александ

ровна, не долго думая, согласилась выбравъ маршрутъ: 

СПБ-, островъ Валаамъ, Сердоболь, Иматра, Выборгъ, Гель- 

синфорсъ, Ревель, Рига и Москва. Новыя места, знаком

ства, товарищи по общему делу быстро захватили все су

щество Веры Александровны и она наслаждалась поездкой 

въ полномъ смысле слова, и когда после трехъ-недельнаго 

путешеств1я пришлось разставаться съ товарищами, то она 

чуть не плакала, вспоминая, что ей опять предстоитъ въ 

будущемъ одиночество и тоска. Впрочемъ это мимолетное 

чувство быстро исчезло, когда она узнала, что въ августе 

месяце опять все встретятся на общемъ собранш учитель- 

скаго общества взаимопомощи.

Вотъ и августъ. Наступилъ день отъезда. Н а  пароходе 

встретилось очень много знакомыхъ; пошла восиоминашя о 

поездке въ Финлян,-цк>, споры, смехъ, общее пеше. Чувство

валось: что-то такое новое, до сего времени невиданное, за

хватило учигелей. Все были дружны, веселы. Въ попутномъ 

городе село на пароходъ еще несколько человекъ учителей 

и учительнвцъ. Появилась въ рукахъ местная газета, въ 

которой только-что было напечатано очень теплое письмо къ 

товарищамъ учителямъ Ярославской губ. отъ руководителя 

начальной школы въ Кроноборге, Выборгской губ.— X . Я. 

Матикайнена.

Большой светлый залъ губернскаго земства едва могъ 

амЬстить всехъ собравшихся. Маститый писатель, предсе

датель общества взаимопомощи, уже знакомый учителямъ и 

учительницамъ по курсамъ 1901 г., открылъ собраше пре

красною речью. Началось чтете докладовъ, въ которыхъ яр

кими красками описывалось современное положете учащихъ. 

Целую бурю восторговъ вызвалъ докладъ правовой комис-
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сш. Вечеромъ пришлось слышать р'Ьчи о соврёменномъ по- 

ложенш Россш , о прог^аммахъ различныхъ политпческихъ 

партш, Съ светлыми надеждами, съ болыпимъ подъемомъ 

духа разъехались учашде по своимъ школамъ. Казалось, что- 

то хорошее наступаетъ въ ихъ мрачной жизни, но это только 

казалось, пока всЪ были вместе. При виде же своихъ раз

валившихся школъ, голодающихъ ребятишекъ, всЬ эти ра- 

дужныя мечты разлетались, какъ дымъ...

У

Манифестъ 17 октября, казалось, открылъ широкое поле 

для деятельности учителя. И  вотъ В ера  Александровна при

нялась за устройство митинговъ. Она видела, что ей откры

лась теперь дорога въ новы'й м!ръ, что она свободно можетъ 

говорить мужичкамъ то, что такъ давно интересуетъ ихъ, 

что имъ всего дороже, о земле и о воле. Да, она говорила... 

Каждое слово глубоко западало въ душу этихъ тружени- 

ковъ. Она раскрыла имъ глаза, указала причины, которыя 

привели русск1й народъ къ нев-Ьжеству, нищете и голоду, 

и, наконецъ, къ неслыханнымъ до сего волнешямъ, смутамъ 

и кровавымъ мeждoycoбiямъ... Она горячо отдалась этой 

проповЬди среди крестьянъ и они полюбили ее, эту милую 

симпатичную девушку, полюбили всей душей, потому что 

поняли, что она родная имъ по духу.

Однажды дети, придя въ училище, не застали тамъ 

своей любимой учительницы. Ночью ей не дали отдохнуть 

отъ трудовъ и увезли въ тюрьму, предварительно все пере- 

рывъ въ ея квартир^. Ребятишки, а всл^дъ занимиибабы, 

горько плакали, а мужики ходили мрачными, но наконецъ 

составили приговоръ, прося освободить дорогую учительни

цу, но до сихъ поръ ея нетъ...

Какъ неожиданно и какъ зло разрешился для Bfepw 

Александровны вопросъ: „куда идти“ !

Д .  М а - в ь .



Л Е Т У Ч 1 Я  З А М Ъ Т К И .

Я  хочу сказать несколько словъ по поводу такъ назы- 

ваемыхъ разумныхъ развлеченШ для учениковъ во время 

праздниковъ, т. е. по поводу елокъ, чтешй съ туманными 

картинами и т. п., хотя можетъ быть вопросъ этотъ и не 

одинъ рязъ обсуждался въ печати.

„С'Ьйте разумное, доброе, вечное“ ... Надежда увидать 

всходы окрыляетъ „с'Ъятелей“— учителей на ихъ трудной ра 

боте, хотя далеко не всЬ „старые14 учителя пожинаютъ всхо

ды. РедкЫ учитель не сознаетъ важности того бремени, 

которое онъ добровольно беретъ на свои плечи въ лучпйе 

годы своей жизни. Не удивительно, по этому, что мнопе 

учителя „не ремесленники" жертвуютъ для „малыхъ сихъ“ 

не только учебнымъ временемъ, но и своими досугами въ та- 

Kie дни, какъ праздникъ Рождества Христова, масляница и др.

Въ продолжеме 20 л-Ътъ я устраивалъ „елки“ более 10 

разъ и много читалъ, демонстрируя чтешя туманными кар

тинами. Нужно много труда и энергш, не говоря уже о зна

т и  дела, для организащи чтешй такъ, чтобы дело не огра

ничивалось, со стороны слушателей, разсматривашемъ толь

ко картинъ, какъ это было въ мои первые дебюты. У на- 

шихъ мужиковъ, подернутыхъ мишурной культурой, не хва- 

таетъ терпешя для детальнаго пониман1я той или другой 

картины, въ особенности если текстъ длиненъ и мало досту- 

пенъ деревенскимъ обитателямъ, въ роде крестьянъ того се

ла, где я въ настоящее время учительствую (въ одной изъ 

южныхъ губершй), для которыхъ иногда и самыя ясныя кар

тины бываютъ „туманными14. Сравнительно мало имеется та-
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кихъ разсказовъ для народа, какъ „Кавказсшй шгЬнникъ“ 

Толстого и „Тарасъ Бульба“ , содержаше которыхъ прико- 

вываетъ все внимаше слушателей, при чемъ картины произ- 

водятъ такое сильное впечатлЬше, что вся аудиторъч, отъ 

мала до велика, поражается и восклицаетъ на всЪ лады. Не

обходима тактичность со стороны учителя, чтобы дать улечь

ся порывамъ непосредственныхъ натуръ,— тогда только 

чтен1е пойдетъ ровно. Бол'Ъе сдержаннымъ элементомъ явля

ются солдаты, купчики н евреи, которые, вероятно чтобы не 

показаться профанами, смотрятъ на картины съ спокойно 

объективнымъ велич1емъ, хотя, въ силу своего привиллеги- 

ровавнаго положешя, стараются занять „первыя мгЬста“. Для 

учениковъ, но моему, чтете должно предшествовать карти- 

намъ, а не сопутствовать имъ. Помню, въ одной школЪ я 

такъ дблалъ: объявляю, что буду читать „Князь Серебряный", 

но съ условгемъ, что если будутъ слушать внимательно, то 

посл’Ь чтешя покажу картины. Съ взрослыми этотъ опытъ 

не удавался: этимъ, на оборотъ, подавай или сразу всЬ кар

тины, или постепенно, но при краткихъ объяснешяхъ.

Не безъ курьезовъ обходится тамъ, гд'Ь туманный кар

тины вводятся въ первый разъ. Для примера разскажу 

одинъ случай. Объявляю ученикамъ, что привезу волшебный 

фонарь и буду показывать картины. Дня чрезъ 3— 4 кресть

яне школьнаго района заговорили на тему о волшебномъ фо- 

нарЪ, и разговоры были не въ пользу учителей. Слову „вол

шебный" M H o r ie  придали буквальный смыслъ и учителей 

окрестили волшебниками. А нужно сказать, что народъ въ 

нашемъ районФ. релипозный, хотя и темный.

Одновременно съ фонаремъ я объявилъ и о елк'Ь,

За годъ своей службы въ этомъ сел'Ь я не усп'Ълъ за

ручиться довЬр!емъ жителей, а потому и къ вЪсти о елк^ они 

отнеслись на столько скептически, что одинъ крестьянинъ 

запретилъ своему сыну участвовать въ разыгрыванш басни 

въ лицахъ, а другой разнесъ слухъ, что учитель въ школ-fc 

портитъ дЬтей, сводя ихъ женихами и невестам и („Демья

нова уха“ въ лицахъ, гд-fe девочка— „жена“ Демьяна должна 

отвесить поклонъ Фок'Ъ).

Передавать друпе курьезы— значило бы выходить изъ 

границъ краткой заметки. Досаднее всего то, что въ глу- 

хихъ селахъ люди, стояшде по развитию выше крестьянъ,



—  55  —

намеренно стаютъ въ оппозищю къ учителю по вопросу о 

елк̂ , хотя я, чтобы ее было несправедлпвыхъ нарекашй, 

всегда испрашиваю, съ представлешемъ программы, разр'б- 

meHie у Инспектора (котораго, кстати сказать, MHorie кре

стьяне см'Ьшиваютъ съ Наблюдателемъ и не знаютъ, чы винъ 

съ золотыми гузынами, чы съ широкими рукавами). Не смо

тря на авторитетное разрЬшеше Инспектора и одобреше кмъ 

программы, „интеллигентъ" въ разговорЬ съ передовымъ 

крестьяниномъ лавочникомъ заявилъ, что елка порицается о. 

1оанномъ Кронштадтскимъ. Лавочникъ, какъ челов'Ькъ рели

гиозный, повТбрилъ и, вероятно поэтому, даже не привезъ 

мнЬ едки, для покупки которой ему даны были деньги.

Противники елки говорятъ: не стоитъ крестьянскихъ 

дЬтей баловать ощущешями, каыя получаются отъ „елки“, 

которая въ жизни повторяться не будетъ и только вызоветъ 

въ душтб горьтй осадокъ. Но вЪдь и празднику Пасхи пред- 

шествуетъ, для крестьянскаго ребенка, томительное годовое 

ожидаше?

Въ селахъ съ болЪе или мен&е культурнымъ населе- 

шемъ устройство елки не только не встр'Ъчаетъ препятствШ, 

но, наоборотъ, пользуется поддержкой и нравственной и ма- 

тер1альной. Елка— невинная забава для д'Ьтей, къ которымъ 

присос'Ьживаются и бородачи; но впечатлите отъ елки оста

нется у малышей на всю жизнь. „Скудная елка, д'Ьвочка р а 

да"!

Трудно вдолбить нашему крестьянину, что не о. 1оаннъ 

Кронштадтстй авторитетъ въ эстетикгЪ; но все таки я на

деюсь, что не далеко время, когда разумныя развлечьшя зай- 

мутъ видное мгЪсто въ д^л'Ь просвЪщешя народа и учителя 

будутъ смотреть на нихъ не какъ на приватный трудъ.

Г. Мо-въ.



К Т О  П Р А В Ъ ?

(К *  вопросу объ зкзаменахъ на л ы о т у).

Крестьяне очень недоумеваютъ и часто обращаются ко 

мне съ вопросомъ: „для чего устраиваютъ хлопотливые эк

замены и зач’Ьмъ выдаются льготный свидетельства, когда 

все нижте чины въ настоящее время, какъ имеюшде эти 

свидетельства, такъ и не имеющее ихъ, отпускаются домой 

одновременно.

Разделяя недоумете крестьянъ, я все же стою за эк

замены, такъ какъ благодаря имъ могу слышать оценку 

своего труда, выяснить самъ себе результаты, как1е достиг

нуты, проверить работу п, наконецъ, поделиться своими школь

ными интересами съ теми лицами, кои могутъ ихъ понять 

и оценить. Думаю, что экзамены на этомъ же основаши же

лательны для всехъ сельскихъ учителей и даже для учащих

ся детей. Жаль только, что председателями испытательныхъ 

KOMHCcifi иногда назначаются лица, которыя и народной-то 

школы не видывали, и съ крестьянскими ребятами ни когда 

не разговаривали. Приравнивая школу къ низшимъ клас- 

самъ среднихъ учебныхъ заведенШ, они экзаменуютъ кресть- 

янскихъ мальчиковъ не умело и не въ меру строго, къ на- 

роднымъ учителямъ относятся съ недовер1емъ, часто съ про

бей и съ npeTeHsiefi поучать ихъ. Отсюда между председа- 

телемъ и учителями нередко случаются недоразумешя. Во 

избежаше непр1ятностей, учителя, применяясь къ требова- 

шямъ такихъ экзаменаторовъ, по необходимости мало обра- 

щаютъ внимате на более существенное, а именно: на серье
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зное объяснительное чтете, на письменное изложете мыслей, 

на сообщете свгЬдгЬшй по исторш, географш и естествовЪ- 

д'бнш; самая подготовка къ экзаменамъ имЬетъ характеръ 

не ученья въ хорошемъ смысле этого слова, а какой-то вы

учки, дрессировки. Главныя старашя направлены къ тому, 

чтобы ученики возможно правильнее писали подъ диктовку, 

тонко делали грамматически! разборъ и быстро решали хит- 

рыя ариеметичесшя задачи, большею частью алгебраическаго 

характера. Во многихъ губершяхъ ученики для сдачи экза

мена не „въ крайнихъ олучаяхъ", какъ сказано въ прави- 

лахъ объ испыташяхъ, а просто по личному произволу изъ 

нЬкоторыхъ школъ собираются въ одну (часто и не въ цен

тральную). Сельскш старшина или волостное правлеше наря- 

жаютъ общественныя подводы и учениковъ везутъ на экза

мены не рЪдко за десятки верстъ. Впрочемъ чаще всего уче

ники идутъ туда пЪшкомъ или же 'Ьдутъ на лошадяхъ сво- 

ихъ родителей, такъ какъ выхлопотать общественныя подво

ды учителю не всегда удается. Тамъ дЪтей держатъ иногда 

цЪлыя сутки усталыхъ, голодныхъ, отуп'^вшихъ отъ долгаго 

и напряженнаго ожидашя своей очереди. При такахъ усло- 

в1яхъ немудрено, конечно, ребенку и „провалиться". А  между 

тЬмъ тотъ или другой исходъ экзаменовъ им^етъ для учите

лей серьезное значете, такъ какъ по числу выдержавшихъ 

выпускные экзамены M H o r ie  инспектора и директора училищъ 

судятъ о педагогической деятельности учителя. По дей- 

ствующимъ правиламъ, къ экзамену на льготу допускаются 

ученики, даже не достигппе одиннадцати-л'Ьтняго возраста. 

Но такое раннее окон чаше курса является болыпимъ зломъ 

въ жизни сельской школы. Не получи 10— 11-ти л:Ьттй маль- 

чикъ свидетельства, онъ навЪрное еще не одинъ годъ про- 

должалъ бы учиться, и эти годы, понятно, были бы наиболЬе 

полезными для его образовашя. Теперь-же онъ. имея свиде

тельство, а часто и похвальный листъ, своего рода атте- 

статъ зрелости, совсЬмъ забрасываетъ книжку. Ко времени 

призыва на военную службу, въ голове его зачастую почти 

ничего не остается изъ той грамматической премудрости, на 

усвоен1е которой было потрачено такъ много силъ. Бывали 

примеры, что окончивппе курсъ ко дню набора забывали да

же механизмъ письма, не умЬли даже хорошо читать по пе

чатному: эго и не удивительно, если целыхъ 10 летъ не
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бралъ въ руки ни пера ни книги. Сами ревизуюгще школу 

бываютъ не р^дко виноваты въ этомъ печальяомъ явлешн. 

Некоторые изъ нихъ, являясь въ классъ на ревизт, преж

де всего спрашиваютъ, н'Ьтъ-ли тутъ учениковъ окончившихъ 

уже школу. Если тав1е окажутся, то они умышленно обхо- 

дятъ ихъ своими вопросами, а то и совсЬмъ высылаютъизъ 

класса. Такое отношеше училищнаго начальства крайне обид

но для д’Ътей. Они, им'Ья уже свидетельство, учатся, такъ 

сказать, ради одного учешя, а тутъ ихъ безкорыстное стре- 

млете къ св^ту и знашю, не заслуживаетъ даже простаго 

внимашя ревизора. Своимъ пренебрежительнымъ обращешемъ 

съ ними так1е ревизоры прямо показнваютъ, что весь смыслъ 

учетя въ школЬ заключается не въ знанш, а единственно 

въ полученш свидетельства на льготу, между тЗшъ, какъ 

уже сами крестьяне начинаютъ ценить не свидетельства на 

льготу, а развитое и познашя, требуемыя ихъ жизненными 

обиходомъ.

Старый народный учитель.



З А Д А Ч И  С Е Л Ь С К А Г О  У Ч И Т Е Л Я .
Земля паша кормилица.

Народная поговорка.

Трудна и незавидна доля сельскаго учителя. За грошо

вое жалованье приходится ему работать безъ устали, не р̂ зд- 

ко одному съ 60—80 учениками въ трехъ отд'Ьлешяхъ. Ино

гда квартира безкорыстнаго труженика состоитъ только изъ 

одной небольшой комнаты, которую вТЬтеръ насквозь про- 

дуваетъ. Каждый день необходимо заниматься въ душныхъ, 

низкихъ классахъ, переполненыхъ учениками, а затЬмъ по

ловину остальнаго времени надо провести сидя, поправляя 

тетради, въ сырой холодной комнате. Не удивительно по 

этому, что добрая половина учителей не можетъ похвастать

ся здоровьемъ.

Очень немнопя учреждешя обратили внимаше на неза

видное положеше учителя и начали стараться облегчить его. 

Большая часть „сильныхъ Mipa сего“ смотрятъ на скромнаго 

труженика съ предуб’Ьждетемъ. Каждая попытка стать бли

же къ крестьянину принимается за революционную пропаган

ду. За то безкорыстный труженикъ-учитель прюбр^Ьдъ сим- 

иатш кргстьянина, который, однако, не въ силахъ мате- 

|йально помочь ему, такъ какъ самъ б'Ьденъ и теменъ, да 

обремененъ налогами прямыми и косвенными.

Въ виду недов^рчиваго отношешя властей къ учителю, 

н-Ьтъ ничего удивительнаго въ томъ, что M H o r i e учителя, если 

царить газетамъ, действительно пустились въ политическую
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пропаганду и возбуждали народъ къ аграрнымъ безпоряд- 

камъ, позабывъ, что руссшй бунтъ всегда былъ и будетъ 

безсмысленъ и жестокъ, что темный народъ, обезум^въ, без- 

пощадною рукою смететъ все съ лица земли, не разбирая 

ни праваго, ни виноватаго, что вихрь возсташя подобно ве- 

сеннимъ водамъ унесетъ все попавшееся на пути.

Но мы, однакоже ошибемся, если безусловно осудпмъ 

товарищей, принявшихъ участое въ прошлыхъ аграрныхъ 

возстатяхъ и, въ настоящее время, жестоко уже пострадав- 

шихъ. Можемъ только сожалеть, что, желая помочь любимо

му, бедствующему народу, они пошли по ложному пути и 

наделали столь много бедствЫ себе и любимому народу.

Цель моя, въ настоящей статье, указать на задачи 

сельскаго учителя помимо его чисто школьной деятельности.

Задачи эти, по моему ми’Ънш, заключаются въ томъ, что

бы развить въ ученикахъ любовь къ земледелш, быть само

му образцовымъ сельскимъ хозяиномъ, хотя въ небольшихъ 

размерахъ, и сделаться первымъ совЬтникомъ крестьянина 

по сельскому хозяйству.

Я. не могу, конечно, утверждать, что во всей Poccia учи

теля такъ не внимательно относятся къ сельскому хозяйству, 

какъ въ известном» мне районе (въ Холмскомъ и Торопец- 

комъ уездахъ Псковской губ.).

Конечно вина падаетъ большею частью на мЬстное са- 

моуправлеше: 1) потому что не мнопя школы имеютъ зем

ли, 2) потому что почти весь учительсмй персоналъ состоитъ 

изъ лицъ не понимающихъ и не интересующихся сельскимъ 

хозяйствомъ.

При такомъ порядкЬ вещей нередко замечается следую

щее явлеше: Ученики выходягъ изъ школы грамотными, но 

получаютъ отвращете къ земледельческому труду, считають 

позоромъ таскать „Андреевну“ (соху). Это, молъ, дело не 

грамотныхъ мужиковъ, а грамотный обязательно долженъ 

быть писаремъ или уйдти въ Питеръ на заработки. Ушедппе 

въ столицу делаются конкуррентами уже и безъ того такъ 

сильно нуждающемуся въ работЬ пролетар1ату и сперва при- 

сылаютъ домашнимъ отъ скудныхъ заработковъ KaKie-нибудь 

гроши, а затбмъ присылка денегъ вовсе прекращается.

Поэтому въ упомянутомъ районе земледел!е находится 

еще на самой первобытной ступени. Везде трехполье, везде
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простая русская соха и деревядныя изъ елевыхъ суковъ бо

роны, а потому всегда недостатокъ въ хлебе. Въ течеше 

послЬднихъ 10 Л'Ьтъ 4 раза правительство выдавало для Холм- 

скаго уЬзда ссуды то для засова яровыхъ и озимыхъ полей, 

то для прокормлешя населешя. А между тЬмъ земля при 

тщательной обработке способна давать слгТ6дуюшде урожаи: 

рожь и ячмень самъ 8— 14-й, овесъ самъ 4— 8. Въ этомъ я 

убедился личнымъ опытомъ.

Почему такое не нормальное положеше вещей? Земля 

одарена природными богатствами, а населете голодаетъ.

Недостатокъ въ земле въ нашей местности пока не 

очень чувствителенъ. Мног1е крестьяне отдаютъ свои наделы 

въ аренду, а сами уходятъ въ столицу. Некоторые, по не- 

имЪшю лошадей и семянъ, отдаютъ наделы въ аренду за са

мую ничтожную цЬну. Платить высокую аренду за крестьян- 

скш наделъ не возможно, потому что земля истощена и уро

жаи получаются очень скудные. 15-летнимъ наблюдешемъ я 

убедился, что ежегодно часло крестьянъ, не имеющихъ ло

шадей („безкобыльниковъй на местномъ наречш) увеличи

вается, а вместе съ темъ увеличивается и отдача наделовъ 

въ аренду.

Если вы укажете крестьянину, что такъ нельзя вести 

хозяйство, что нужно его изменить, то онъ вамъ ответить: 

„Наши деды такъ живали да сыты бывали; а если не уро

жай такъ на то Воля Господня

Действительно, летъ 15— ‘20 тому назадъ урожаи были 

лучше, но это происходило по следующей причинЪ. Въ то 

время каждую деревню окружали цомЬщичьи земли, которыя 

не приносили дохода своимъ владельцамъ, а потому поме

щики охотно продавали за 5 рублей десятину. Елевый лесъ 

еще имЬдъ какую нибудь ц^ну на берегахъ сплавных ь рЬкъ, 

но на разстояши 10— 15 веретъ отъ берега сплавной рЪки 

иочти ничего не стоилъ. Помещики охотно отдавали свои да

чи креетьянамъ на распашку. Лесъ  поступалъ въ пользу 

крестьянъ, а помещикъ получалъ 1/3 отъ урожая. Крестья

не пахали пока земля давала хоротшй урожай, затЬмъ сру

бали новый участокъ. 2/з отъ урожая она перевозили со всей 

соломой домой, солома скармливалась скоту и давала удо- 

бреше надельной землЬ.

Теперь положеше вещей изменилось. Въ перюдъ 

1880— 1890 г.г. началась усиленная колонизащя края Лифлянд-
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скими урожденцами эстами и латышами и крестьянами Псков- 

скаго и Островскаго убздовъ. Ц'Ъна на землю поднялась и 

въ 1904 г. дошла до 100 руб. за десятину. Только въ на

стоящее время ц^на на землю, всл,Ьдств1е политическихъ осло- 

жненш_, опять понизилась.

Оставшимися дачами помещики стали дорожить, потому 

что на строевой лЪсъ поднялась цена, хотя дрова вда

ли отъ жел'Ъзныхъ дорогъ все еще очень дешевы. Дачи на 

распашку перестали даваться и местный крестьянинъ очу

тился въ безвыходномъ положенш. Привыкъ онъ къ шаблон

ной обработке земли, не им^етъ средствъ ввести техничестя 

усовершенствоватя новейшаго времени, не хватаетъ на это 

энергш и у метя.

ЗдЬсь должно бы помочь молодое, болЬй образованное 

и предприимчивое поколете, но, благодаря мещанскому 

школьному воспитанно, оно не имЬетъ ни любви, ни охоты 

къ земледел1ю, покидаетъ родную деревню, уходитъ въ сто

лицу и возвращается безцветнымъ, испорченнымь, усталымъ, 

ни къ чему не способньтмъ, и делается тяжелымъ бременемъ 

для страны.

Въ некоторыхъ деревняхъ недостатокъ земли действи

тельно ощутителенъ, вследств1е прироста населешя и вслед- 

cTBie неравномЬрнаго расиредЬлетя наделовъ, и крестьяне 

дожидаются увеличешя наделовъ. Но, ведь, никакое прави

тельство не можетъ дать крестьянамъ столько земли, сколь

ко имъ нужно при первобытной системе обработки, а поэто

му нужно поднять урожай на земле, которою въ настоящее 

время владеютъ крестьяне.

Здесь народный учитель, какъ лицо пользующееся до- 

вер!емъ крестьянъ, при благопр!ятныхъ услов1яхъ могъ бы 

оказать огромную услугу крестьянамъ въ смысле улучгпешя 

ихъ матер1альнаго положешя.

Земледел1е-это трудъ, требующШ не только уменья, но 

и твердой энергш, а поэтому прямая задача сельскаго учи

теля, желающаго быть полезнымъ любимому народу, посвя

тить все свободное летнее время земледел1ю и садоводству и 

быть нагляднымъ примеромъ крестьянину.

Нашъ крестьянинъ очень недоверчиво относится къ ин

теллигенции желающей дать ему советы и указатя. Этимъ 

объясняется малоуспешность земскихъ агрономовъ, Сельсшй
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!ке учитель всегда на виду у крестьянина и его прим^ръ мо* 

жетъ служить самой красноречивой лекщекк

Кроме того, физическш трудъ на свежемъ воздухе по- 

служитъ хорошимъ средствомъ для укреплешя иоврежденна- 

го зимнею усидчивостью здоровья, что я испытдлъ на себе 

въ продолженш 16-летней практики. 18-летнимъ юношей, на

чиная педагогичесшя занят1я, я уже признавался врачами за 

чахоточнаго. Усердно занимаясь каждое лето сельскохозяй

ственными работами, я осенью всегда чувствовалъ себя здо- 

ровымъ; весною же въ первые годы моей практики ощущалъ 

всегда грудную боль и страдалъ легкимъ сухимъ кашлемъ. 

Впоследств1и, благодаря физическому труду, мой организмъ 

такъ укрепился, что теперь считаюсь совершенно здоровымъ.

Желательно было бы, чтобы при введеши всеобщаго 

обязательнаго народнаго образовашя каждая школа была на

делена землей. По недостатку земли, MHorie учителя, инте- 

ресуюийеся садоводствомъ и земледел1емъ, лишены возмож

ности заняться имъ.

Надеюсь, что мнопе товарищи, до сихъ поръ не посвя- 

тивппе себя благородному физическому труду, согласятся со 

мной и посвятятъ силы свои земледельческому труду и ста- 

нутъ примеромъ для темнаго, необразованного поселянина, 

укажутъ ему путь къ матер1альному благополучш и npiy- 

чатъ своихъ учениковъ любить скромный, но благородный 

крестьянскШ трудъ.

Учитель А .  / / .  Дрепманя,



„ПроевЪщеше"-

Въ одно время съ выходомъ въ сггЬтъ №  1 «Откликовъ 

народнаго учителя» появился въ печати и № 1 «Просв'Ьще- 

шя», издаваенаго Московским!, областнымъ отдгЬломъ Лиги 

образоваш’я. Этотъ органъ, по мн1шда Лиги, «долженъ послу

жить, какъ одно изъ д'Ьйствительныхъ средствъ, для укр4п- 

лешя гЬхъ демократическихъ началъ, которыя Лига образова- 

шя положила въ основу коренного усовершенствовашя про- 

свЬщешя въ Poccin». Редакщя < Просв'Ьщешя» призываетъ къ 

«дружной журнальной работЬ вей просв'Ьтихельныя общества... 

Особенно же дороги учаш е въ журналЬ и интересы разбро- 

санныхъ но дебрямъ России учителей и учительницъ народ- 

ныхъ п воскресныхъ гаколъ».

«Лига образовалась въ томъ предположен^, говорить г. 

Вахтеровъ на 3 стран. « Просвещения», что соединенными 

уаш ями вс'Ьхъ борцовъ за освобождеше въ ближайшеыъ бу- 

дущемъ восторжествуетъ тотъ новый порядокъ свободы, ра

венства и права, когда станетъ возможной истинная культур

ная деятельность, убитая въ стран-Ь старымъ приказнымъ 

строемъ. Бол^е того: Лига им'Ьетъ въ виду сама мощно со

действовать насаждешю и укрепленш новаго строя, воздей

ствуя на широше круги населешя какъ путемъ школьнаго, 

такъ и внешкольнаго образовашя».

Всл Ьд ь за этимъ г. Вахтеровъ произносить грозную фи

липпику протпвъ существующего строя и старой, хотя еще 

функционирующей школы. Но это обвинеше страдаетъ, ка

жется, крайней предвзятостью, а въ некоторыхъ случаяхъ не 

им'Ьетъ подъ собой реальной почвы и противоречить самому
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Ceot. Наприм. въ конце своей статьи г. Вахтеровъ говорить, 

что «въ этомъ безысходномъ мраке (переживаемый нами по- 

, литическш моментъ) брезжитъ, правда, издали, но зато вер

ный лучъ св'Ьта». Какая свобода въ обращенш съ словами! 

Въ безысходномъ мреть брезжить лучъ. И какое пре- 

вращеше! «Ближайшее будущее» уже «брезжитъ издали». 

Мало того: увалсаемый авторъ въ уткнете измученныхъ без- 

временьемъ «неустаиныхъ труженпковъ» приводить уже сле

дующее неутешительное соображение: <По те, кого неудачи

освободнтельнаго движешя приводятъ въ отчаяше,... все же 

могутъ поверить въ просветительную работу... И, быть мо

жетъ, въ этой работе они вновь найдутъ въ себЬ утраченную 

Btpy и погибппя надежды»... По нашему глубокому убежде- 

шю, *быть можетъ» граничить уже съ полныыъ, безна- 

дежнымъ отчаяшемъ и заставляетъ припомнить, что розовыя 

надежды на «быть можетъ», вероятно, были и у Андрея Курб- 

скаго съ Шибановымъ, и у Разииа съ Пугачевымъ, и у меч- 

тателей-декабристовъ, и у другихъ «борцовъ за освоболсдеше». 

На этотъ счетъ г. Дорошевичъ нредставйлъ хорошую картину 

встречи въ аду бывшихъ борцовъ съ настоящими. Можемъ 

лп, после такихъ уверенш г. Вахтерова, мы, рядовые учи

теля, отнестись съ полнымъ довЬр1емъ къ предпринимаемой Ли

гою деятельности, направленной къ улучшенш нашей участи?

«Лига, говорить г. Вахтеровъ, справедливо ставить сво

ей задачей роспространеше общаго образовашя. Но у насъ 

до енхъ норь не было об щеоб разо вател ьно й школы; истин

ная общеобразовательная школа должна быть независимой 

отъ политическихъ, клерикальныхъ, сословныхъ и вообще 

партшныхъ интересовъ, а нашъ приказный строи смотрелъ 

на школу только какъ на средство къ своему собственному 

укрепленно».... И  т. д. въ томъ же духе

Жарко становится отъ этой тирады раскрашенныхъ словъ, 

а на поверку всего этого негодуюшдй авторъ не привелъ ни 

одного удачнаго доказательства. Во-первыхъ, въ какихъ шко

ла хъ трудятся «разбросанные по дебрямъ Poccin учителя и 

учительницы», интересы которыхъ дороги редакцш «Просвещ .» 

пока еще на словахъ? ВЬдь эти школы но курсу п програм

мам г считаются, кажется, общеобразовательными, а не спе

циальными.

Во-вторыхъ, въ чемъ состоптъ зависимость нашей школы 

отъ политическихъ, клерикальныхъ и иныхъ интересовъ? И
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каыя средства въ школе употребляетъ приказный строй для 

своего укреплешя? Можетъ быть, по этому поводу есть ка- 

ide-нибудь тайные циркуляры, которыхъ мы, учителя, не 

знаемъ и съ которыми въ своей деятельности не считаемся? 

Я служу учителемъ более 20 лЬтъ и не чувствовалъ надъ 

собою правительственнаго гнета. Можетъ быть, у меня при

туплена чувствительность? Я  училъ по той же программ!;, 

какую предлагаетъ и Лига въ приложенш къ Л® 1 «Про- 

св*щ.» Ни разу также моимъ ученикамъ не предлагалось на 

экзамен^ вонросовъ, подобныхъ приведенпымъ въ этомъ при- 

ложенш: «какъ зовутъ попечителя учебпаго округа, и кто у 

насъ министръ народнаго просвещешя». Думаю, что и друг!е 

учителя глухой провинцш не встречались съ такими вопро

сами, которые, если и предлагались, такъ, вероятно, совер

шенно случайно и только въ тЪхъ городахъ, где имЬетъ пре

бывание попечитель округа или министръ просв1>щешя. Такъ 

ведь на этотъ счетъ старики говорятъ, что «глупая рЬчь— 

не пословица». Нельзя обобщать случайности.

Потомъ въ этомъ приложенш къ № 1 «ПросвЬщ,» го

ворится еще, что въ старой низшей школе «дЬтей душили 

грамматикой». Неужели? программа этого не требовала. А 

если, можетъ быть, наиболее ревностные учителя и особенно 

учительницы действительно повинны въ этомъ грЬхе, такъ— 

«вольному-воля, спасенному рай>. И  если на экзамене, мо

жетъ быть, и предлагались вопросы изъ грамматики, то, ве

роятно, это делали незнакомые съ программами члены учп- 

лищнаго совета, вкусивгше начала средней школы представи 

телп земствъ и городовъ: городской голова, председатель зем

ской управы п т . п. господа, которыхъ предлагаетъ въ школь

ные совЬты и Лига образовашя (нрилож. къ JSq 1 с Проев.», 

отделъ «объ управленш школами»). А эти господа способны 

предлагать и не таюе вопросы.

Да.тЬе въ этомъ же «приложенш» повествуется, что 

«лучшихъ учителей и учительницъ переводили съ места на 

место, увольняли, ссылали». Можетъ быть, эти «радетели на

рода» въ своей учительской деятельности слишкомъ увлека

лись «политическими, клерикальными, сословными и вообще 

IIapiiйнымп интересами», отъ которыхъ, по справедливому за

мечание г. Вахтерова, «общеобразовательная школа должна 

быть независимой», а преследуемые учителя п учительницы
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обращали ее, бедную. въ арену борьбы съ «старымъ

строемъ > ?
Въ своей статье, на 5 странице <ПросвЬщешя», г. Вах

теровъ заявляетъ, кат. о чемъ-то новомъ, о существовали 

въ педагогика «эврнстическаго метода пренодавашя, который 

отличается отъ обычнаго въ старой (т. е. существующей) 

школЬ излагательнаго, лекцюннаго и другихъ и для разра

ботки и распространешя котораго отъ Лиги потребуется много 

труда». Благое начшшпе Лиги можно только приветствовать, 

и мы иосмотримъ, какъ Лига выполнить эту свою задачу. 

Только я о с.уществованш этого метода зналъ, когда еще 

учился въ семинарии более 20 лЬтъ тому назадъ, и примЬ- 

иялъ его въ своей школе. Думаю, что и друпе мои коллегп 

знакомы съ этимъ методомъ, если только они вообще знакомы 

съ методиками.

Наконецъ г. Вахтеровъ говорить, что «Лиге придется 

озаботиться приготовлсшемъ новыхъ учителей, соотвгЬтствую- 

щпхъ повымъ услов!ямъ школьнаго дЬла», и «надо будетъ 

найти такую комбинацию въ управлеши школами, чтобы сов

местно съ учителями въ школьпомъ строительстве участво- 

пали и родители», такъ какъ, по мн1нпю автора,— «вл1яше 

родителей на дЬтей гораздо старше ие только школы, по и 

письменности, оно опирается на самые стойше и вечные при

родные инстинкты»... Г. Бахтерову, вероятно, известны «при

родные инстинкты» г.г. Простаковыхъ, Обломовыхъ. Разува- 

овыхъ, Колу пае 1st,1>/ь, Деруновыхъ и ихъ воспитательное вль 

яше на д-Ьтей: Илюшу, Митрофанушку и т. д. Думаю, что

эти господа не вывелись и теперь, п съ ними Лига образо- 

вашя предлагает!, учителю советоваться въ своей просвети

тельной деятельности, хотя въ то лее время и заявляетъ, что 

«онъ ведь знаетъ, что нужно народу, что понадобится его 

ученику въ жизни».

Что лее касается прпготовлешя «новыхъ учителей», то 

по этому вопросу обратимся къ другому сотруднику «Про- 

пЛщешя»— учителю земской школы Ив. С ., который ппшетъ, 

что сложную проблему школьнаго воспиташя и обучешя не 

можетъ правильно решить теперешшй малообразованный учи

тель, который съ его запасомъ паучныхъ знашй не можетъ 

удовлетворить жажды любознательности въ ученике и темъ 

убиваетъ въ немъ интересъ къ учеьпю. «Не странно ли въ са-
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момъ Д'Ьл’1'> то убеждение, говоритъ Ив. С., что 40 — 50 че- 

лов'Ькъ маленькихъ детей съ нежнымъ т’Ьломъ и съ нежною 

душою можно вручить малообразованному человеку?... Курсъ 

наукъ, который долженъ пройти будущш учитель, долженъ 

быть не мепыпе универсптетскаго... Курсы и съезды, устра

иваемые для пополнешя учительскаго образования, есть только 

палл1ативы, далеко не достигающее своей цели. . На самообра

зование учителя тоже не приходится разсчптывать,— для отого 

у него п^тъ ни времени ни средствъ». Конечно, какъ не по

желать для нашей бедной низшей школы такихъ высокообра- 

зованныхъ учителей? Но насколько практически осуществимъ 

этотъ проектъ, пусть намъ докажетъ сама Лига на основании 

нростыхъ математичеекихъ вычисленш. А что эти высокооб- 

разовапные господа действительно принесутъ школе большую 

пользу, чемъ скромныя учительницы, часто обладаюипя 

такъ называемымъ «домашнимъ» образованйемъ, такъ на- 

гляднымъ доказательствомъ этого можетъ служить тепереш

нее плачевное состояние нашей средней школы. Если намъ 

укажутъ нта разные «глупые» циркуляры, программы и тому 

подобныя CT'hciieniя, такъ ведь и «умные» циркуляры не 

всегда гарантируютъ хорошее ихъ псполнеше, чему также пе 

мало доказательств!, встречается въ повседневной жизни.

Конечно, школа нуждается въ усовершенствовании п. 

если мы ее теперь реформируем!, по своему, то, наверно, 

следующее за нами поколение все-таки признаетъ ее непри

годной и съ не менее острой борьбой, чемъ мы, вновь при

мется за ея исправление. И напрасно редакщя «Просвещения» 

уверяетъ. что будто бы только теперь «о школе, объ этомъ 

дорогомъ для всехъ д'ЬлЬ, много юворятъ и пишутъ, вопрос/ь 

этотъ обсуждается въ собранияхъ и на с/ьездахъ, образуются 

общества для борьбы съ невежествомъ» и т. д. О необходи

мости « распространен!я просвещения» и «усовершенствовашя 

воспитания» писала Екатерина I I  вь своемъ «Наказе»; объ 

этомъ заботилось тогда же «Дружеское ученое общество» съ 

Новиковым!, и Шварцемъ во главе, съ неменыпей, можетъ 

быть, эперпей, чемъ это предполагаем сделать Лига образо

вала блапя намерен1я которой, конечно, можно только при

ветствовать. И мы, учителя, съ радослч ю готовы откликнуться 

на ея призывъ «высказать свои мысли о томъ» какъ лучше 

устроить школу, чему и какъ учить въ ней, какъ лучше уп
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равлять ею». Комиссш. образовавшейся нри московскомъ об- 

ластномъ отд'ЬлЪ Лиги, п посвящается эта статья, какъ отвЬтъ на 

разослашшя комисаеи главныя положения доклада В . II. 

Вахтерова «для обсуждешя, исправления п дополнешя».

1. Въ 5-мь положенш доклада говорится, что «маль

чики и дЪвочки должны обучаться BMicrfc во всГ,хъ школахъ, 

отъ низшей и до высшей. Отъ такого совм^стнаго обучешя 

можно ждать только пользы». Въ совместномь обученш н^тъ 

особеннаго вреда, но, но будучи знакомъ съ самымъ докла- 

домъ, я не могу понять, какое такое зпачеше онъ нридаетъ 

иолу въ д'Ьлй обучешя. Мои личныя наблюдения убедили 

меня, что близость другъ къ другу д'Ьтей (не говоря уже о 

подросткахъ и юношахъ) различнаго пола въ н'Ькоторихъ слу- 

чаяхъ д'Ьйствуетъ на нихъ развлекающимъ образомъ при учеб

ныхъ зашшяхъ. Во время же совм’Ьстныхъ игръ подростковъ 

въ пестромъ состав-Ь учащихся приходилось иодм’Ьчать и та- 

К1я шалости, когда уже являлась необходимость и въ болЪе 

строгомъ надзорЬ за ними. Въ низшей начальной школъ еще 

возможно совместное обучение, ‘ особенно въ немноголюдныхъ 

селешяхъ, гдй всего одно училище; но если учащихся много, 

и для даннаго мЬста не достаточно одной школы, то лучше 

имйть ихъ дв1; отдЬльныя— для д’Ьвочекъ и мальчиковъ; а на 

высшихъ ступеняхъ обучешя и совершенно нЬтъ надобности 

въ общихъ для обоихъ половъ школахъ, если только въ дг1иг1; 

обучешя не придается какого-нибудь особеннаго значешя бли

зости другъ къ другу учащихся различнаго пола.

2. Въ положенш объ управленш школами говорится, 

что «школы общественныя подлежать надзору м’Ьстиыхъ са

моуправляющихся учреждеи1й; при каждой школ% образуется 

попечительный комитетъ или сов-Ьтъ изъ учащихъ, родителей 

учениковъ и выборнаго представителя м'Ьстнаго общества; по

печительный комитетъ избираетъ учителей, на которымъ ему 

указываютъ учительсюе общества и союзы, разсматриваетъ и 

утверждаетъ программы нреподавашя». По моему мн^шю, та

кой порядокъ возможепъ не п р и  каждой ш к о л ы .  Иредста- 

вимъ себ'Ь глухую деревню, сплошь населенную землепаш

цами, пусть даже прошедшими начальную школу. Какое уча

стие могутъ они принять въ избранш предлагаемаго имъ учи
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теля? Разв^Ь назначать ему испытание въ умЬньи вести учеб

ное д'Ьло? И  какъ они будутъ разематрнвать и утверждать 

программы, которыя, по мысли самого автора доклада, выра

батываются сообща на учптельскихъ съЬздахъ?

Для BC'txb школъ каждаго типа доллены быть обшдя про

граммы по обязательпьшъ предметамъ обучетя, чтобы облег

чить ученпкамъ переходъ изъ одной школы въ другую того 

же типа въ случай переезда на л;птельство изъ одной 

местности Poccin въ другую. (Когда «поляки будутъ учиться 

по-польски, малороссы по-малорусски, литовцы по-лптовски», 

то житель средней Poccin, вынужденный силою обстоятельств!, 

переселиться въ другую часть своего отечества, напримЬръ, 

въ Полтавскую, Виленскую или ОЬдлецкую губернш, не мо- 

жеть взять съ собою туда своихъ дЬтей школьнаго возраста, 

такъ какъ тамъ преподаваше въ школ!; ведется на другомъ 

языке. Pyccide въ Poccin будутъ лишены свободы передви- 

лсешя). По необязательным!, предметамъ, вводимымъ въ курсъ 

топ или другой школы по местным!. услов1ямъ, могутъ быть 

различиыя программы, которыя только въ этомъ случае мо

гутъ подлежать разсмотрЪшю и утверждетю попечптельнаго 

комитета.

«Школы общественны я подлежать надзору местных!, 

самоуправляющихся учреждешй» только въ томъ случае, если 

нормальное течете школьной жизни явно нарушается деятель

ностью учителя: служебными маякировками, не соответствую

щими педагогическими щлемами (жестоюя наказашя дЬтей, 

нравственное растлеше и т. г.). Но если школа по види

мому функцюнируетъ правильно, то всякое вмешательство 

общества въ дело преподавания только будетъ стеснять учи

теля и порождать конфликты.

3. Въ Tf.xb школахъ, где есть приходящие S —  9 лйтше 

ученики изъ другихъ селешн, отстоящпхъ хотя бы на одну 

версту, должны быть временныя общежтчя, такъ какъ ребен

ку трудно и часто невозможно ходить въ школу зимой-въ ме

тель и морозы, осеныо-въ слякость и дождь, а весною-но 

случаю разлива речекъ, залгоръ и т. д.

4. Въ вопросе о нреподаваши докладчик!, заявляет!., 

что ученики «доллены умЪтг. все, что нул;но, правильно на

писать», и въ то лее время предлагает!, «грамматику вовсе 

исключить изъ школы». Не лучше ли предоставить самому
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учителю избрать тотъ способъ обучения ороографш, какой 

онъ самъ прпзнаетъ бо.гЬе ц1;лесообразпымъ — путемъ ли озна- 

KO.M.ieniя съ грамматикой или носредствомъ практикующагося 

въ нЬкоторыхъ школахъ ир]"ема, основаннаго на вопросахъ: 

кому? чему? о комъ? о чемъ? гдгЬ? куда? что дЬлать? и т. д. 

и т. д. У нЪкоторыхъ учителей этоть способъ «душить де

тей» сильнЬй грамматики, если только она проходится такъ, 

какъ рекомендуется примЬрпой программой, утвержденной 

въ 1897 году, а именно: «Введешевъ учебный курсъ началь- 

наго народнаго училища св’Ьд’Ьшй изъ грамматики им’Ьетъ 

главною ц’Ьлью облегчить учителю объяснеше, а ученикамъ 

запомннаше важн1;йншхъ правилъ правописашя. СнЬдЬмiя эти 

должны сообщаться въ самомъ элементарномъ объемЬ, безъ 

излишнихъ подробностей, при чемъ не сл’Ьдуетъ однако избе

гать общепринятых!) грамматическихъ терминовъ*.

5. Вт, школе можетъ не быть ни балловъ ни экзаме- 

иовъ, но н е о б х о д и м о  т о ч н о е  o n p e d ib . ie u ie , степени познашй 

1;аждаго ученика при переводе его изъ класса въ классъ, 

изъ низшей школы въ следующую высшую, чтобы онъ не 

затерялся въ массЬ новыхъ св'Ьд'Ьшй; сбивчивость, неполнота, 

недостаточность ран’Ье прюбрЬтенныхъ знаний нринесетъ уче

нику при дальнЬйшемъ прохожденш курса массу незаслу- 

женныхъ огорчешй, виновниками которыхъ явятся учителя, 

недостаточно вЬрно опред’Ьливпие осведомленность ученика въ 

пройдепномъ курсЬ. Особенно это важно по своимъ послед- 

птаямъ на высшихъ ступеняхъ учен!'я. Принцишально— въ 

школе не должно быть наказапш. Ко если на этотъ вонросъ 

смотреть съ точки зр’Ьшя его практической осуществимости, 

то учителя его разрешали и будутъ разрешать каждый по 

своему «сообразно мЬстнымъ услов1ямъ», кто бы что имъ ни 

ппсалъ, каю я бы указашя ни преподавалъ. Педагогический 

тактъ учителя, его опытность и друпя личныя качества слу- 

жатъ для него въ этомъ случай единственнымъ указателемъ. 

Наказашя за леность и шалости учениковъ не могутъ им’Ьть 

м'кта только въ идеально поставленной школе, а такая по

становка обусловливается не внешними писанными правилами, 

а вс’Ьмъ внутреннимъ строемъ, такъ сказать «духомъ» учеб

наго заведешя, что всец’Ьло зависитъ отъ завЬдывающаго имъ 

лица, па что указывалось между прочимъ и въ № 1 «Отк- 

лпковъ народнаго учителя >, въ стать’Ь о городскихъ училищахъ.



На всгЬ школы Poccin, съ ея 150 миллшннымъ населе- 

темъ, нельзя найти однихъ только идеалышхъ учителей; 

между ними будут/. и обыкновенные люди, съ обыкновенны

ми человеческими слабостями: не всегда сдержанные, не все

гда быстро находчивые, не всегда съ крепкими нервами. Для 

такихъ учителей невольныя педагогичесюя ошибки возможны 

и неустранимы, за что, но-человЬчески, ихъ нельзя строго 

судить, п, наверно, мног/я школы совершенно пустовали бы, 

если бы, какъ непременное правило, было установлено, что 

учителя съ указанными выше недостатками пе терпимы.

Иидивпдуальныя особенности учениковъ тоже до безко- 

нечности разнообразны: одному больше нравится спокойно во

спринимать знания, иреподаваемыя но излагателыюму методу; 

съ другимъ наоборотъ более прим-Ьнпыъ эвристическш; одинъ 

быстро овладЬваетъ нредметомъ и тяготится мелочными, до

кучливыми для него разъяспенияяи, во время которыхъ онъ 

аппетитно з^ваетъ; другой, наоборотъ, тугъ на понимание и 

усвапваетъ все только после тщательной, детальной разработ

ки; этотъ съ удовольстшемъ силитъ дома за письменными и 

устными уроками (безъ которыхъ нельзя обойтись на выс- 

шихъ стуненяхъ обучешя), несмотря на всяк/я домашшя не

удобства; тотъ, наиротивъ, пользуется малЬйшпмъ поводомъ, 

чтобы уклониться отъ доманннихъ занят1й; илн-весь классъ 

внимательно слушаетъ разсказъ учителя изъ nciopin, а одинъ 

или два ученика, охотники до эвристическаго метода, считая 

для себя не иптереснымъ разсказъ учителя, и другимъ мЬгаа- 

ютъ слушать его. (Теперь пока не все учителя знаютъ, какъ 

преподавать исторню по эвристическому методу). Что можетъ 

сделать учитель съ невнимательными, шаловливыми, ленивы

ми учениками, если онъ не такъ опытенъ въ преподавании, что

бы оно было для вс/Ьхъ одинаково интересно и понятно, если 

онъ не обладаетъ тЬмъ счастливымъ педагогическим!» талпсма- 

номъ, посредством!, котораго безъ всякпхъ наказа/ий можно 

удержать ученика отъ шалости, заставить лЬншваго съ инте- 

ресомъ учиться, силою уб'Ъждешя внушить ученику оставить 

куренье, къ которому его дома щнучаетъ родитель? Лишить 

ученика на 1А  или т/а часа места въ классе? оставить за

ниматься после всЬхъ уроковъ? Н о  все это-наказания, кото

рых!» не должно быть въ школе.

Г. Вахтеров!, въ своемъ докладе предлагаетъ «отстаю- 

1цихъ детей выделять въ особыя отделешя и поручать ихъ



опытному учителю». Тогда па всю Pocciio долженъ быть двой

ной составь учителей, такъ какъ въ каждой школЬ есть от

стающие ученики, которые обыкновенно отстаютъ по болЬзни, 

неспособности, всл^дегае другихъ неблагощлятныхъ у слов! й, 

и эта квинтъ-эссеншя будетъ поручаться опытному у ч и 
телю, какъ бы въ награду и ноощреше.

6. Заботясь объ устройстве новой школы, Лига образовашя 

«озаботится приготовлешемъ новыхъ учителей, соотвЬгствующихъ 

новымъуслов!яыъшкольнаго д1.ла *. Но моему Mirtum, несоглас

ному съ предположетемъ учителя земской школы Ив. С., для учи

теля нпзшей начальной школы достаточно пройти курсъ наукъ 

заканчивающшся третьей ступенью обучетя— теперештя ги- 

мназт, где онъ и прюбр'Ьтетъ необходпмыя научныя по 

всЬмъ предметамъ сведЬшя, которыми онъ потомъ поделится 

съ учениками начальной школы, въ которой будетъ, можетъ 

быть, одинъ преподавать все предметы курса. Въ школахъ 

2-й и 3-й ступени должны быть учителя, съ высшимъ обра- 

зовашемъ, снен!алисты по преподаваемымъ предметамъ, кото

рые въ этихъ училищахъ проходятся въ такомъ обширномъ 

объема, что одинъ учитель не въ состоят и овладеть всею 

массою знанш, иеобходимыхъ для преподаван!я всЬхъ или 

хотя нискольких!. предметовъ курса.

Спещальныхъ иедагогическихъ учебныхъ заведений, вро

де учительскихъ семинар!й или институтов!., можетъ и не 

быть, такъ какъ въ нихъ общеобразовательный курсъ, за не

значительными исключениями, равеиъ курсу другихъ общео

бразовательных'!. школъ. Но лицо, прошедшее курсъ наукъ въ 

той пли другой школе и желающее посвятить себя педаго

гической деятельности, должно пройти спещальные, постоян

но функцюнирующпе одногодичные педагогичесюе курсы, гдгЬ 

изучаются только педагогичеайя науки, какъ теоретически-по 

известнымъ педагогическим'!, произведешямъ, методикамъ и т. 

д„ такъ и практически на пробныхъ урокахъ въ образцовой 

школе, состоящей при курсахъ. Сами курсы могутъ откры

ваться или отдельно съ особымъ составомъ преподавателей, 

уже изв'Ьстныхъ своею педагогическою опытностью, или-при 

какомъ нибудь соответствующем!. учебномъ заведен!и, стар- 

iuie преподаватели котораго могутъ быть въ то же время и 

руководителями курсовъ. При такой постановке образовашя 

учителей р'Ьже будутъ попадать на отн должности люди слу
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чайные, не им-Ьюнце призвашя къ избираемой деятельности, 

какъ, нанримЬръ, наблюдается ого теперь, когда въ учитель

скую семинарпо или институтъ поступаютъ почти д'Ьти 16-17 

л'Ьтняго возраста часто по выбору своихъ родителей или но 

совЬту товарищей и зиакомыхъ.

7. «Чтобы д’Ьти полюбили чтеше книгъ», не только лег- 

каго беллетрпстическаго содержашя, но и серьезио-научныхъ, 

<и ум'Ьли ихъ читать съ понимашемъ», какъ говорится вь 

докладгЬ г, Вахтерова, для этого недостаточно одного только, 

чтобы въ каждой школЬ была библютека. Однимъ изъ силь- 

и'Ьйшихъ средствъ и pi учить ребенка къ серьезной книгЬ слу- 

жатъ мелсду прочимъ хорошо составленные учебники, -для 

разработки  и распространешя которыхъ огь Лиги образо

вания должно потребоваться не меньше труда, ч'Ьмъ для раз

работки и распространешя эвристическаго метода преподава- 

шя. Въ дЪл'Ь какъ школьнаго такъ и вн'Ьшкольнаго обучешя 

не посл'Ьднныъ рычагомъ слулаиъ xopomifl учебникъ, въ ко- 

торомъ свЬд'Ьшя, добытая, и разработанныя вь школ’Ь по эври

стическому методу при помощи учителя, излагаются вполн’Ь 

определенно, точно, достаточно полно, по безъ лишнихъ ме- 

лочныхъ коыментар1евъ, красивымъ, сжатымъ слогомъ, что 

такъ любятъ Д'Ьти и потому все легко и прочно, надолго усваи- 

ваютъ. Учебникъ помогаетъ ученику лучше осмыслить объя

снение учителя, для котораго xopomifl учебникъ является не- 

замЬпшмымъ номощникомъ. Если ученикъ по какой либо при- 

чин-Ь долго не посЬщалъ школы, пропустилъ много уроковъ, 

то онъ молсетъ догнать товарищей только по учебнику, по 

которому можно также повторить пройденное и такимъ обра- 

зомъ возстановить забытое въ памяти во всякое время, какъ 

по справочной книг!;.

8. «Н а содержание училищъ, по докладу г. Вахтерова, 

Va суммы должно отпускать государство, при чемъ земства 

богатыя, напримЬръ, въ фабричныхъ мгЬстахъ, получатъ мень

ше, а земства б^дныл больше. Остальная сумма на введете 

всеобщаго обучения и на поддержание уже существующихъ 

школъ вносится губернскими и уЬздными земствами, мелкими 

земскими единицами и городами, по соглашению между собою». 

Куда вносится?

По моему Mirbniio, м'Ьстнымъ обществамъ и частными, 

лпцамъ, земствамъ, городамъ и т. д. предоставляется полная
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свобода производить кате угодно дополнительные расходы па 

содержаше школъ, ихъ ремонтъ, отоплете, освищете, при

слугу, пополнеше и расширете библютекъ и кабинета учеб

ныхъ nocooifi, устройство школьныхъ садовъ, интернатовъ. 

ученическихъ чайныхъ. столовыхъ и т. д. и т. д. Но 

необходимые на полное содержаше училищъ расходы, пре

дусмотренные р'анЬе составленною сметою, производятся 

изъ суммъ, отпускаемыхъ государствомъ и контролирую

щихся определенными. порядкомъ. Въ государственномъ ка

значейств!; сосредоточиваются толге народный средства, по

ступаются туда какъ отъ бедных ъ такъ и отъ богатыхъ 

земствъ, городовъ и т. д.; государство не есть что-нибудь от

дельное отъ народа, и ни на кашя половинки не должны 

делиться суммы, назначенный па содержаше училищъ; но 

если средствъ недостаточно въ казггЬ. то можно установить 

спещалышй школьный налогъ. пропорциональный доходности 

земствъ, городовъ, промышленных!) частпыхъ и обществен- 

ныхъ предщнятш и т. д.

Теперь все уса-ля общества должны быть направлены 

на пзыскаше всякихъ средствъ (не только матер1альныхъ) 

для распрострапешя образовагпя въ Россш. Но мы, рядовые 

учителя, должны разрешить много текущихъ школьныхъ во- 

нросовъ, чтобы повести свое ответственное дело какъ можно 

лучше и при настоящнхъ услотяхъ.

Лига образоваш'я работаетъ для будущаго-блилгайшаго 

или отдаленнаго-и только <въ предположенш», что когда-ни

будь «восторжествуетъ новый порядокъ». Но въ такомъ пред- 

положеши, въ смутной надежде на будущее, детальная раз

работка школьныхъ нлановъ и проэктовъ. разсчитанныхъ на 

«новый порядокъ», теперь пожалуй нрелсдевременна, пока не 

предвидится близкой возможности ихъ нрактическаго осуще- 

ствлешя. А когда откроется эта возможность, такъ, можетъ 

быть, тогда установится и новый, непредвиденный порядокъ, 

при которомъ все наши проэкты и планы не будутъ иметь 

никакого значешя.’ Поэтому въ настоящей своей статье я вы- 

сказалъ лишь обния, такъ сказать, новерхностныя предполо- 

жешя, которыя и представляю внимашю комиссш по вопро- 

самъ низшей школы.

М. Подшиваловъ,
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По сообщешю одного изъ нагаихъ корресиондентовь, въ 

лнчномъ разговорЬ съ нимъ учителя удивлялись тому, что 

въ ж урнал !; „Отклики народнаго учителя и его досуги" не 

могутъ помещать статьи лица не учительскаго звашя, и под

писную ц'Ьну ж урнала находили нисколько высокой.

Въ виду этого считаемъ необходимымъ вновь иодвер- 

дить, что мы иаг&ли цгЬл1ю создать оргаыъ, въ которомъ уча- 

uiie въ народныхъ (начальныхъ всЬхъ наименованш и город

скихъ по Положен! ю 1872 года) училищахъ могли бы обмени

ваться другъ съ другомъ своими мыслями; такой органъ, 

который былъ бы откликомъ самого учителя, а не содержалъ 

въ себ'Ъ статьи, нанисанныя для учителя; такой, чтобы уча- 

пде называли его „нашъ органъ“ , „нашъ журналъ".

Что же касается цгЬны, то мы и сами сознаемъ, что она 

нисколько высока и при первой же возможности пони- 

зимъ ее.

Редакторъ-издатель А . Зт м еж кт .



Почтовый ящикъ

Авторамъ просивти.мъ о нрисылюъ отдп.льныхъ оттиековъ 
съ ихъ с татей . Отдельные оттиски могутъ быть заготовляемы 

только во время печататя книжки, а потому о желанш по

лучить ихъ сл'Ьдуетъ заявлять заблаговременно,— самое луч

шее одновременно съ присылкой статьи.

Кривой Рогъ, А. А . Юркевичу. Если хотите возбудить 

вонросъ объ обезпечевн! будущности учителей л ихъ се- 

мействъ, то переработайте Вашу статью. Требуйте учрежде- 

шя всероссшскаго общества взаимопомощи учащихъ, тре

буйте для начальныхъ учителей права на пении изъ общаго 

пенслоннаго капитала, требуйте новаго пятикоп^ечнаго на

лога въ пользу учителей, требуйте, наконедъ, еще чего-ни

будь, но не обвиняйте „пенсшнную кассу народныхъ учите

лей и учительницъ“ въ томъ, въ чемъ она не повинна. Если 

вы познакомитесь съ ея уставомъ поосновательнее, то уви

дите, что это ни больше, ни меньше, какъ „общество взаим- 

наго страховашя пожизненныхъ капиталовъ для участниковъ 

л ихъ женъ и опред^ленныхъ ежегодныхъ выдачъ ихъ д^- 

тямъ до совершеннол1тя (а въ исключительныхъ случаяхъ и 

дол’Ье)." По этому все, сказанное въ Вашей стать^Ь, къ ней 

неприменимо. Конечно, очень печально, что бедняки, поте- 

рявпйе свои дома во время пожара, не получаютъ ничего, 

въ то время, какъ богатые люди пользуются большими вы

дачами отъ страховыхъ обществъ; или что семейство бога- 

таго пассажира, погибшаго при крушенш на железной до

роге, получаетъ крупную сумму, въ то время, какъ семей

ство бЬдняка, потратившаго последнюю копейку на билетъ,
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не получаетъ ровно ничего, хотя лишилось единственна™ 

кормильца. Но развЪ справедливо обвинять въ этомъ стра

ховое общество, хотя бы оно было и „взаимнымъ"?—Обяза

тельные участники кассы потому только платятъ 6°/о, а не 12°/°, 

что G°/o за нихъ вносятъ содержатели училищъ ('казна, зем

ство, городское общество и т. д.). Учаище въ частныхъ учи- 

лищахъ не лишены права быть участниками кассы наравн-Ь 

съ учителями мянистерскихъ училищъ: нужно только, чтобы 

содержатели училигцт» согласились платить 6°/о съ получа- 

емаго учителемъ жалованья. Такъ дЪлаетъ, напр., управле- 

Hie Курдюжскаго завода (на р. КовжЪ въ Новгородской гу- 

бериш) для своего учителя, и это, в Р.роятно, не единственный 

прим-Ьръ. Такъ что у кассы н'ТЬтъ ни „дЪтей", ни „пасын- 

ковъ“ : во/Ts для нея равны. Если „пасынки" существуютъ, то 

не у кассы, а у содержателей училищъ, и касса въ этомъ 

не повинна: В'Ьдь она не имЬетъ ни права, ни возможности 

заставить содержателей училищъ считать учителей „детьми".

Итакъ иовторяемъ: переработайте Вашу статью. Да и 

заглав1 е дайте ей другое.

Въ пространство, С. Мякотину. Посылать статью 28 фе

враля и воображать, что она пойдетъ въ мартовской книж- 

кЬ-—слишкомъ наивно. Вероятно Вы слишкомъ усердно смот- 

рЬли на печете блиновъ. Н о и для блиновъ т-Ьсто загото

вляется по крайней м ир! за 12— 14 часовъ.

Въ пространство, Старику-учителю не Вологодскою у>ш)«. 
Принято. Пойдвтъ въ майской книжкЪ.

Таетуиа, Ф. Червякову. ВполнЪ сочувствуя Вашему же- 

лаюю им'Ьть въ журналЪ отд'Ълъ, въ которомъ сообщались 

бы свЪдбтя о собьлйяхъ пашей общественной жизни мы 

т’Ьмъ не менЬе привести въ исполнете эту мысль въ насто

ящее время не имЪемъ возмолсности, такъ какъ у насъ въ 

одномъ лицЬ совмещаются: редакторъ, секретарь редакцш, 

конторщикъ, корректоръ и даже разсыльный. Осуществить 

эту мысль можно будетъ только тогда, когда редакщонныя 

средства будутъ побогаче. Н о и. тогда мы съ своей сторо

ны полагали бы на первую очередь поставить вопросъ о по- 

ниженш иодписной ц’Ьны журнала, а потомъ уже вопросъ о 

расширенш его программы.

Автору корреспонденцш о народныхъ чтеншхъ. Избирать 

туть или другой дсевдонимъ-—Ваше право, и будьте ув-Ьре-
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яы, что мы никогда а ни при какихъ обстоятельствах!, из-* 

браннаго Вами псевдонима не раскроемъ. Но печатать кор

респонденцию безъ обозначена не только мЪста, но даже и 

губернш, въ которой находится это ы'йсто, мы не будемъ)7~ 
это смешно.

Автору пвоспоминант стираю народнаго учителя*. Под

пись „сельсшй учитель" уже имЪетса въ журнал^ (лСлуги 

отечества14). По этому, во избЪжаше см'Ъшешя съ другими, 

лицомъ, Ваши статьи мы будемъ печатать подъ другой под

писью.

Севастополь, А. ТТ. Овенъ. Деньги сданы на почту въ Се

вастополе 17 марта и получены нами 21 марта. О прмчинахъ 

замедлешя справьтесь у Ворошилова, но редакщя во всякомъ 

случай не виновата.

Н . Ы. Судакову. Вы ошибаетесь: редакторъ— действи

тельно челов^къ послужившей (бол^е 30 л^Ьтъ), но не Послу- 

жившш. Посл'Ъднш находится отъ насъ въ разстоянш свыше 

800 верстъ,— Кравченко мы послали письмо и отъ него уже 

будетъ зависать сообщить Вамъ свой адресъ. Мы же не счи

таем'!. себя вправе ни раскрывать псевдонимы, ни сообщать 

адрееы авторовъ помимо ихъ желан1я.



Принимаетъ заказы на всевозможный
ТИ110ГРА ФСК И  РАБОТЫ:

иечаташе книгъ, бланковъ, 

объявленш,

А ТАКЖ Е П ЕРЕП ЛЕТЫ  

и ЛИНОВКУ.

= =  И 

НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ КЛИШЕ
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^ тикУ и ст е Р еот и ян Ую Р а ^ от У̂

т л  \  110 ум'Ъреннымъ

ц'Ьнамъ.

Вновь усовершенствованная'

фотограф1я К. А, Баранцева
работаете всевозможными но

выми способами на разныхъ 

бумагахь: глянцевой, матовой, 

и бромистой, а также увеличи- \V\£a< 

ваетъ портреты до натуральной ве

личины даже и со старыхь карточекъ.’ 
Тпиографш и фотограф!л помещается: 

Кирилловская ул., собственный домъ въ Вологде.^


