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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЯ.

В Ы Ш Ч А Й Ш 1 Е  П Р И К А З Ы .

Но ведомству Министерства Народнаго ИросвЬщешя.
2 Января 1907 года, № 2:

По Виленскому учебному округу.

П Р О И ЗВ О Д Я Т С Я , за  выслугу лЪтъ, со старш инствомъ: 
изъ коллежскихъ нь етатсше совтшшки: инспекторы народ- 
ныхъ учш ш щ ъ Минской губернш  Товаровъ съ  28 сентября  
1905 г. и Гродненской ryoepuin , Н авлинсш й съ  1-го августа  
1901 г.; изъ  коллежскихъ ассессоровъ въ надворные совтпна- 
ки: штатные врачи при начальныхъ еврейскихъ училищ ахъ: 
Лидскомъ, Варш аве Kill— съ 5-го поля 190В г. н П инскомъ, 
Клншенталь— съ  1-го сентября 1899 г.; изъ  титулярныхъ со- 
вЬтннковъ въ коллежсте ассессоры: штатный врачъ БГ'.льека- 
го городскаго училища, Мааья— съ  5-го августа 1903 г.; учн- 
тель-инспекторъ Чечерскаго городскаго училища О рловскш —  
съ 11-го марта 1903 г.; завЪдывающш Быховскою низшею  
ремесленною школою П ортнаго— съ  9-го марта 1900 г.; учи
тель Оршанскаго городского училищ а НовосвЛловъ — съ 1-го 
августа 1903 г.; учители городскихъ училищъ: М инскаго 1-го 
Щука—съ 1-го августа 1906 г.; Слонимскаго, «Наина— съ  11-го 
сентября 1904 г. и Виленскаго 2-го, Б ерезко— съ 1-го сентя
бря 1905 г. и Виленскаго 1-го, сверхш татный В асиленко— съ  
1-го сентября 1905 г . ; изъ коллежскихъ секретарей въ  титу
лярные совгътнши: учителя городскихъ училищъ; Брестскаго,
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П етк ев и ч ъ --съ  l(i-ro августа 1903 г ., Н овогрудскаго, Дуб- 
icoit'i.— ci> 1-го ноября 15ЮЗ г ., РЬчицкаго, Чувардцнскш — съ
16-го августа 1903 г., Рогачевскаго, Захаринъ (онъ же За- 
хар и к ъ )— с ь  14-го января 1902 г ., М огилевскаго, Ивановскш  
и Гомельскаго, Томаш евъ, . оба— с.ъ 1(>-го августа 1903 г.; 
сверхштатный учитель Виленскаго 1-го городскаго училища 
Л осковичъ— съ 1-го августа 1903 г.; делопроизводитель при 
директор^ народны хъ училищъ Виленской губернш  Д ер а-  
СШЙ— съ  20-го марта 1906 г.; иаъ губернскпхъ въ коллсжскк 
секретари: сверхш татный учитель М огилевскаго городского 
училищ а Виталь— съ  6-го октября 1900 г.; нзъ кодлежскихъ  
регистраторовъ въ губернски секретари: старнпе учителя: Ви
ленскаго 5-го мужскаго приходскаго училища, К лим енко— съ 
1-го сентября 1905 г. и Д идскагс приходскаго училища, Го- 
лубовичъ— съ 1-го сентябри 1904 г.; младшдй учитель Вилен- 
скаго 7-го приходскаго училищ а Тиминскш — сгь 14-го сентя
бря 1901 г.; почетный смотритель Слониыскаго городского 
училища А киш ш ъ— съ 11-го мая 1900 г.; въ коллсжскк рсш - 
страторы, учитель Трокскаго приходскаго училища Дудчицъ  
— съ  7-го октября 15)03 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со старшинстномъ: коллеж
ского секретаря: учителя городскихъ учплшцъ; Минскаго l-i'o 
Крачина— съ 1-го ар,густа 15Ю2 г., Д идскагс, Наллу— съ  1-го 
ш ля 1902 г., Гомельскаго, Зднтовецгай—-с/ь L-го августа 1901 
г ., М стиславскаго, Меркулов!,—съ 1-го сентября 1901 г., 
Б рестскаго, Ваткевичъ— съ 1-го августа 1901 г. и В-Ьлосток- 
скаго: «Илцукъ— съ  1-го ш ля 1901 г. и Ивановъ— съ 1-го 
августа 1901 г.

24 февраля 1907 года, 12:

По Ш евскому учебному округу.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я  за выслугу лЬтъ, со старшинствомъ: 
изъ коллежски хъ  въ статскк совптттс. инспекторы народ
ныхъ учплш цъ гор. KieBa Забузскш — сгь 1-го октября 1905 
г. и 4 района Ш евской губернш  Коломацш й— съ  1-го iroiin
1905 г.; п зъ  надворныхь въ коллсжскк совптники: врачъ бер- 
дическаго днухкласснаго начальнаго еврейскаго училищ а Ш е- 
ренцисъ— съ 1-го 1юля 1906 г ; врачъ при балтскомъ одно- 
классномъ начальномъ еврейскомъ учплнщЬ Лемельманъ— съ  
25-го iexia 1900 г.; инснекторъ народныхъ училищ ъ 9-го
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района Черниговской губерчш  Яеровь— сь  1-го ш ля 1905 г.; 
пнснекторъ народныхт^ училш дъ 2-го района Черниговской  
губернш Мельников'!,— съ  1-го 1юля 1905 г.; изъ коллежскихъ  
асеессоровъ въ надворные советники: учитель остерскаго трех- 
класснаго городского училища Гарбузовъ— съ  1-го февраля
1906 г.; штатный смотритель й ев ек аго  1-го городского дв ух
класснаго училищ а Розиатовскш— съ 1-го октября 1901 г.; 
изъ тцтулярныхъ совТггннковъ въ коллежские ассесеоры: ш тат
ный смотритель каневскаго двухкласснаго городского учили
ща Дорошенко— съ  (3-го сентября 1905 г.; учитель чигнрин- 
скаго двухкласснаго городского училища Крмвченко—съ  1-го 
февраля 1905 г.; и зъ  коллежскихъ секретарей въ титуляр
ные совптники: учителя: летичевскаго городскаго двухклассна
го училища,, Соколовсшй —съ  1-го августа 1902 г ., звениго- 
родскаго городского двухкласснаго училища Сивчиковъ— съ
1-го ноября 1904 г.и луцкаго двухкласснаго городского учи
лища, Ц н си н ъ —съ 8-го марта 1900 г.; изъ губернекпхъ въ 
коллежскле секретари: учителя: ковельскаго городского дв ух
класснаго училищ а, Харченко— съ 9-го сентября 1902 г.; 
смЬлянскаго городского четырехклассного училищ а, Брацюкъ  
•—сь 1-го сентября 1904 г.; учптель-зявТгдываюшлй ставш нен- 
скимъ двухкласснымъ сельскимъ учнлищемъ (lyraici.— съ  15-го 
августа 1901 г.; изь коллежскнхъ регистраторовъ in, губерн- 
скге секретари: учитель чнстописаш я, черчешя и рисования
отарокоиотантиновскаго городского двухкласснаго училища 
Голдасвнчь— съ  1-го августа 1901 г.; занЬдьтаюшдй берди- 
чевскимъ вторымъ городскими нриходскнмъ училнщемъ (!е- 
регипъ— съ 9-го октябри 1905 г ., учитель телЬжпнскаго одно- 
класснаго нриходскаго училищ а Костецш й— съ 21-го января  
1897 г.; въ коллежстс регистраторы: учитель ириготовнтель- 
наго класса балтскаго городского двухкласснаго училища Ан- 
дреевъ— съ 1-го сентября 190(3 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чннахъ, со старш инством ^: ти- 
тулярнаю советника: завЬдываюшдй кагарлыкскою низшею  
ремесленною школою Рощ уш ш нт,— съ 1-го февраля 1902 г.; 
учитель-инснекторъ бердичевскоп школы ремесленпыхъ уче- 
никовъ Богол'Ьновъ— съ 1-го ш ля 1899 г.; коллежского секре
таря: учитель кролевецкаго трехкласснаго городского учили
ща Гладилпнь— съ 15-го февраля 1902 г.; губернскаго секрета
ря , учитель житом1рекаго двухкласснаго городского училища



Дергачевъ— съ  26-го февраля 1902 г.; коллежскаго регистра
тора: учителя ч и стоп и сатя , ч ер ч ет я  ц р и со в а тя : новоград- 
волынскаго двухкласснаго городского училищ а, Мельнмковъ 
— съ  1-го января 1902 г ., гайсинскаго двухкласснаго город
ского училищ а, Овчаровь— съ 1-го октября 1902 года.

2-го марта 1907 года, № 15:
Но у и р ав л етю  учебными заведеш ями Т уркестанскаго края.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я , за  выслугу л’Ьтъ, со старшинствомъ 
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совптники: смо
тритель-учитель каахкинскаго двухкласснаго желЪзно-дорож- 
наго училищ а Бархаш ь— съ  1-го сентября 1902 г. и иэмощ- 
никъ смотрителя чарджуйскаго мужского двухкласснаго же- 
л'Ьзно-дорожнаго училища Лизаревъ— съ 1-го января 1903 г.; 
и зъ  губернскихъ въ коллежсте секретари', учителя двухклае- 
сньтхъ ж елЬзно-дорожны хъ училищъ: кизш гь-арватскаго муж
ского, Рнбкинъ— съ  25-го февраля 1902 г. и каахкинскаго, 
Нейфасерт»— съ 1-го сентября 1902 г.; изъ коллежскихъ ре
гистраторов!» въ губернсте секретари: учитель-завЬдываюшдй
самаркандскнмъ мужскимъ приходскимъ училищемъ Должен- 
ко— съ 5-го февраля 1903 г.; учитель красноводскаго приход
ского двухкласснаго училища Соловьева— съ  31-го августа 
1883 г.; учителя-завЪдываюшде приходскими училищами и юко
лами: чернор Ьченскимъ. Василш Сикеотовъ-съ 1-го августа 1900 
г ., ключевскимъ, Иванъ Сикеотов'Ь— съ 1-го авг. 1904 г., мамаев- 
скимь Петръ Сидоров!.—съ 1-го августа 1906 г.,роыановскимъ, 
К оп н ер ь— сь 1-го августа 1906 г., аул1еатинской русско-ту
земной ш колой, Колесников'!.— съ  1-го августа 1906 г ., ка- 
залинскимь, Кондратьев'ь— сь  1-го ш ля 1906 г ., покровскимъ 
Дубровинт»— съ 1-го сентября 1905 г ., михайловскимъ, (быв- 
uiift) Лисицшй— съ 1-го поля 1906 г., чимкентской русско- 
туземной школой, Сташковъ— съ 1-го августа 1905 г., кауф- 
манскимъ, М ихаилъ Сидоровт»— съ 1-го сентября 1906 г ., 2-й 
ташкентской русско-туземной школой, Калининъ— съ 15-го 
августа 1906 г ., таш кентскнмъ Ж уковским!, мужскимъ, До- 
рошевъ— съ 1-го августа 1906 г ., никольскимъ мужскимъ 
А.стафьевъ— сгь 1-го августа 1906 г ., таш кентскимъ Гоголев- 
скимъ мужскимъ, Семеновь— съ 1-го августа 1906 г., въ кол
лежсте регистраторы: учителя зав Ьдывакнще училищами и 
школами: меркенской русско-тузем ной, Андреевъ— съ 1-го ав
густа 1905 г., чалдоварскимъ приходским ъ, Яшковъ— еъ 1-го



шля 1904 г., троицкимъ приходскимъ, Михайлопт.— съ  24-го  
августа 1904 г ., 4-й ташкентской русско-тузем ной, Макси- 
мовъ—съ 1-го августа 1905 г., искентскимъ русско-тузем - 
нымъ, Бпчъ— съ 1-го октября 1904 г ., таш кентскимъ русско- 
туземнымъ двухклассны мъ, Калгоновъ-Андреевъ— съ  1-го ав
густа 1905 г., сукулукскимъ русско-туземны мъ (бывппй), 
Никольекш— съ 6-го ноября 1902 г

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахъ со старш инствомъ: кол- 
лежскаю секретаря учитель смотритель долгинскаго цвухклас- 
снаго училищ а, Рюмковъ— съ  1-го сентября 1902 г ., коллеж- 
екаго регистратора помощ никъ учителя вгЬрненскаго город
ского трехкласснаго училищ а, Т угаринъ— съ 1-го сентября  
1901 г.

17-го марта 1907 г. № 17:
П о московскому учебному округу.

П Р О И ЗВ О Д Я Т С Я , за выслугу лТ&тъ со старш инствомъ: 
изъ коллежски хъ  въ статскге советники: инспекторы народ
ныхъ училищъ: Владиш рской губернш , Декатовъ, Н иж его
родской губернш , Залипаевъ, Смоленской губернш , Награ- 
довъ, bc4s трое— съ  1-го марта 1906 г.; изъ надворны хъ въ  
коллежсше совтпники: инспекторъ народны хъ училищ ъ В ла
димирской губернш , Сухоруковт.— съ  1-го 1юля 1905 г.; врачъ 
и преподаватель гиг1ены нижегородскаго четырехкласснаго  
городского училищ а, Акрамовъ— съ  24-го сентября 1905 г.; 
врачъ иваново-вознесенскаго низш аго механико-техническаго  
училищ а,Ц алкинъ— съ  25-го января 1906 г.; изъ  коллеж- 
скихъ ассессоровъ въ надворные совгьтники: учитель-iiнспек- 
торъ сЬвскаго городского училищ а, Головачев'!.— сь 10-го 
марта 1904 г.; учителя: бЬжицкой школы ремесленныхъ уче- 
никовъ при брянскомъ заводЪ, Донченковъ— съ 12-го сен
тября 1905 г ., чухломскаго сельско-хозяйственно-ремеслен- 
наго училища имени 0 .  В . Ч иж ова, Ч ерняевъ— съ 31-го iKwia
1904 г.: муромскаго городского трехкласснаго училищ а, На- 
умовъ— съ  1-го октября 1904 г ., вязниковскаго городского  
четырехкласснаго училищ а, Култ.ковх— съ  1-го ш ля 1904 г ., 
арзамасскаго четырехкласснаго городского училищ а, Цыбы- 
шевъ— съ 1-го сентября 1906 г. и К озм р евъ — съ  15-го ок
тября 1902 г., богородскаго городского училищ а Богдановъ—  
съ 15-го августа 1906 г ., елецкаго городского училища 1£и- 
селевъ— съ 10-го февраля 1905 г., макарьевскаго ремеслен-



наго училищ а имени 9 .  В . Ч иж ова, Л ебедевъ— съ  11-го мар. 
та 1906 г ., елоцкаго городского училищ а, Рябннинъ— съ 1-го 
марта 1901 г.; сверхш татный учитель 1-го смоленскаго го
родского училищ а ведоровъ— съ 13-го февраля 1906 г.; изъ 
титулярны хъ совТугниковъ въ коллежсте ассессоры: зав'Ъдыва- 
ющш подольскою низшею ремесленною школою Егерманъ— 
съ  ‘21-го августа 1903 г.; учитель школы ремесленныхъ уче- 
никовъ ниж егородскихъ цеховы хъ, 1Греображенскш —съ 7-го 
декабря 1905 г.; учителя: тар усскаго городского трехклас- 
снаго училища: Глухаревъ— съ 1-го августа 1904 г. и Оси- 
новъ— съ  1-го апр'Ьля 1905 г ., жиздринскаго Михайловскаго 
городского училищ а, Уэювсшй—съ 1-го августа 1905 г ., сер- 
гачскаго двухкласснаго городского училищ а, Оедоровъ— съ
1-го ш л я 1905 г.; (сверхш татный) еледкаго городского учи
лищ а, Вштолннь— съ  1-го августа 1905 г ., мценскаго город
ского училищ а, Заусайловъ—съ 1-ги августа 1904 г ., (сверх
штатный) карачевскаго городского училищ а, Зубцовъ— съ 1 
ш ня 1906 г ., малоархангель\зкаго городского училищ а, Тра- 
винсшй— съ 1-го ш ля 1899 г ., орловскаго городского учи
лищ а, Черкасовъ— съ 12-го августа 1905 г.; учитель-завЪды- 
ваюшдй 2-мъ брянскимъ городскимъ училищ емъ, Сеяеновъ— 
съ  1-го ш ля 1900 г ; изъ коллежскихъ секретарей въ титу
лярные совгътпики: почетный смотритель песоченской школы 
ремесленныхъ учениковъ Ш еш линцевъ— съ 9-го января 1905 
года; учителя: жиздринск iro М ихайловскаго городского учи
лищ а, Ш нейдеръ— съ 12-го января 1903 г ., нижегородскаго 
четы рехкласснаго городского училища, имени св. кн. Влади- 
M i p a ,  Хр'Ьновъ— съ  3-го itoHa 1899 г ., брянскаго 1-го город
ского училищ а, К одинъ— съ 20-го августа 1906 г ., солодов- 
никовскаго городского училищ а, Захаровъ— съ 15-го августа 
1905 г ., изъ  губернск и хъ  въ коллежсте секретари: бы пипе по
мощники учителя, нынТ; учителя: владш прскаго городского 
четырехкласснаго училищ а Т ихом ировъ—съ  21-го мая 1901г., 
дмнтровскаго городского училищ а, Дмитр1евъ—съ 30-го но
ября 1902 г ., помощникъ учителя верейскаго городского учи
лищ а, Рыкуновъ— съ 1-го октября 1905 г.; изъ  коллежскихъ 
регистраторов'!. въ губернсте секретари: помощники учителя: 
богородскаго городского училищ а, Ш аиош никовъ— с ь  22-го 
октября 1903 г., клппскаго городского училища Курнаевъ— 
съ  19-го мая 1904 г.; въ коллежсте регистраторы: учителя:



александровскаго городского приходскаго училища: Лиси- 
цынъ—съ 1-го мая 1905 г. и Доброчаевъ— съ  14-го октября
1905 г., сухиничскаго приходскаго мужского училищ а, Смир- 
новъ—съ 15-го мая 1905 г ., ардатовскаго городского при
ходскаго училищ а, Перетрутовъ—-съ 16-го декабря 1905 г ., 
трубчевскаго городского мужского приходскаго училищ а, Крас- 
нпковъ— съ 19-го мая 1905 г.

У Т В Е РЖ Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со старшинствомъ: кол
лежского совгыпника: инспекторы народныхъ училищ ъ М осков
ской губернш : коллежскш ассессоръ  Бонковсгай— съ 1-го 
марта 1902 г. и титулярный совЬтникъ князь Щ етининъ—  
съ 1-го апрЪля 1902 г.; коллежскаю ассессора: учитель-инспек- 
торъ юрьевскаго городскох'о трехкласснаго училищ а Н иколь
ский—съ 1-го февраля 1901 г.; тптулярнаго совгыпника: учи
теля макарьевскаго ремесленнаго училища имени 0 .  В . Чи- 
жова: Борлсовъ— съ 11-го сентября 1901 г. и Ю динъ— съ 23 
марта 1902 г.; коллежскаю секретаря: учителя: владим1рскаго 
городскаго четырехкласснаго училища, Н икольсш й— съ  1-го 
сентября 1901 г ., брянскаго 1-го городского училищ а, П лот- 
ннковъ— съ 14-го августа 1902 г ., дорогобуж скаго городско
го училища, М иронова— съ 21-го августа 1901 г., каш ир- 
скаго городского трехкласснаго училищ а, Зеф и ровь— съ  1-го 
шля 1901 г.; бывнйе учителя: 1-го тульскаго городского че
тырехкласснаго училищ а, Томиловь— съ 21-го августа 1901 
года, коллежскаю регистратора , бывтшй помощникъ учителя  
городского училищ а, нынЬ учитель киржачскаго городского  
приходскаго училища М агшщшй— съ 5-го декабря 1894 г.

Опред^лешя основного отдела ученаго комитета 
министерства народнаго просвЪщешя.

0иредЬлен1ями основного отдЪла ученаго комитета ми
нистерства народнаго просв'Ьщ етя, 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 !я  п р и  п о п о л н е н а  
у ч е н и ч е с к и х ъ  б и б л 1 о т е к ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е -  

ден 1й  сл Ъ д у ю п и я  к н и ги :

—  „Богословскт, М . М . Конституционное движеш е 1730 г. 
(Библютека „Свободная Росс1я“ , №  18. П одъ  общей ред. С.
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П . Мелыунова и II. М . Шестакова). И здаш е Е . В, Кожевни
ковой н Е . А . К оломш цевой. М. 1906. Стр. 40. ЦЪна 10 
к о п .“

—  пВоскресенскш , А . Оиытъ философской пропедевтики. 
Часть I . Н аука и философ1я. Орелъ. 1906. Стр. 121. Ц-Ьна 
75 к оп .“

—  „ Довнаръ-Затльскш, М . В .  П олитичесм е идеалы М. 
М. Сперанскаго. Издан1е т-ва И. Д . Сытина. (Современная 
библш тека). М. 1905. Стр. 72. ЦЬна 20 к оп .“

—  „Довнаръ-Заггольскш, Л1. В . Реформа общ еобразова
тельной школы при Императриц'^ Екатерин^ П . И здаш е т-ва 
И . Д . Сытина. (Современная библю тека). М. 1906. Стр. 47. 
ЦЪна 15 коц.и

— „Ф изикъ-любитель. Иллюстрированный ж урналъ по 
опытныыъ, и црикладнымъ физическымъ наукамъ. Томъ II. 
1905/6 академическш годъ. Редакторы -издатели: К. Чернышев, 
и В . Рюминъ. Н иколаевъ. Столбцовъ 640. Д Ь на 3 р .“

—  „ D e t l e k im l ,  R i c h a r d .  Непрерывность и ирраща- 
нальныя числа. П еревелъ С .Ш ат уновскт . И здаш е nM athesis“. 
О десса. 1906. Стр. 3^. Ц Ьна 40  к оп .“

—  пЕлачичъ, Eeieniu. 0 жизни на морскихъ глубинахъ. 
И здаш е Подвижного музея учебны хъ noco6ifl. С .-П б. 1907. 
Стр. I V + 4 4 .  Щ н а  20 к о п .и

—  г Каиюродовъ, Д  ми ntpi.it. Пернатые хищ ники. Издание 
А . С. Суворина. C.-I16 1906. Стр. У Ш + 1 2 8 + 1 .  Щ ш а 3 р .“

—  П ерри, Дж. Вращающиеся волчекъ. Публичная леквдл. 
П еренодъ съ  англш скаго. И здаш е ,,M athesis“. Одесса. 1906. 
Стр. 1Т +96. Ц Ьна 60 кои .“

—  пПолнпювскт, Е . С. Отъ Дибавы до Цусимы. По
смертное издаш е. И здаш е 2-е. С .-П б. 1906. Стр. Y I-|-267. 
Ц Ьна 1 р уб . 50 к о п .“

—  „Спаситель u ip a . 50  картинъ пзъ ncTopin земной 
жизни Спасителя »iipa. И здаш е П. Смирнова и Д . Дубенска- 
го. C .-II6 . 1904. Стр. 35-(-50 картннъ-|-1 карта. Ц Ьна не 
обозначена. “

—  „Тристрамъ, Г. В . Восточныя обычаи въ библей- 
скихъ стран ахъ . П еревод!, съ  англ. В . 11. Аничковой. 2-е изда
ш е И мператорскаго православнаго Иалестиискаго общества. 
С.-П б. 1906. Стр. 156. ЦГ.на 50  к о н .“

ОпредЪлешямп основного отдйла ученаго комитета ми
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нистерства народнаго просв'Ъщ етя, утвержденными г. това- 
ртцемъ министра, постановлено:

— Книгу: „Олесиицкт, М . К ратки! курсъ  педагогики. 
Вннускъ 1-й. Теоргя в о сп н т а т я . 3-е издаш е. Ю евъ. 1905. 
Стр. 147. Ц'йна 60 к оп .и— признать для учебнаго употребле- 
шя непригодной

—  Книгу: „Солодовниковъ, А . Д . Законокйд’Т’.т е .  Часть I. 
Выпускъ 2-и. И зд а т е  5-е испр. и дои. Складъ и кннгоизда- 
телЕ.ство Ф . В. Бусы гина. М. 1906.“ исключить и зъ  числа 
допущенныхъ къ учебному употребление въ учебны хъ заве- 
дешяхъ министерства.

0пред£лен1я отдела ученаго комитета министер
ства народнаго просв£щен!я по начальному обра

зованно.
ОиредЬлёшями отдТзла ученаго комитета министерства  

народнаго иросвЪщешя по начальному образованно, утверж
денными г. товарш цемъ министра, постановлено:

1. Д оиустнть слйдуюшдя книги:

а) къ классному употреблсшю въ ш пш нхъ учебныхъ иаве-
деш яхъ:

—  „Боюлшювъ, П. Сборцикъ устны хъ и иисьменныхъ  
ариометичеекихъ задачъ. И зд. 7-е испр. и доп. М. 1906. Стр- 
200. Ц'Ъна 40 к оп .“

—  „Бубликовъ, М . Русская школа. П рактически  к урсъ  
русской грамматики (этимодопи и сиптакепсъ). Изд. 2-е, дои. 
О.-Пб. 1907. Стр. IV -{-84 . ЦТша 30 к о п .“ (для т'Ъхъ учи
лищъ, въ которы хъ д'Ьти при посту плеши не умЬютт, гово
рить по-русски)

—  „Малышевъ. И . Руководство къ изучеетю всеобщ ей  
ucTopiu. СредиLe и новые вТзка. И зд. „П етербу ргскаго учеб
наго м агазинаи. С .-II6. 1906. Стр. 227-4-V .u (для учит, семи- 
napiu).

—  „ Р ., М . Букварь для киргизскихъ аульныхъ школъ. 
Оренбургъ. 1905 Стр. 56.

. —  „Сипяковъ, И в. У дареш е въ русскомъ языкгЪ. Впль- 
на 1906. Стр. Х 1 -|-1 3 4 . Ц'Ьпа 65 коп.** (въ качеств!; н еобя 
зательного иособ;я; также для среднпхъ среднихъ уч . зав
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—  „Граменицкт, С. Первая книга для чтешя. JIoco6ie 
для обучен 1я русскому языку въ инородческихъ училищахъ. 
Изд* 6-е. Таш кентъ. 1906. Стр. П-^Эб" Ц Ьна 30  к ои .“

— „Мещерскш, И . А зб у к а  сельскаго хозяйства. С .-II. 1905. 
Стр. 236 . Ц Ьна 60 к оп .“ (для т'Ьхъ училищ ъ, въ коихъ пре
подается сельское хозяйство, а также въ ученичесш я библио
теки прочихъ низш ихъ учебны хъ заведенш ).

—• „Мироносицкш, II. П . До-ми-соль. Нотная певческая 
грамота. П о методЬ подвижного до. Н ачальная ступень обу- 
чешя С ,-П б. 1906* Стр. 62. Ц Ьна 50  коп-“

—  „Сатарове, В .  Н . Сборникъ грамматическихъ упра- 
жненЫ по русскому правописаш ю . И зд. т-ва И . Д . Сытина 
М. 1907. Вы п. I. 1-й годъ о б у ч ет я . И зд. 3-е. Стр. 30-f-II. 
Ц Ьна 8  коп. Вып. П. (Этимолопя и синтаксисъ). И зд . 7-е. 
Стр. 9 7 + 1 П . Ц Ьна 20 кои .“

—  „Элементарный к урсъ  русской грамматики и синтак
сиса. Состав. „Г руппой учащ пхъ народныхъ ш колъ“ подъ 
ред. И . II. Сахарова. И зд. В . С. Спиридонова и А . М Ми
хайлова. М. 1906. Стр. 127. Ц'Ьна 25 коп.“

б) въ учительская библштеки низшихъ учебныхъ заведешй:

—  ,,Ельницкш, К. П реиодаваш е педагогики. С .-П б. 1906. 
Стр. 28. Ц'Ьна 20 к о и .“

—  , ,Ельницкш, К. Ш кольное обу чеш е. (Дидактика). Изд. 
М. М. Г утзаца. С .-116. 1907. Стр. 174. Ц'Ьна 75 к о п .“

— „М ещерскш, И . Н ародная школа и сельское хозяйст
во. Сборникъ статей. Вып. II. C .-I16. 1906. Стр. 2 9 8 .“

в) въ ученичесшя библштеки низшихъ учебныхъ заведешй:

—  , ,Анненская , А . Н . А нна. Р ом ан ъ  для д'Ътей. Изд. 
5-е. С .-П б. 1906. Стр. 176. Ц Ьна 50 к о п .“

—  ,. Анненская, А . Н . Мои дв1з племянницы. Сборникъ 
разсказовъ. И зд. 3 -е . С .-П б. 1906. Стр. 158. Ц'Ьна 50 к о п /‘

—  , ,Архателъскш, С. М . К акъ въ судЬ, правое дЬло от
стоять, БесЪды сельскаго ходока съ крестьянами о граждан- 
скихъ п равахъ  и обязанностяхъ. 2-е изд. К . И. Тихомирова. 
М. 1906. Стр. 140. Ц'Ьна 20 к оп .“

—  ,,Бостромъ, Александра. Д ва Mipita. Книга для ма- 
ленькихъ д'Ьтей. И зд. т-ва И . Д . Сытйна, М. 1906, Стр. 254 
Ц Ьна 1 р у б ,“
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— ,,Ж.уковскш, В . А .  Сказка о Иван-Ь царевичЬ и сЬ- 
ромъ волк'Ь. И зд. А . Д . Ступина. М. 1907. Стр. 62. Ц Ьна 10 
коп.“

— „Ж уковскм , В  А .  Спящая царевна. Сказка. И зд. А . 
Д, Ступина. М. 1907. Стр. 30. ЦЬна 10 к о п .“

— , ,Красноперовъ, С■ К. 1) П человодство. Наглядное по- 
co6ie для ш колъ и народа. И зд. М. М. Макгаеевой. Вятка. 
1901. К артина.— 2) Руководство къ ней. Вятка. 1901. Стр. 
23. Ц'Ьна 2 к о п .“

—  „К уп ри т , А .  БЪлый пудель. Р азск азъ . И зд. т-ва И. 
Д. Сытина. М. 1906. Стр. 6В. Ц'Ьна 20 к о п .“

—  „М узеусъ. С о б р а т е  н'Ьмецкихъ народныхъ сказокъ. 
Часть I. Въ обработкЬ Ф. Гофмана. П ереводъ Л , К. Хавки- 
нои. Изд. т-ва И . Д . Сытина. М. 1906. Стр. 238. Ц ’Ьна 60. 
коп,“

—  „Павловъ, А .  И зъ  природы. БесЬды, разсказы  и оии- 
сашя. И зд . А . В. П авлова. М. 1906. Ч асть I. 4-е и зд ., пе- 
рераб. и испр. Стр. У Ш -|-2 1 9 .— Ч асть 11. 3-е изд. нерераб. 
и испр. Стр. 207. Ц Ьна каждой части 1 р у б .“

—  , ,Позняковъ, Н . И . Крыш а. Р а зск а зъ . Издатель В . С. 
Спиридоновъ. М. 1906. Стр. 27, Ц Ь на 20 к о п .“

—  , ,Позняковъ, Н . И . Подвалъ. Нов-Ьсть. И здатель В . С. 
Спиридоновъ, М. 1906. Стр. 47, Ц Ьна 30  к оп .“

—  , ,Потгьхинъ, А . А ,  Крестьянсш е д'Ьтн, 4-е пзд, М.
1906. Стр. 258. Ц'Ьна 1 р у б . 25 к оп .“

—  „Соловъевъ-Неслтловъ, II . А ,  Л и пли it". П овЬеть, И зд. 
ред, ж урн, ,,Р о д н и к ъ “ . C .-II6. 1904, Стр. 1 1 5 .“

—  ,,Соловъсвъ-Несм1ъловъ, Н . А .  Н а земл-Ь. Сборникъ раз- 
сказовъ. И зд. т-ва И . Д . Сытина, М, 1906. Ctji. 202. Ц'Ьна 
75 к оп .“

—  ,,У м ъ  животныхъ. 60 разсказовъ для маленькихъ  
дЬтей. Съ ангдпЧскаго. 4-е изд. В , С, С пиридонова, М, 1906. 
Стр. 87 . Ц'Ьна 50 коп .“

—  , ,Андерсенъ, Г , X ,  Три сказки, П ереводъ съ датска- 
го Е. Владимировой, И зд, ред, журн. ,,Ю ная P o c c ia “ , (Б и- 
блютека для семьи и школы), М. 1907. Стр. 30, Ц'Ьна 10 
коп.“

—  ,,Бахметева, А . Н . К акъ  Р усь  освободилась изъ- 
иодъ татарскаго ига въ 1480 году. 6-е и зд ., А . Д , Ступина. 
М. 1907. Стр. 39. Ц'Ьна 10 к о п .“

— , ,Золотаревъ, Ж. А ,  К огда и какъ нужно поливать
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сады и огороды, 3-е и зд ., испр, а доп. М. 1906. Стр. 04. 
Ц'Ьна 20 к оп .‘£ (для 2-хкл. еельс, учил.)

—  „Калугина-Гёио , Е . Разсказы  изъ Ветхаго Зав-Ьта. 
составленные по Бнблш . С.-Г16. 1906. Стр. 240. Ц'Ьна въ пе
реплет^ 90 к о п .“

—  ,,Н аводн еш е, П ереводъ А . Н . Рождественской. (На- 
воднеш е Ф. Шпилыаьрна.— С к а за т е  о ГемингЬ. съ  англ.— 
Слуги королевы. 1 \  Кчплтпа), И зд. ред. ж ури. ,,Ю ная Рос- 
сш “ . (ДЗнблютека для семьи и школы). М. 1907. Стр. 72. ЦЬ
на 25 коп .“

—  ,,С кворцовъ, 11. А . В ъ  царств-Ъ животныхъ. К акт, 
играютъ и забавляются жнвотныя. И зд. ред. ж урн. ,,Юная 
P o c c ia “ ( Г>иблютека для семьи и школы). М. 1907. Стр. 47 
Ц'Ьна 25 к о п .“

2. Д о п у с т и т ь  у сл о вн о  е л Ь д у ю п и я  к н и ги :

т .  классному унотрсбленш  въ низшихт. учебны хь за поде-
шяхт».

—  „Гу/пшдвнчъ, П. Ш кольный др угъ . Хрестома'пя н 
грамматика въ связи съ уроками п р ав ои и еат я . И зд. б]). 
Баш маковыхъ. C .-II6. 1906. Стр. X IV -j-ЗЗЗ. ЦЬна 75 коп.“ 
(также для пригот. классовъ средн. уч. зав., съ  тЬмъ, чтобы 
при слЬдующемь изданш  приняты были во вннмаше зам'Ьча- 
шя ученаго комитета).

—  „Заащовъ, Ос.щцъ. Полный русско-татарски! словарь 
(крымско-татарскаго нар'Ьчш). Симферополь. 1906. Стр. 120. 
Ц Ьна 1 руб. 25 к о и .и (для русско-татарекпхъ училищ ъ, съ 
т'Ьмъ, чтобы при сл'Ьдующем'ь издании приняты были во вни- 
ман1е зам'Ьчанпя ученаго комитета).

ОпредЗзлешя отд£летя ученаго комитета Министер
ства Народнаго Просв£щешя по техническому и 

профессиональному образованно.
ОпредЬлешями отдЬлешя ученаго комитета министерства 

народнаго просвЬщ еш я по техническому и профеееюнальному 
образованно, утвержденными г. товарищем?» министра, ниже- 
олЬдуюиця книги:
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1) „Ержишталовичъ. Усоверш енствованная кустарная о б 
жигательная печь. О бщ едоступное и з д а т е  Н овгородскаго гу- 
бернскаго земства, № 21. Н овгородъ. 1906 г .“— признана за 
служивающей внимашя при пополненш  библю текъ ремеслен
ныхъ учебныхъ за в ед ет й .

2) „Л . К. Лейхманъ. Окраска м'Ьховъ. И зд. К . А . К азн а
чеева. М. 1905 г. ЦЪна 80  коп.“— признана заслуживающ ей  
внимашя педагогическихъ совЬтовъ тгЬхъ ремесленныхъ  
учебныхъ за в ед е т й , въ которы хъ преподается скорняжное 
производство.

3) „А. II. Постниковъ. Элементарный курсъ электротех
ники. И зд. 2-е М. 1906 г. Ц'Ьна 1 р уб . 65 коп.“— признана  
заслуживающей внимашя педагогическихъ совЪтовъ какъ нпз- 
шихъ техническихъ, такъ и ремесленныхъ училищ ъ и школъ 
ремесленныхъ учениковъ, въ качеств^ noco6ia  при изучен!»  
элементарной электротехники.

С п  И С О К ъ  к н и г ъ ,

разсмотр'Ьннмхъ ученылгь комитетом!. и признанны х!. з а с у ж и 
вающими ннимашн при п оиол н еш и  безнлатпы хь народнм хъ  

читаленъ и библм текъ .

—  „Архателъскш , С. М . К акъ  въ судЪ правое дЬло от
стоять. Б еседы  сельскаго ходока съ  крестьянами о граждан- 
скихъ правахь и обязанностяхъ. 2-е изд. К . И . Тихом ирова. 
М. 1906. Стр. 140. Ц Ьна 20 к он .14

—  „Берлинъ, Я . Истор1я книги. К ультурно-историчесш й  
очеркъ. И зд. О. П оповой. С .-П б. 1906. Стр. 100. ЦЪна 15 
коп.“

—  „Вахтеровъ, В . П . Н ебесны я свЬтила. С .-П б. 1905. 
Стр. 159. Ц-ьна 30  к о п .“

—  „Витковскш, В . Падаклщя зв’Ъзды. Астрономическая лс- 
кщя. C.-II6. 1900. Д'Ьна 20  к о п .“

—  „Двт убскш , Н . II. Что и какъ наблюдать на небгЬ. 
С.-Пб. 1904. 196. Ц гЬна 1 р уб .

—  „Добрынинъ Л ., и О. Б)ьлугинъ. П р и к а ст й о ш я  степи. 
(Астраханская губ . и У ральская область). (Геогр. комиссия 
при учебн. отд'Ъл'Ь общ . распр. техн . зпанш ). И зд . т-ва И . 
Д. Сытина. М. 1906. Стр. 172—j—1 карта. ЦЬна. 45 к о п .“
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—  „Довнаръ-Запольскш, М . П олитическш  строй древней 
Р у си . ВЪче и князь. И зд. т-ва И . Д . Сытина. (Совр. бпбль 
от.). М. 1906. Стр. 63. Ц'Ьна 20 к о п .“

—  „Довнаръ-Запольскш , М . В" Ц ерковь и духовенство въ 
до-монгольской Р уси . И зд. т-ва И . Д . Сытина. (Соврем, библ.). 
М. 1906. Стр. 47 . Ц Ь на 15 к оп .“

—  „Ермиловъ, В .  Идеалы воспиташ я. К . Д . Ушинсшй. 
И зд. т-ва И . Д . Сытина. (Соврем, библю т.). М. 1906. Стр.
28. Ц'Ьна 7 к о п .“

—  „Иошитанне, Санномпш, баронъ . Государственный
строй Я пош и. П еревлдъ съ  англ. А . П . Цвптиновичъ. Изд. 
т-ва И . Д . Сытина. (Соврем. Б иблю т.). М. 1906. Стран. 181. 
Ц'Ьна 40 коп*“

—- Кичуновъ, Н . И . П лодоводство. Общ едоступное руко
водство къ разведеш ю плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ. 
И зд. П . П. Сонкина. (Сельско-хоз. Б иблю т.) С .-П б. Стр. 187. 
Ц'Ьна 50  к о п .4' (для читаленъ района западной половины чер
ноземной полосы Р о ссш ).

—  пКлейнъ, Г . А строномичесю е вечера. Очерки и зъ  ис- 
торш  астроном1и. Солнечный м!ръ, зв'Ьзды, туманности. М. 
1900. Ц Ьна 1 р у б .“

—  „Клейнъ, Г .  П опулярная астроном1я въ вопросахъ  и 
отв'Ьтахъ. CB^'bHifl о зв'Ьздномъ ввбЪ , земл^ и календаре. 
С .-П б. 1908. Ц'Ьна 1 р у б . 20 к о п .“

—  „Клейнъ, Г . П рош лое, настоящ ее и будущ ее вселен
ной. С .-П б. Ц'Ьна 1 р уб . 50  к о п .“

—  „Краинскш, Серггьй. Огородная культура картофеля. 
И зд. П . П . Сойкина. (Сельско-хоз. библю т.). С .-П б. Стр. 95. 
Ц Ьна 50 коп.1<

—  пКруковскгй, М . Млръ чудесъ . Географическая хресто- 
мат!я. И зд . т-ва И . Д . Сытина. М. 1905. Стр. 363. Ц'Ьна 
1 р у б .“

—  пКрюковъ, Н . А .  Мысли объ участш  народа въ госу- 
дарственномъ домостроительства. И зд. т-ва И . Д . Сытина. 
(Современ. би бл ю т.). М. 1906. Стр. 28. Ц Ьна 8  коп.

—  „Лезипъ, А .  Финлянд1я. (Геогр. комисс1я при учебн. 
отдЬлЪ общ . распр. технич. знаш й). И зд . т-ва И . Д . Сыти
на. М. 1906. Стр. 150—1—1 карта. Ц'Ьна 45 к оп .“

—  яМещгъ, В . М 1роздаш е. Астроном 1я въ общепонят- 
номъ изложенш . С .-П б. 1902. Ц'Ьна 1 р уб . 50  к о п .“

—■■ „Морибель, С. В . Ч'Ьмъ, когда и какимъ образомъ
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нужно кормить пчелъ въ разны хъ случаяхъ. И здаш е А . Д . 
Отупнна. М. 1905. Стр. 231. Ц Ьна 65 к о п .“

— лП овит , II. Д . Государственны й строй А нглш . И зд. 
т-ва И. Д . Сытина. (Соврем, библю т.). М. 1906. Стр. 40. Ц Ьна  
15 коп.“

■— „Ожешкова, Эл. ПовЬстп и разсказы . П еревелъ В у -  
шъ Лавровъ. И зд. ред. журн. „Юная P o c c ia i£. (Б иблю т. для 
семьи и школы). М. 1906. Стр. 64. Ц Ьна 20 к о п .“

— „Озеровъ, Ив. -Земское обложеш е и въ чемъ должна 
состоять его реформа. И зд. т-ва И . Д . Сытина. М. 1906. Стр. 
55. ЦЬна 10 к оп .“

—  „Парвилъ, Г . Астроном1я въ вопросахъ  и отвЬтахъ. 
Перев. подъ ред. и съ  предисл. С. II. фонъ-Глазенапа. И зд. 
П. П. Сойкина. С .-П б. 1894. Стр. 102. Ц'Ьна 50  коп .“

—  „Нетровъ, II . В . Способы уборки и сохранеш я сЬна 
въ дождливую погоду. И зд. А . Ф . Девр1ена. С .-П б. 1906. 
Стр. 32. Ц'Ьна 20 к о п .“

—  „Нозниискш, II. В . У добреш е плодовыхъ деревьевъ п 
ягодныхъ кустарыиковъ. И зд. Г1. П. Сойкина. (С ельско-хоз. 
библют.). С .-П б. Стр. 48. Ц Ьна 30 к оп .“

—  „Позняковъ, И . И . Крыш а. Р а зск а зъ . И здатель В . С. 
Сипридоновъ. М. 1906. Стр. 27. ЦЬна 20 к о п .“

—  „Поселянинъ, Е . Р усская церковь и pyccKie подвиж
ники X Y I I I  вЬка. И зд. И . JI. Т узов а. С .-Пб. 1905. Стр. 
355—f-12. Ц Ьна 1 руб 50  к о п .“

—  пПредтеченск1й, Е . Астрономъ-любитель. С .-П б. 1902. 
ЦЬна 50  к о п .“

—  „Самоотверженные. Сборникъ разск азовъ . И зд. маг. 
„Книжное дЬло“ . М. 1903. Стр. 224. Ц Ь на 50  коп.

-— „Соловъевъ, Е . Н . Родное село. (Бы тъ, нравы, обычаи 
а повЬрья). С .-П б. 1906. Стр. 3 1 8 .“

—  „Строевъ, И . Д еш евн я краски. П риготовлеш е деше- 
выхъ клеевыхъ, масляныхъ, казеиновы хъ, спещ альны хъ, пре- 
цохраняющихъ дерево отъ воспламенеш я и водоупорны хъ  
красокъ. И зд. П . П. Сойкина. (Сельско-хоз. библю т.). С’-Пб. 
Стр. 44. Ц Ьна 30 коп."

—  „Тихоновъ, А . С. У к р Ь п л ете  овраговъ при помощи  
простЬйшихъ сооруж еш й. И зд. А . Ф . Девр1ена. С.-Г16. 1906. 
Стр. Y II-(-56 . Ц Ьна 50 коп.“

—  „ Успенскт, Ел. I. ПослЬднее средство. I I .  Свои сред-
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CTB ia .  Книгоиздательство «Ж изнь». №  3. М. 1906. Стр. 32. 
ЦЪна 6 к о п .и

—  „ Успенскт, Гл. П рогулка. Книгоиздательство «Жизнь». 
JsH 2. М. 1906. Стр. 2 4 . Ц Ьна 5 к о п .“

—  „ Успенскт, Гл. Умерла за  «н ап р авл ете» . Книгоиз
дательство «Ж изнь» 8. М. 1906. Стр. 48. Ц Ьна 9 коп .“

—  „Успенскт, Гл. Ч уткое сердце. Книгоиздательство 
«Ж изнь». №  4. М. 1906. Стр, 23. Ц'Ьна 5 к оп .“

—  „Фридолгтъ, С. II. О выборЬ молочной коровы прп 
покупк’Ъ. И зд. А . Ф. Девр1ена. С .-П б. 1906. Стр. 33. Ц'Ьна 
30  коп.“

—  „ Черабаевъ, Г . Карликовая' культура груш ъ на бо- 
ярышншгЬ. И зд. П . П . Сойкина. (С ельско-хоз. библкзт.). С.-Пб. 
Стр. 32. Ц Ьна 25 к о и .“

—  „Чижовъ, Е . ЗвЬздные вечера. Первое знакомство со 
звЬздами и созв^адям и. М. 1903. Стр. 113—|—2 табл. ЦЬна
25 коп.“

—  „Ш улыипъ, Г . II . Розы , годныя для содержаш я въ 
комнатахъ и и хъ  культура. П одъ ред. II. И. Мамонтова- 
И зд. А . Ф . Девр1ена. С .-П б. 1906. Стр. 70. Ц Ьна 50  коп.“

—  „Еж егодникъ русскаго горнаго общ ества. П одъ  ред. 
А. К. фонъ-Меккъ. 1 .1 9 0 1 . М. 1903. Стр. 108. Ц Ьна 1 р у б .—
II- 1902. М- 1904. Стр. 178. Ц Ь на 2 р уб . Ш . 1903. М. 1905. 
Сгр. 157. Ц Ьна. 2 р —  IY . 1904- М. 1906. Стр. У 1-(-179. ЦЬ
на 2 р у б “.

—  „Елачичъ , Евг. О жизни на морскихъ глубинахъ . Изд. 
П одвиж. музея учебн. uoco6ift. С .-П б. 1907. Стр. 1У -|-44 . Ц'Ь
на 20 к .“

—  „Еарцовъ, А . С' Огородничество на юг'Ь P occiit. IIo- 
co6ie для хозяевъ . С * - 11 б . 1900. Стр. Y I- |-3 0 8 . Ц'Ьна 2 р уб“.

—  пКржишталовичъ. Усоверш енствованная кустарная 
обжигательная печь. (О бщ едоступ. издан1я Н овгородск. Губ. 
Земства. № 21). Н овгородъ. 1906. Стр. 20 “ .

—  „Лейхманъ, Ж. К. Окраска м'Ьховъ. И зд . К . А . Каз
начеева. М. 1905. Стр. 117. Ц'Ьна 80  к оп “.

—  „Мудровъ, А . Д оходное сельское хозяйство. Сборникъ 
бес'Ъдъ по сельскому хозяйству средней полосы P occin . ( ’.-Г1б.
1907. Стр. IV -j-230 . Ц Ьна 60 к он .“

— „Мпгиковъ, В . А .  У стройство и организащ я работъ 
на небольшом?, кпрпичномъ заводТ). Изд. II. П . Сойкина. 
(Сельско-хоз. би бл ю т.). С .-П б. Стр. 43. Ц'Ьна 50 к оп к.
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— „Политовскш, Е . С. О тъ Либавы до Ц усимы . П осм ер
тное издаше. И зд. 2-е. С .-П б. 1906. Стр. V I-f-267. Ц'Ьна 1 руб. 
50 коп“.

— „Триетрамъ, Г. В .  Восточные обычаи въ библейскнхъ  
странахъ. П ереводъ съ  англ. В. II. Акгтковой. 2-е изд. Им- 
ператорскаго правосл. Палестинскаго общ ества. С .-П б. 1906. 
Стр. 156. Ц'Ьна 50 к оп .“



Въ наскальную ночь..
„Для битвы честной и суровой 
Съ неправдой, злобою и тьмой 
MHtCorb далъ мысль, мн4 Богъ далъ слово 
И мощный стягъ—свой Крестъ Святой11.

Днемъ дулъ порывистый вйтеръ, къ вечеру же стихъ, и 
съ закатомъ замеръ окончательно.

Семенъ Даниловичъ поднялся съ кровати, подошелъ къ 
окну и сталъ глядЪть на заходящее солнце. Голова у него кру
жилась; во всемъ т4л1> чувствовалась большая немочь, тряслись 
ноги, но онъ все же стоялъ, гляд'Ьлъ на уходящее за землю 
солнце и думалъ,— «такъ и жизнь человека»!... такъ... Солн
це ежедневно намъ напоминаетъ о нашемъ бьшЪ, о кончин^... 
о суегЬ суетъ... о ненужности и пустогЬ заботъ о самомъ — 
себё,..

Ему становилось грустно и онъ опускалъ голову. Но го
лова подымалась и родила мысль,-—-какой чудно—художествен
ный закатъ! Сколько въ этомъ закатЬ невмЪстимой ноэз1и! 
Еакъ плавно, какъ торжественяо-нокорно садится солнце! Пол
неба залилось краснымъ заревоыъ, и какъ торжественно золо
тятся тучки1 Вонъ бледно-золотая полоска; вонъ ярко-красная; 
дальше темное поле и вновь светло, красно и опять томно! 
См1>ло-могуч1я краски! Великая игра уходящаго солнца...

Господи, какъ все торжественно въ природ^ и какъ холод
но, мертвенно-равнодушно къ жизни на земл'Ь!

Отъ думъ и чувствъ Семену Даниловичу становится дур
но, темн$етъ въ глазахъ, ходятъ круги, стучатъ въ вискахъ, 
и онъ, пошатываясь, идетъ къ надоевшей ему кроваткй...
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Гулко, протяжно и безконечно монотонно катится колоколь
ный звонъ; мимо оконъ про'Ьзжаютъ бочки съ водою, ребята го- 
нятъ на водопой скотину, проходятъ бабы, мужики, громко пе
реговариваясь между собою... Семену Даниловичу делается гру
стно,-ему хочется на улицу, къ людямъ; хочется ему на воздухъ, 
а немощь держитъ у кровати. Онъ долго и молча глядитъ на 
икону , что сиротливо стоитъ на подоконник^ и съ укоризной 
глядитъ на него,..

Семенъ Даниловичъ подымается, спускаетъ ноги, опускаетъ 
голову на руки и задумывается...

■ И вдругъ воспоминашя о далеко-ушедшей жизни каска- 
домъ накидываются на его больную голову, льнутъ къ нему, 
точно мухи къ куску сахара и больно иглятъ усталый мозгъ.

Онъ встряхиваетъ головою и медленно подымается на ноги. 
Онъ хочетъ вытти въ корндоръ, но не можетъ, и грузно падаетъ 
въ постель... Долго сидитъ больной учитель, очень долго.

За окномъ ужь сумерки давно, комната наполнилась тя
желою темною массою и давитъ своимъ жидкимъ тЪломъ боль
ного учителя. Эта масса живетъ,-она дышитъ, движется, гово
рить!... Она страшна и жутка для одинокаго и больнаго учи
теля!...

И учитель встаетъ... Чуть ли не на четверенькахъ доби- 
оается къ столу и ищетъ спички. Посл1> долгихъ поисковъ OHt 
найдены, но учитель ужь утомился, пошатывается, ноги тря
сутся и онъ опускается на полъ. Стула н1>тъ,.. есть одинъ да 
и тотъ зам^няетъ столъ...

Ему жутко среди этой тьмы! Она обняла его и точно 
спрутъ всосалась въ его исхудавшее гЬло... И Семенъ Данило
вичъ хочетъ вскочить и выбЪжать на улицу... Онъ хочетъ за
говорить, онъ хочетъ дкижен1й, музыки, п1>сенъ... и по исху
далому, желтому лицу ползутъ тягуч1я слезы, падаютъ на обна
женную, горячую грудь...

Учитель зажигаетъ спичку, глядитъ въ окно и сейчасъ же 
ее гаситъ,— ему показалось, что его ребята собрались у окна 
и см'Ъются надъ нимъ...

—  Ива-а-нъ! сипло вскрикиваетъ учитель,-Иванъ! И-ва- 
а-а-нъ... и онъ злится на Ивана, что нЪтъ его въ школ'Ь и не 
отзывается на его зовъ, по тутъ же р^шаетъ, что Иванъ сего
дня въ города, а жена его по хозяйству управляется..,

—  ВЬдь завтра Пасха!? грустно произносить онъ.
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—  Сторожъ ужь... пргЬхалъ... вино.., принесетъ, газотку 
куиилъ... Семенъ Даниловичъ забылъ, что онъ на полу и что 
онъ одинъ, да еще больной,-«му не до этого: онъ занять те
перь Иваномъ. Ему представляется, что вотъ вошелъ Иванъ,- 
въ рукахъ у него газетка, калбасы, апельсины, за пазухою бу
тылка вина. Семенъ Даниловичъ треплетъ Ивана по плечу,-мо- 
лодоцъ, Иванъ! Иванъ берется за самоваръ, онъ жизнерадо
стный, улыбается и бодритъ учителя...

— Щ тъ , я правъ! перескакиваетъ мысль учителя на 
другой бугорокъ.

—  Она психоло! 1И дитяти не знаетъ. . Я не отнимаю огь 
нея, что она любитъ свое дЪло и слишкомъ горячо его д'Ьлаетъ. 
Господи, и изъ--за чего поссорились-то мы!? и сказать стыдно. 
Только-нгтъ,-это не пустяки. Это важно въ нашемъ дйл$.,. 
Ш тъ . Анна СергЬевна немного горяча,-она оскорбила меня... 
только, Семенъ Даниловичъ и ты но лучпшмъ былъ л'Ьтъ семь 

.тому назадъ. Не горячился ли ты тогда изъ за каждой мело
чи!? Не былъ ли ты таковъ, какъ и Анна СергЪевна?

—  Грубъ и дикъ, какъ бревно! вспомнилъ учитель слова 
коллеги.

— «Семенъ Даниловичъ! что это... у васъ... тутъ темно... 
такъ?»ввалился къ учителю сторожъ.

—  Легче! легчо, Иванъ: меня задавишь, испуганно крик- 
нулъ учитель и зажегъ спичку. Подымите меня, пожалуйста...

— « A -а... Матерь Божа-а... такой праздникъ большой и 
надо... заболеть! Эхъ, Семенъ Даниловичъ!... Семенъ Данило
вичъ... Стыдно, стыдно»! подымаетъ Нванъ учителя и -бережно 
ведетъ опять къ одру.

Учитель молча глядитъ на Ивана и у него тихо, безшум- 
но а робко ползутъ слезинки, постоятъ на морщинкахъ и упа- 
дутъ...

—  A -а что? все купилъ, Иванъ?...
—  «Семенъ Даниловичъ... свЪтъ мой»....
—  Что? Напился опять... опять!?
—  «Семенъ Даниловичъ... охъ... я» ...
— Иванъ, поставьте Mui самоварчикъ... Miit хочется чаю...
—  «СвЪгь мой, дорогой мой!... Жена плачетъ, бранится... 

себ1> ничего не купилъ... Свата чертъ поднесъ... Семенъ Да
ниловичъ»...

—  Иванъ, идите домой.,. Я прошу васъ!...



-  йЗ -

— «Эхъ!... паршивый я человйкъ!... Семенъ»...
— Иванъ, идите домой!... волнуется учитель.
— «Семенъ Даниловичъ... свЪтъ мой»!... не унимается 

Иванъ.
— Иванъ!!!
— „Иду, иду.. Семенъ Даниловичъ, пропащш... чело- 

вйъ... Иванъ“ ...
Учитель закрываетъ глаза и напряженно думаетъ. Ему 

слишкомъ грустно. Слигакомъ. Онъ безномощенъ, онъ одинъ!... 
Ему тяжело, хочется плакать!...

За окномъ тихо и темно-темно...
Тихо, могильно.
Учителю жутко до боли въ этой тиши. Не ириходитъ 

никго. Ему хочется чаю, хочется голоса, дЪтскаго шума, дви- 
жешй, см^ха.

Но все тихо, могильно.
Н$тъ ни звуковъ, ни CMtxa, ни шума...
Изъ школы слышно монотонное тиканье сгЬнныхъчасовъ. 

Семенъ Даниловичъ вновь вспоминаетъ, что завтра Пасха— и 
вдругъ ярко вспыхиваетъ далекое прошлое.

—  Пасха. Утро. Онъ поднялся на горку и хочетъ итти 
съ визитомъ къ крестному отцу.

Погода была необычайно торжественна, какая-то особенная, 
пасхальная. РЪчка тихо дремала, дремали лодки, суда, деревья 
дремало все. Только одно солнце, какъ-то слишкомъ бодро ды
шало и рдЪло!...

И вотъ видитъ онъ: выходитъ со двора вся въ розовомъ 
необыкновенно красивая Ксена. Она не снитъ, скучаетъ, одна 
бродитъ у двора.

И вотъ она манитъ его платочкомъ...
Не помня себя, онъ бросаетстя къ ней... И... ощущаетъ 

робтй поц’Ьлуй!...
—  «Христосъ Воскресе!... Какой вы сегодня.,, хорошень

кий»! лепечетъ она и прикалываетъ къ борту тужурки крас
ный комнатный цв'Ьтокъ.

Онъ молча глядатъ на ея розовыя щочки, на ея малень- 
ш  губки и преглупо улыбается.

— «Выходите на горку, или... сегодня я хочу гулять 
только съ вами... Смотри.., те, Сеня... Я иойду къ мам^. Зна- 
читъ-на г-о-р-к- i - t . . .  Да»?
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И почему-то онъ не пошелъ тогда къ отцу съ визитоыъ, 
л ношелъ въ буфетъ, где за сифономъ сельтерской воды иро- 
сид^лъ до самаго вечера, до того времени, когда ему надо бы
ло итти на горку...

И Семенъ Даниловичъ при воспоминанш этой картины за- 
крываетъ глаза и вновь переживаетъ то чувство, то светлое 
вид1ше, которое единственнымъ нахнущимъ цвЬткомъ, единствен
ным'!) всходомъ украсило ого жизнь! Серую, тяжело-горемычную 
жизнь*..

И почему-то. отчего-то верится ему, что онъ все же таки 
былъ счастливъ, хоть однажды былъ счастливъ! И почему-то 
кажется, что онъ былъ счастливъ тогда именно, когда сидЬлъ 
за сифономъ сельтерской воды... Да вЬдь какъ былъ счастливъ!...

Семену Даниловичу отъ этого воспоминала стало еще гру
стнее. Онъ обнялъ голову руками и сталъ глядеть въ сИну- 
картина потускнела и на смёну явилась настоящая жизнь.

Трёснувъ, вспыхнулъ въ его больной голове вопросъ,-отче
го онъ сталъ народнымъ учителемъ?

Семену Даниловичу не хочется воспоминанш, но они на
сильно льнутъ къ нему и лезутъ м  голову и онъ, цротивъ 
воли, возвращается къ у]ледшей жизни.

Является картина, ярко освещенная прожекторомъ мысли.
Глядитъ онъ на эту картину и говоритъ.
Давно это было, очень давно. Я былъ еще юноша 15 

летъ, но сколько въ те годы я вынесъ, сколько вынесъ мукъ 
и страдашй.

После годовой ужасно-тяжелой болезни, сталъ ков-какъ 
ходить на костыляхъ. А что выносила душа моя до этихъ ко
стылей!?

Въ семье*раздоръ, вражда, драки, грубость, лишемя и ни
щета, а въ школ'Ь-грубые, невежественные, грубее мулсика, на
ставники!

О, Боже! Ты Одинъ да волны морсгая знайте, какъ рыда
ла тогда моя чуткая, наболевшая душа!... Где только брала 
она силъ и жизни, что не заглохла подъ такой огромной, лип- 
ко^вощцчей тяжестью!?

У меня крепко засело убеждеше, что надо учиться.
Хота наставники и грубы и невежественны, низки, но все 

же надо учиться и получить аттестатъ, безъ котораго на мату
шке Руси никуда не принимаютъ...



И  вотъ въ зиму, на костыляхъ, ходилъ я въ училище.
Встаю рано, до зори. Одеваюсь. На больную ногу одеваю 

теплый туфель, на костыль вЬшаю сумку съ книгами, ста- 
навлюсь самъ на костыли и иду въ училище, иду со стакапомъ 
чая въ желудк'Ь.,

На дворе кииитъ морозъ,-холодный, sryqifi, морозный ве~ 
теръ рЪжетъ моо безкровное лицо и забиваетъ у меня дыхайе.

Я осторожно, боясь чтобы нз упасть, переставляю костыли.
Прохожу дв-Ь улицы и окончательно замерзаю... Повора

чиваю обратно и иду ко двору; тамъ обогреваюсь и иду вто
рично.

Прихожу въ училище и забираюсь въ уголъ!...
И вотъ теперь вспоминаю, какъ тогда я былъ одинокъ; 

одинъ одинешенекъ, не слышалъ я ни отъ одного преподавателя 
никогда пи единнаго, ласкокаги слова...

Никто не принималъ тогда во мне у ч а т я .. .  Я  не былъ 
для нихъ челов'ккомъ, они...

О, вы! еще и сейчас* гноянпе юношество и убиваюпце въ 
немъ все светлое, могучее, имеете глубокую наглость и дерзость 
стоять у наковальни «восиитан1я юнаго покол1пйя», поколотя, 
обязанности коего смести васъ съ лица земли и имена ваши 
предать позору!...

Если услышите эти слова-правды, да стыдъ внидетъ въ 
души ваши, мусоромъ давно заваленный!.*. 13ctxi> васъ, кзле- 
чащихъ юное поколЬн1е, къ суду чести и совести!...

Вамъ место не на каоедре, сь которой вы грязнили насъ и 
грязнить продолжаете меныиихъ братьевъ нашихъ!,..

Вы, клички дающй), вы, бьюике насъ въ ст'Ьнахъ храма 
науки!... услышьте слово мое! ..

Вы, поставленные лицомъ къ лииу съ многочисленной семьей, 
жаждущий света и 31шпй,-вы, даюшде ей вмЬсто нужной пищи 
грязь,-вамъ ли место въ храме науки!?..

Вс!>, вырвавшись изъ подъ вашего кнута и омывшись отъ 
той грязи, коеп вы забросали нангь образъ, съ презр-Ьшемъ гля- 
дятъ на васъ. .

И потъ въ i t  минуты, когда я забивался въ далыпй 
уголъ, во ,чн}>, хотя и смутно, зарождалось уже желаме пойти 
въ деревню и понести ей свою обширную и глубокую любовь!...

Семенъ Даниловичъ вдругъ очнулся и иочувствовалъ с и л ь 

ный подъемъ духа,-ему хотелось на кого-то наброситься и что- 
то разрушить...
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А, Господи! что за муки! Ивана нЬтъ; гд1> же онъ за- 
пропалъ?...

И въ OTBirb посыпались частые и веселые, зычнобСгу- 
iu,ie квики щжовнаго колокола.

Учитель осЬнилъ свою грудь болынимъ кростомъ.
За окномъ выросъ шумъ; мимо окна замелькали фигуры 

и послышалось радостное воскли uani о, - Христосъ Воскресе!,..
За окномъ растутъ и расплываются въ ширь и высоту 

веселые, звучные напЪвы колокола... За окномъ замелькали 
огоньки, разлилось дружное, хоровое irtnie «Христосъ Во
скресе »/

Учитель тихо плачегь ..
Онъ вновь одинъ..
Лампа гаснетъ, въ комнат! выростаетъ тьма, нлншетъ, 

надвигается на Семена Даниловича, льнегь къ нему и давить 
его своею темнотою...

А за окномъ звонъ, переплетаясь съ хоровымъ ntnieMb, 
обвиваеть всю школу и впивается въ сгЬны ..

Мимо окна плывутъ огоньки, фигуры, силуэты,-дальше 
вырастаетъ далекая насажанная дорога.... тянутся одиноме пили
гримы...

...Разверзлось небо, оттуда слетаетъ Анна СергЬевна, у нея 
за единою длинныя, бЪлыя крылья, а въ рукахъ красное яичко 
и вЬточка...

Открывдотъ она ротикъ и тихо произносить: «Семенъ Да
ниловичъ, Христосъ Воскресе>!... II звоко ц’Ьлуетъ его въ щеку!...

.. .Огромное величественное, гордо-могучее солнце, заглянувъ 
чрезъ окно въ комнатку учителя радостно и щедро бросило 
снопъ тенлыхъ лучой, которые и высушили холодный потъ на 
груди учителя...

—  «Семенъ Даниловичъ! Христосъ Воскресе»!...
Христосъ Воскресе!

Логгпнъ Кравченко.



ШНОЛЬНЫЯ ВОСПОМИНАНШ-
Рука-объ-руку.

Была ранняя и теплая весна. Солнце светило приветли
во на синемъ небЪ; деревья только что распустились, трав
ка зеленЪла, въ в оздух^  носилисг. л^тш я пташ ки, раси'Ьвая 
свои пЬсни. Прекрасный весеннш  день близился уж е къ ве
черу, когда я подъЪзжалъ къ своему родному селу Заручев- 
скому. Давно уж е я не бывалъ въ немъ. М'Ъсто, на которомъ  
оно стояло, было высокое съ  тр ехъ  сторонъ огражденное лЬ- 
сомъ, а съ  четвертой крутой берегъ  ополаскивался въ с в е 
тлой и быстрой рЬкЪ ПежмЬ; избы тянулись длиннымъ по- 
рядкомъ, посреди же села, словно мать среди семьи, возвы
шалась церковь съ блестящимт. на купол^Ъ крестомъ, а про- 
тивъ самыхъ церковныхъ воротъ, изъ  зелена садика выгля
дывало з д а т е  земскаго училищ а. Е два я въгТЬхалъ на выгонъ 
и сталъ приближаться къ гумнамъ, какъ почуялъ въ дупгЪ 
моей BfeiHie чего-то радостнаго, ласкающ аго, а при взглядгЬна  
полянку выгона, ср азу  вспомнилъ свое дгЪтство, и мечты мои 
ионеслись далеко, въ область давно и невозвратно ыинувша- 
го, но дорогого сердцу времени. „В отъ онъ-этотъ выгонъ, 
гдЬ я, будучи еще малюткой', пасъ  своихъ коровугаекъ по 
иервымъ проталинкамъ раннею весной; вонъ и бугорокъ, на 
которомъ мы, ребятиш ки, разводили, бывало, костерикъ и 
пекли картофель и ргЬпу; вонъ и родное кладбищ е, на кото
ромъ я не р азъ  былъ свид'Ътелемъ горя и слезъ своихъ  одно- 
еельчанъ; это кладбище орош алось не р азъ  и  м о и м и  слезами  
среди его могилъ почиваютъ мои дЬды, братья и сестры, а
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вонъ блеснулъ ручеекъ подъ горой, на которомъ я когда-то 
устраивалъ плотники. Все это предметы д о р о г е , милые серд
ц у, какъ живые памятники давно минувш ихъ дней счастли- 
ваго д'Ьтства", такъ думалъ я, смотря на окрестности род- 
наго села.

Эти окрестности я пос'Ьтилъ на другой же день, а воз
вращ аясь домой, заш елъ въ ш колу, куда я нЬкогда бЬгалъ 
цЬлыхъ три года и любил и ее всЪми силами датской душп. 
Войдя во внутрь здан1я и окпнувъ взглядомъ обстановку род
ной моей школы, я глубоко призадумался. Мысли мои вита
ли вокругъ этой школы, какъ и 25 лЪтъ тому назадъ, ког
да я ещ е былъ малюткой и беззаботно бЬгалъ каждое утро 
съ  узелкомъ книгъ въ эту  милую школу. И вотъ радостный, 
ласкаюшдя душ у, думы и очаровательныя картины прошлаго 
начали вставать предо мной. П режде всего обрисовался въ 
моемъ воображ енш  драгоценной  об р а зь  законоучителя. Вогь  
онъ, дорогой батю ш ка,— высош п, худой  молодой человЪкъ 
съ  кроткими голубыми глазами, сь  цЪлой копной твмнору- 
сы хъ волосъ на годов!;, одЬтый въ синш  подрясникъ, об х о 
ди ть  ряды малышей. „Теперь, дЬти, обратится, бывало къ 
намъ батюшка, я разскаж у вамъ о томъ, какъ братья про
дали 1осифа въ Е ги п етъ “ ... Съ иервыхъ же словъ трогатель- 
ыаго иовЬствовашя объ 1осифЬ, классъ впивался въ батюш
ку глазами. Тиш ина воцарялась такая, точно всЪ дышать 
переставали. M norie изъ насъ едва удерживались отъ слезъ ... 
„А теперь воспоем ъ“ ! громко, бывало, скажетъ батюшка, не 
давая намъ порядкомъ придти въ себя. Ученики, встрепенув
ш ись, вздыхали; некоторы е откаш ливались. Н о вотъ-опять 
тиш ина, и загЪмъ начиналось друж ное nbnie ыолитвъ. „Друж- 
нЪй, дружнЪй, Д'Т’.ти, ободрялъ пЬпцон'ь батюшка: друж нее за 
мною“! И ученики подхватывали д р уж н ее . Д аж е самые ма- 
леньк1е старались не оставать отъ др угн хъ . Я никогда до 
этого не п'Ьлъ, но тутъ , словно подхваченный какою-то стре
мительной волной, п Ьлъ вм'ЬстТ;* съ  другим и... Золотое вре
мя! можно-ли забыть тебя?... „Молодцы дЬти“! нисколько 
р азъ  съ восторгомъ повторя.ть батюш ка, когда мы, кончивъ 
одну молитву, готовились по его знаку начать другую . „Д ухь  
радуется отъ  одного взгляда на в асъ и...

Л юбилъ батюшка и чтеше паше въ церкви.
Бывало послЬ цраздничнаго дня придетъ въ классъ и 

напомнитъ чнтавшимъ въ церкви мальчикамъ сд'Ьланныя
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пии ошибки, цоправитъ, р азъ я сни ть , при чемъ любовно пог- 
ладитъ кого-либо по головкЪ и скаж етъ своимъ мягкимъ за- 
душевнымъ голосомъ: „ну, ничего, дЪти; старайтесь, милые, 
старайтесь: чтеше въ храм^ Бож1емъ— святое, Бого-угодное  
дйло“. И мы слуш ались наставлеш й своего любимаго зако- 
ноучителя-пастыря, старались по мйр'Ъ нагаихъ д-Ьтскихъ 
силъ и со временемъ такъ полюбили церковное чтеше, такъ  
привыкли къ нему, что нотомъ часто бросали жреб1й, дЬля 
между собою отделы  церковныхъ молитвословШ часослова, 
положенныхъ для чтешя на богослуженш . Кром^б того, чте- 
nie и nTmie привлекало насъ  къ церкви, заставляло полю
бить ее и красоты ея служ бъ, и мы чаще старались п о с е 
щать Бояай храмъ. В ъ  церковномъ nfniin и чтенш наша д а т 
ская душ а отрывалась на время отъ повседневной жизни; 
зд'Ьсь не только уста возносили заключенную въ дивные зв у 
ки молитву,-но и сердца, еще чистыя, ещ е чутюя къ голосу 
матери-церкви. Много добра можетъ принести дгЬтямъ, этимъ 
будущимъ людямъ, такой законоучитель— пастырь, какой 
былъ у  пасъ: душ евный, добры й, любовно относящиеся къ  
д’Ьтямъ и преданный своему дТ'>лу всей душ ой. Д ругого  
такого батюшки я уж е не встр'Ьчалъ во всю свою  
иослЬдующую ж изнь.

ЗатЪмъ воображ еш е ри суетъ  мн̂ б незабвеннаго учи
теля. К акое у  него любящее и благородное лицо! 
Видно, что онъ весь преданъ своему Д'Ълу, любитъ его 
больше всего на свТггЬ и не ищ етъ славы лю дской... Много 
и онъ полезны хъ зародыш ей ученья посадилъ въ наши серд
ца. Будучи очень релш чозенъ, онъ въ д'Ьл'Ь обу чешя шелъ  
рука-объ-руку съ зак.оноучиггелемъ, любилъ насъ такъ же, 
какъ и батюшка. В отъ онъ наканун!. праздника своимъ ти- 
химъ задушевнымъ голосомъ читаетъ и объясняешь намъ 
положенное на завтра Евангелхе, и д'Ъти точно сами видят’ь 
и слышать то, о чемъ говорится въ Евангелш ; горячая лю
бовь къ Искупителю ироникаетъ въ и хъ  сер дц а ... Бывало 
соберетъ онъ насъ въ классъ предъ началомъ ученья и ска- 
жетъ: „ н у ,д гЬтки, на молитву“ ! И  вотъ но его знаку подни
мается на ноги ш кола, миголъ воцаряется полная тиш ина, 
взоры вс'Ьхъ устремляются на старинный ликъ Богоматери  
съ ПредвЪчнымъ М ладенцемъ, душ у сразу  охваты ваетъ благо
говейное настроеш о, а среди царящ ей тишины вдругъ за-
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звенитъ чистый голосокъ деж урнаго малыша: „Во имя Отца 
и Сына и Святаго Д у х а . Аминь“. Вс'Ъ осЬняются крестнымъ 
знамеш емъ и д^лаготъ поклоны. Слава Т ебЬ , Бож е нашъ, 
слава Т еб^", дочиталъ мальчуганъ и наступила п а у за ... Но 
вотъ слышится тихая раздача тона учителемъ, поднимается 
рука его, опускается внизъ , и вся школьная брат1я, какъ 
одинъ человЬкъ, начинаетъ: „Ц арю  не-бе-сны й“, и льются, и 
льются подъ кровомъ школы д^Ьтсые голоса въ перемежку 
съ  чтешемъ деж ур н аго ...

„Помяни, Г осподи , душ и усопш ихъ р абъ  Т в ои хъ “ , раз
дается далЬе серебристы й голосокъ малыша. Курчавый го
ловки наклоняются и единодуш ная датская молитва возносит
ся къ престолу Вседержителя за почивающ ихъ предковъ. 
Что-то таинственное, непостижимое, но святое и  отрадное 
чувствовалось душ ой въ эти минуты. Х очется , чтобы прод
лилось это время датской  горячей молитвы— молитвы о себ'Ъ, 
о всемъ Mip'b, о живыхъ и усопш ихъ.

„Разв& могутъ ташя минуты молитвеннаго восторга 
проходить безсл'Ьдно для д-Ьтскихъ и юнош ескихъ душ ъ “, ду- 
малъ я, выходя изъ дорогой для меня школы.

А. Варакшинъ.



Недоумение стараго учители и выводы 
изъ него.

Въ №№ 38, 42 и 49 издающейся въ г. ВологдЪ газе
ты «СЬверная Окраина» напечатаны сл'Ьдуюгщя письма иъ 
редакцш безъ подписей, только сь пометками: слш)уетъ 
столько-то подписей.

I.
М. Г.
Господинъ Редакторъ!

Просимъ поместить следующее наше письмо.
Мы, учапце Вологодскаго уЪзда, собравшись на част

ное совгЬщаше въ январ'Ь 1907 г. и обсудивъ поведете г. 
инспектора народныхъ училищъ А. Е. Введенскаго по отно- 
ш е н т  къ учащимъ его района, нашли, что такое отношеше 
между инспекторомъ и у чащи» и не можетъ быть терпимо. 
Такъ предварительные разспросы кучеровъ, учениковъ, какъ 
въ классЬ такъ и частнымъ образомъ, и крестьянъ о полити
ческой благонадежности учащихъ, выспрашиваше въ качеств^ 
частнаго лица у самихъ учащихъ о ихъ взглядахъ, чтобы 
впосл'Ьдствш воспользоваться ихъ ответами уже въ качеств'Ь 
инспектора—-административнаго лица, безпричинный переводъ 
Д. В. Матвеева изъ Новленска въ бол$е худцпя услов1я въ 
Кубенское училище, участ1е въ арест!; А. А. Клишина— за
ставляют!. насъ выразить свой протестъ противъ адмшшстра- 
тивнаго н а о ш я  и ему, какъ инспектору, глубокое презрйше 
и негодоваше, а пострадавшимъ товарищам!.— искреннее со- 
чувств1е.
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Мы твердо надЬемся, что къ этому протесту присоеди
нятся присылкой подписей и остальные товарищи по району.

Подъ письмом!, имеется 21 подпись.

II.

«Не откалште огласить въ Вашей газегЬ о нашемъ при- 
гоединенш къ протесту 21-го товарища иротивъ администра- 
тивнаго насчл1я инспектора 1-го района А. Е . Введенскаго».

СлЬдуетъ восемь подписей.

III.

«Получивъ отъ инспектора г. Введенскаго письмо группы 
учителей Вологодскаго у. и предостережете къ нему, спЬ- 
шимъ присоединить свои подписи къ протесту 21-го това
рища противъ админпстративнаго насшпя г. инспектора. Мы 
твердо иадЬемся, что и остальные учителя и учительницы от
кликнутся ha иризывъ товарищей». Имеется 5 подписей.

Собственно говоря молено было бы не обращать внима- 
nie на эту газетную лите}ттуру.

Какъ извЬстно, газета «СЬверная Окраина> временно 
замЬняетъ*) газету «ОЬверный Край», нртстановленную по 
иостановлешю Московской Судебной Палаты. За исключешоыъ 
редактора, газета осталась безъ перемены какъ но внЬшнеыу 
виду, такъ и по составу сотрудниковъ; гЬже Василifi Темный, 
Карандашъ и др. Но правд! сказать, я, ознакомившись съ 
первыми номерами «Скверной Земли», сразу же рЪшилъ, что 
никогда не буду ни нодписчикомъ, ни читателемъ этой га
зеты. Но когда услыхалъ, что мои коллегп Вологодскаго 
уЬзда предприняли что-то противъ своего инспектора, поже- 
лалъ им’Ьть какъ номера, относящееся къ этому Д 'Ь лу , такъ и 
друrie номера,— для всесторопняго ознакомлешя съ газетой. 
Къ сожалЬшю, пол наго экземпляра мнЬ не удалось найти ии 
у знакомыхъ, ни въ библштекахъ, не смотря на то, что на 
счетъ губернскаго земства высылались въ деревни цЬлыя ты
сячи экземпляровъ (очень похоже это на ту самую субсидш, 
за которую такъ сильно достается чернисотспнимъ газетамъ

*) Въ настоящее время е.тЬдуетъ сказать: «заменяла»-, такъ какъ 
она уже объявила себя прекратившеюся. Fed.
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отъ прогрессивныхь', но должно быть суб аш я перестаетъ 
быть зазорной, когда она получается «прогрессивною» газетою. 
Существуетъ разсказъ о томъ, какъ одпнъ дикарь, нослЪ дол- 
говреыенныхъ усшпй миссюпера просвЬтить его, наконецъ по- 
нялъ, что такое добро и зло: добро, говорить, это когда я 
украду жену у сосЬда, а зло— это когда у меня украдутъ 
жену. Прогрессъ: тамъ жена, а здЬсь субсщця).

Но и полученныхъ мною номеровъ оказалось совершен
но достаточно, чтобы нравственный, умственный и даже об
разовательный обликъ газеты в поли!; определился.

Судите сами.
Вотъ № 51 На стр. 4 въ отвЬтахъ редакцш читаеыъ: 

«татя ныражешя, какъ жидъ, жпдовстп, не приняты въ 
прогрессивной печати», а па стр. 2 въ корреспонденцш изъ 
Устья вотъ что: «знаете ли вы, господа читатели, что такое 
устьянсше попы? Нг1;тъ, вы не знаете устьянскихъ поповъ». 
(Господи, слогъ-то. слогъ-то какой!!!... Ахъ, несчастный Го
голь: пакопецъ-то ты, плапаторъ, хоть чрезъ 54 года посл'Ь 
смерти, да все-таки попался! В'Ьдь ты свою украинскую ночь 
укралъ у одного изъ великихъ сотрудниковъ «Северной 
Земли»).

Чувствуешь, читатель? окндъ».--нельзя, не прогрессив
но, а «попъ»— можно сколько угодно.

Я лично ничего не им1»ю ни противъ «жида», нп про
тивъ «попа». Я знаю изъ Евангел1я, что Самарянка во время 
бесЬды у колодца съ 1исусомъ Христоыъ иазываетъ его жи- 
домъ, и хотя между i удел ми и самаряиамц былъ некоторый 
аптагонпзмъ, гЬмъ не менЬе изъ хода беседы не видно, что
бы она хогЬла оскорбить Его. СлЬд., заключаю я, въ то время, 
■чогда Евангел1е переводилось, слово «лсидъ» вовсе не счи
талось оскорбнтельнымъ, пначс благочестивые переводчики не 
решились бы употребить его въ прпмЬнеши къ Incycy Хри
сту. А подтверждеше этому нахожу въ томъ, что малороссъ 
и до снхъ порь слова «еврей» не знаетъ, а употребляетъ 
слово «лсидъ», и малороссшсиле евреи нисколько этимъ не 
оскорбляются.

Оъ другой л;с стороны Miit одпнъ изъ ипснекторовъ,*) 
при которыхъ мн'Ь пришлось служить, разсказывалъ, что

*) Извиняемся ирсдъ авторомъ, что адЬсь ми нисколько изменили 
редакцпо, выпустнвъ не относяццеся къ дгЬлу комплименты но адресу пн- 
сиектора. Ред.
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когда онъ учился въ духовномъ училище (слишкомъ со- 
рокъ летъ назадъ), то воспитанники, обращаясь къ смот
рителю, называли его «отецъ протопопъ», а равно, говоря 
съ преподавателями о смотрителе, выражались о пемъ тоже: 
«отецъ протопопъ». И  ни самъ смотритель, ни преподаватели 
ни разу не указали имъ на пепрпли'пе подобнаго слова. Да 
должно быть п действительно неприличнаго ничего не было; 
ведь и родители ихъ, въ томъ числе и священники, назы
вали смотрителя «протопопъ» (заочно) и «отецъ протопопъ» 
(когда говорили съ нпмъ). А ведь, конечно, если бы священ
ники считали слово «попъ» оскорбительнымъ для себя, то 
не стали бы и смотрителя, не желая его оскорбить, называть 
«протопопомъ». А года два тому назадъ иашъ священникъ ио- 
казывалъ мне въ служебнике (въ учптелыюмъ нзвЬстш) сле
дующую фразу: «двоеженецъ да не будетъ попъ».

А все таки?
Все таки почему же, чтобы принадлежать къ прогрессив

ной части общества, надо ни за что не употреблять слово 
«жидъ» въ применеши къ еврею, и какъ можно чаще слово 
«попъ» въ применеши къ православному священнику?

По сотрудниковъ-то «Северной Земли» можно ли счи
тать принадлежащими къ прогрессивной печати? ЗамЬтенъ ли 
на нпхъ прогрессъ? О, несомненно! Доказательства? извольте, 
сколько угодно! Давно ли г-жа Нростакова считала геогра- 
ф т  наукой никуда не годной (скажи пзвощпку, онъ и пра- 
везетъ куда надо)? И вотъ прошло какпхъ- нибудь полтораста 
летъ, и сотрудники «Северной Земли» не только г-жу IIро- 
стакову. а и любого ретрограда за поясъ заткпутъ по части 
географш. Что и.мъ не только извозчики, а далее и жел’Ьз» 
ныя дороги? Они сами знаютъ, что Зарайсюй уездъ нахо
дится въ Пензенской губернш, а не въ Рязанской, какъ ду- 
маютъ ретрограды (№ 14, стр. 4, столбецъ 2); они сами 
знаютъ, что село Кубенское находится въ Кадниковскомъ уЬзд% 
(№ 68; корресп.), а по въ Вологодскому какъ думаютъ рет
рограды; они сами знаютъ, что.... да мало ли? Вы лучше 
скажите, чего они не знаютъ!

Можетъ быть ты, читатель, хочешь знать, откуда такой 
исполннскш прогрессл. (ведь шутка ли: всего какпхъ-то пол
тораста летъ п Митрофанушка выросъ въ сотрудника, а въ 
недалеком!, будущемъ ыожстъ быть и редактора «Северной,
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Земли>)? Изволь, я теб! п этотъ секретъ открою. Д!ло са
мое простое: вс! сотрудники «Северной Земли» выдержали 
ветеринарные экзамены въ л'Ьсной школ!, Не веришь? Чер- 
носотенецъ ты поел! этого, читатель; хуже: ретроградъ;
хуже . . (Эхъ жаль, что мало номеровъ досталъ). Ну, вотъ 
тоб! № 162. Читай трет1й столбецъ на стр. 3: «Въ Вель
скую л!спую школу ветеринарные экзамены будутъ произво
диться въ ньпгЬшнемъ году 28, 30 и 31 августа, а въ То- 
тсмскую ‘23, 24 и 25 августа».

Кто же поел! этого откажетъ < Северной Земл!» въ 
прав! обращаться къ Суворину съ следующими словами: «до- 
жилъ до с!дыхъ волосъ, а ума не нажилъ» (№ 183, стр. 3, 
стол. 1)?

Я не знаю, выдержалъ ли когда нибудь г. Суворипъ ве
теринарные экзамены; но ув'Ьренъ. что если онъ и держалъ 
таковые, то отнюдь не въ Вельской и не въ Тотемской л !с -  
ной школ!. Я одно твердо знаю, что г. Суворипъ хотя и до 
с!дыхъ волосъ дожвлъ, а съ дедушкой Крыловымъ не зна- 
комъ. Если бы былъ знакомъ, то зналъ бы, что ему, какъ 
моськ!, слЬдовало лаять на слона— «С!верпую Землю». А 
онъ не только не лаялъ, но даже и глазомъ не моргиулъ, 
но смотря на то, что слонъ честптъ его: «О, старый донос- 
чпкъ, разнратнпкъ слова»!

Н!тъ, далеко Суворину и другпмъ «мосъкамъ» до та- 
кпхъ «слоновъ», какъ < С ! вер на я Земля»!

Какъ, однакоже, жаль, что основанная Радзнвиллами 
Сморгонская академ1я теперь закрыта (ретрограды о ней, ко
нечно, кое-что знаютъ, а прогрессисты «С!верной Земли» 
могутъ смотр!ть въ энц. слов. Брокгауза и Ефропа, 60 по- 
лутомъ, стр. 578).

Ноложимъ, п такъ сотрудники «С!верной Земли» суть 
величаште исполины ума, такъ что у меня даже является 
coMirbnie, были ли у нпхъ читатели. В!дь иногда не только 
въ Вологодской губершп, но и во всемъ M i p !  не нашлось 
бы читателя, который былъ бы въ состоянш понять то, что 
пишется въ этой величайшей и премудр!йшей изъ газетъ ц !-  
лаго M ipa.  Вотъ нанр. читайте въ № 194 на стр. 2:

— <Око» прпводитъ телеграмму Синода благочинному 
города Яранска, Вятской губ. «СвягЬйшш Синодъ запретилъ 
iipoToiepero Огневу священнослужеше за подписаше Выборг-
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скаго воззвания. Немедленно объявить Огневу подъ расписку. 
О посл’Ъдующемъ телеграфируйте преосвященному».

Въ отместку за это консистор!я не высылаетъ въ церкви 
обыскныя книги и ставить въ большое затруднеше совер
шение браковъ. Крестьяне однако нашли выходъ изъ затруд
нения и вместо иравославныхъ священниковъ они стали обра
щаться къ старообрядцамъ».

Надо обладать умомъ, равньшъ сумме умовъ вс/Ьхъ сот- 
рудниковъ «Северной Земли», чтобы понять: почему консисто- 
p is  мститъ Синоду и для мщешя избрала такой странный 
способъ (странный, конечно, для обыкповонпаго ума) Ил», 
быть можетъ, консистор1я мститъ редакцш «Ока» за то, что 
газета приводить телеграмму Синода? Поди-ко, вотъ, пойми, 
читатель, не состоянии въ числЬ ветеринарно прогрессирую- 
щихъ по лесному Митрофановъ!

Теперь представьте себе, что подобные исполины ума, 
по выдержанш ветерипарныхъ экзаменовъ въ Вельской и То- 
темской лесной школе, окончательное образовало получили бы 
въ Сморгонской академш! Ведь, тогда, полагаю, отъ туристовъ 
англичанъ и въ особенности отъ амерпканневъ отбоя не было 
бы' и край нашъ нроцвЬлъ бы благодаря привозимому тури
стами золоту. А туристовъ была бы масса! Помилуйте, да 
чтобы посмотреть на такое чудо, которое получилось бы изъ 
сотрудниковъ «Северной Земли», аигличапипъ и американецъ 
не только въ Вологду поддуть, н на луну даже полезли бы.

А вЬдь, пожалуй, Губернская Земская Управа, выдавая 
«Северной Земле» такую жирную субсидию (въ форм!; под
писки), п им'Ьла въ виду именно облагодетельствовать край, 
но вследств1е отсутспия въ ней ретроградовъ, не знала, что 
Сморгонская академ]я кн. Радзивилла закрыта.

По такъ или иначе, все таки я надеюсь, что читатель 
понялъ, почему я сказалъ въ начале статьи: «можно было 
бы не обращать виимашя».

Н о ... тутъ замешано имя мопхъ коллегъ, и потому я 
предпочитаю несколько остановиться па разсмотреши этой лпт- 
тературы.

Подъ первымъ впечатлЬшемъ является мысль, что вй 
эти письма суть кроизведешя исполиновъ, выдержавшихъ ве
теринарные экзамены въ лесной школе.

Я такъ подумалъ вотъ почему.
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1. Въ списыванш, какъ оказывается, виповатъ не одинъ 
Гоголь, а и Щедринъ. Только Гоголь— простодушный степ
ной пом'Ьщикь взялъ да и нереписаль цЬлнкомъ; а Щедринъ 
похитрее (еще бы: онъ и въ Губернскомъ Правленш, и въ 
Казенной Палате служилъ), п потому нерефрэзируетъ. Чи
тайте первое письмо: «мы, собравшись въ частное совЬщаше 
и обсудивъ поведете Введенсь’аго, нашли, что такое отноше- 
nie не можетъ быть тергшмо». Теперь читайте у Щедрина 
(Губ. оч. «первый шагъ»): «слушали рапорть Черноборскаго 
исправника Маремьянкпна п справку. Приказали: велЬть ему 
Маремьяпкину и т. д.». Разве это не списано изъ Север
ной Окраины? Л вЬдь у учителей, которые, какъ известно, ве- 
теринарныхъ экзаменовъ пе держали, не только Щедринъ, а 
даже и Гоголь списывать не будетъ. и значить если снисалъ, 
то у великаиовъ ума.

Снисалъ ли Щедринъ и дальше, этого, прости читатель, 
я не знаю. Ведь я уже говорилъ, что досталъ очень мало 
этихъ газетъ. А у Щедрина дальше вотъ что: «больно ужь 
мудрено что-то нынче нишутъ: слуш а ли  ровно ничего не 
слушали, а п р и ка за ли  — ровно съ колокольни слетели». И 
еще дальше: «а ведь ты мошенникъ»!

2. Второе письмо: «не откажите огласить о нашемъ
присоединены! къ протесту». О пашемъ\ Очевидно люди иро- 
сятъ, что бы публика знала, что и они присоединяются къ 
протесту. Очевидно, газета должна била огласить имена 
присоединяющихся къ протесту. Это понятно и простынь 
смертныыъ, а не только исполинаиъ ума, могущимъ постиг
нуть даже связь между выборгскимъ воззвашемъ и несвое
временной высылкой изъ Вятской консисторш блаиковь обы- 
скныхъ книгь. Газета, однако, этого не делаетъ, а просто 
отмечаетъ: «слЬдуетъ восемь подписей». Существуютъ ли въ 
действительности восемь человекъ, поднисавшихъ это письмо? 
Можетъ быть газета потому не огласила именъ, что въ са- 
момъ-то деле ихъ нетъ? Подписать вымышленными—сразу 
попадешься; подписать действительными, но чужими,— тоже 
попадешься...

3. Третье письмо: «получивъ отъ Инспектора Введен- 
скаго письмо группы учителей и предостережете къ нему».. 
Что такое? Ведь кажется «письмо группы учителей» посла
но было въ редакцию «Северной Окраины>, а не Введенско
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му? Откуда жо онъ взялъ его, чтобы послать «пяти по дни- 
сямъ»? Но какъ хорошо: «предостережегпе къ нему»! Я очень 
старый учитель, зналъ на своемъ вЬку и знаю очень мно- 
гихъ коллегъ. И уверяю тебя, читатель, что ни я, и ппкто 
изъ знакомыхъ мне учителей не въ состояши такъ хорошо 
писать. Чтобы обладать такимъ хоропшмъ слогоиъ, нужно но 
меныпей Mf.pl; выдержать ветеринарный экзаменъ въ лесной 
школе и перещеголять Митрофанушку по части географш.

4. «Северной Земле» и ея двойнику— «Северной Окраи
не» не привыкать стать разыгрывать въ лицахъ басрю Кры
лова. Жаль вотъ только, что, по примеру Суворина, моськп 
не хотятъ лаять на слона, да и шабагнъ!

Ахъ, Алексей СергЬичъ, Алексей СорИшчъ!
Ну, что стоили бы тебе хоть разикъ тявкнуть? Уста- 

релъ, братъ, видно!
Но, можетъ быть, мое заключетс, составленное подъ 

первымъ впечатлешемъ, ошибочно, и «подписи > вовсе не 
плодъ фантазш «прогрессивной» и нравственно чистоплотной 
газеты, считающей невозможнымъ употреблять слово «жидъ» 
и обязательным’!, какъ молено чаше пользоваться словомъ «нонъ», 
а существуютъ въ действительности?

Въ такомъ Случае позвольте, многоуважаемые господа 
двадцать одинъ, восемь и пять, заявить, что Ваши дейсттая 
я считаю оскорбительными для себя, какъ члена одной съ 
Вамп корпорацш. ВЬдь общество объяснить Вашу анонимность 
пли какъ «показмваше кукиша въ кармане», или какъ 
«бросанье грязью изъ-за угла», и никакого третьяго объясне- 
1пя не дастъ и не молсетъ дать,

А какое же изъ этихъ двухъ объяснешй ггс оскорби
тельно? Ведь если общество будетъ считать учителей спосо
бными либо па то. либо на другое изъ вышеупомянутыхъ 
дЬйствш, то какая же честь для насъ?

н е ть , господа1 Улсь если вы правы, а пнепекторъ вашъ 
виноватъ, то выступайте прямо, а не изъ-за угла. Вы ска- 
лсете, что можно въ такомъ случае пострадать за правду. Но 
общество привыкло такъ часто видеть разныхъ «пострадав- 
шихъ за правду», въ роде пьянчуги-чиновнпка, - выгнаннаго 
со службы за нечистонлотпыя въ нравственномъ смысле прод Ьлки, 
или ростовщика-интенданта, выгнаннаго за слшикомъ свободное 
обращеше съ казеппымъ достояшемъ, что вероятно и къ вамъ
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отнесется съ н ед ов^ем ъ , тЬмь более, что ваши обвинешя 
или не ясны, или очевидно голословны.

Да и боязнь пострадать вовсе не основательна.
Ведь кроме инспектора существуетъ еще коллепалыюе 

учреждение— училищный советь, гд I; имеются три члена отъ 
земства, а у васъ еще четвертый отъ города, да и председа
тель совета— предводитель дворянства принадлежите не къ 
администрацш, а къ общсственнымъ элементами Они, конечно, 
не донустятъ, чтобы инспекторъ произвольно и безъ основа- 
mu заставлялъ васъ страдать. Они имеютъ возможность все
сторонне разатЬдовать ваше • дЬло и собрать надлежатщя 
свЬдешя на мЬстахъ, отъ обществ!, школьныхъ районовъ. 
Или, можетъ быть, вы не доверяете членамъ совета, а так
же и родителямь вашихъ ученпковъ? Тогда, значить, вы ра
дикально разошлись съ нами; тогда вы не имеете права вос
питывать дЬтей лицъ, которымъ вы не доверяете, которые 
поэтому въ свою очередь вамъ не дов'Ьряютъ, и вамъ остает
ся единственный исходъ-оставить свои места.

Повторяю: если вы правы, выступайте не анонимно, а 
открыто. Иначе найдутся между нашими товарищами и кро
ме меня люди, которые признаютъ ваши дейстая унижаю
щими и оскорбляющими корпоращю.

Но анонимно, или открыто,-во всякомъ случае предъя
вляйте обвинешя не голословпыя и формулируйте ихъ точно 
и ясно. А то посмотрите сами, что вы тутъ нагромоздили: 
«предварительные распросы кучеровъ, учениковъ и крестьянъ; 
выснрашиваше въ качестве частнаго лица у самихъ учащихъ; 
безпричинный переводъ Матвеева; y iac iie  въ арестЬ Клишина».

Что это такое? < Распросы кучеровъ (ямщиковъ?)». 
По видимому вашъ инспекторъ открылъ А м ерику  въ 
буквалыюмъ смысле, потому что только въ Америке, гово- 
рятъ, бываютъ интеллигентные кучера. Или вашъ инспектор!, 
па столько паивенъ, что считаетъ возможным!, получить на
длежащая сведешя объ учителе отъ людей не интеллпгент- 
ныхъ и мало культурпыхъ? НЬтъ, господа: общество (а оно 
ведь состоитъ не изъ однихъ только ветеринарно— лесныхъ 
Митрофанушекъ) дастъ вашимъ словамъ другое объяснеше, 
которое найдетъ более правдоподобным!,. Оно предположит!,, 
что между ямщиками попадались люди, имЬюнце дЪтей въ 
учплищахъ; и вотъ некоторые изъ этихъ «кучеровъ», а так
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же и йзъ «крестьянъ», вероятно выражали свое недовольство 
T'i.M'i) или другнмъ учителемъ. А если ото такъ, то во пер
вых!, виноваты эти учителя, а не инспекторъ (ведь это ак- 
сюма, что мы не имЬетъ права прививать д'Ьтямъ т а т я  воз- 
зрЪшя, которыя родители признаютъ нелселателыгыми), а во 
вторыхъ инспектора нужно не обвинять, а благодарить: оче
видно онъ постарался такъ или иначе успокоить жалующих
ся «кучеровъ» и «крестьянъ» (ведь случаи пзгнашя учите
лей крестьянским!, самосудом!, за последнее время бывали 
если не въ нашей губерпш, то въ сос'Ьднихъ).

Считаю долгомъ оговориться: я не им'Ью въ виду оправ
дывать Введенскаго, такъ какъ не им’Ью чести знать его лич
но, но и не обвиняю его, такъ какъ въ вашихъ письмахъ 
не имеется фактических!, матер1аловъ для обвинешя; я толь
ко въ качеств!; члена учительской корпорацш обсуждаю вашъ 
постунокъ.

«Распросы учениковъ». Что это такое? В'Ьдь общество 
опять дастъ свое, правдоподобное но его мненйо, объяснеше. 
Оно скал;етъ: «вероятно инспекторъ видЬлъ у некоторых!
учениковъ такъ называемая хоропйя книжки и поинтересо
вался узнать, откуда они ихъ получили». Выводъ такой же, 
какъ и предыдунцй.

«Выспрашпваше въ качеств!; частнаго лица у самихъ 
учащихъ о ихъ взглядах!,». Что же? Введенсюй злоупотре
бил!, доверчивостью кого-нибудь изъ васъ, кто раскрылъ ему 
свою дуглу, когда опъ еще не былъ инспекторомъ? Если 
такъ, то Введенстй поступилъ очень, очень не хорошо. Но 
все таки, выступая противъ него съ публичнымъ обвипешемъ, 
следовало бы привести фактическая дапныя. И иеужелп вашъ 
инсиекторъ на столько дикш человЬкь, что караетъ дал;е за 
взгляды? Ведь далее щедринейе герои «ожидали поступков!,». 
Не хорошо, господа; голословно и не хорошо.

« Везиричипный переводъ Матвеева». Этого даже и на 
общественный судъ выставлять не стоило. Следовало просто 
обжаловать действгя инспектора въ училищный советь, кото
рый конечно немедленно отмгЬнилъ бы распоряя;еше о без- 
причипиомъ переводе, и не только отменилъ бы, но еще 
сообщилъ бы начальству Введенскаго о его самовластных!, и 
незаконных!. д’Г.йстш'яхъ. Что лее, была принесена жалоба 
училищному совету? Если была, то каковы ея результаты?
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ЗачЪиъ вы объ этомъ умалчиваете? Да покраснейте же, го* 
спода! ведь голословно и не хорошо.

«Учаd ie  въ арестЬ Клишина». СовсгЬыъ ужь не понятно. 
Я уже говорилъ, что мне удалось достать очень мало номе- 
ровъ «Северной Земли» и «Северной Окраины». Но одпнъ 
мой знакомый передавалъ мне, что объ аресте Клишина были 
замЬтки въ «СЬверной Зем ле». Именно сообщалось, что Вве- 
денскш вызвалъ Клишпна въ Вологду, сообщплъ ему о воз- 
никшихъ противъ него обвинешяхъ и выдалъ 75 рублей 
(авансъ по содержашю училища). Вотъ и все его <участ1е 
въ аресте». Правда, въ то время я еще не былъ знакомъ съ 
этими газетами такъ, какъ теперь, и потому не догадался 
спросить своего знакомаго, становился лп онъ на четвереньки, 
когда читалъ эти замЬткн. ВЬдь можетъ быть для того, чтобы 
понять писашя прогрессивно-л'Ъсныхъ ветеринаровъ, нужно 
становиться на четвереньки. Но, господа, ведь въ обществе 
больше всего такихъ лицъ, которыя не захотятъ становиться 
на четвереньки, и потому поймутъ nciopiio ареста Клишина 
совершенно такъ же, какъ понялъ мой знакомый.

Ахъ, господа, господа! Какое огорчеше причиняете вы 
старикамъ, отдавшимъ нею свою жизнь делу служешя на
роду, вложившимъ въ это дело всю душу и съумевшпмъ по
ставить <учителя» на такую высоту, на которой онъ стоялъ 
еще такъ недавно! Въ своей жизни мне не однократно слу
чалось, при обстоятельствахъ, исключающихъ всякую мысль 
о комплиментахъ или объ иронш, слышать выражешя: «свя
тое дЬло учительства», «святой человЬкъ», «маленькш вели- 
кш человекъ», «маленькш человекъ, делакншй великое и 
святое дело» и т. п. Все это объ «учителе». А теперь вы 
этого «учителя» прямо въ грязь! Да покраснЬйте ж е!!!_

Единственное объяснеше, которое я нахожу для при- 
чипъ всей этой исторш, состоитъ въ томъ, что между учите
лями Вологодскаго уезда завелись люди новейшей формацш.

Виноватъ, Это я не совсемъ точно выразился. Не «но
вейшей». Taitie люди всегда были, но они были вообще без
вредны, да и теперь между ними много людей безвредныхъ.

Прототипомъ ихъ служить купчиха изъ комедш Остров- 
скаго, такъ боявшаяся словъ «жупелъ» и «металлъ». Раз
ница только въ томъ, что купчиха боялась этихъ словъ, хотя 
и не понимала ихъ значешя, а эти люди щеголяютъ излюб
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ленными словцами, хотя тоже, какъ и купчиха, не понима- 
ютъ ихъ значетя.

Недавно одинъ деревенек!Гг торговецъ побывалъ въ 
болыиомъ город'Ь п впд’кзъ тамъ (въ первый разъ въ жизни) 
вокзалъ железной дороги. Возвратившись домой, онъ разска- 
зывалъ, каюя болышя комнаты въ вокзалй, каше тамъ столы 
и какими скатертями накрыты, а «на столахъ всякая коррес
понденция»! Слушая его, я испугался. Не ужели, думаю, д'Ьло 
дошло уже до того, что при нриход'1. въ какой-нибудь го- 
родъ почтоваго погЬзда корреспопденщя частныхъ лицъ безт, 
всяклго сгЬспешя выкладывается въ вокзалЬ на столахъ и 
разсматривается съ полицейскими цЬлями? В'Ьдь это значить, 
что административный произволъ дошелъ уже до цшшческаго 
безстыдства, дальше котораго идти уже некуда. Какъ же 
жить посл'Ь этого?, Спросилъ купчика, были ли въ вокзал’Ь 
жандармы,— оказывается были и офицеры и солдаты.

А что же оказалось? Собралась тамъ ихъ цЬлая комна- 
1пя и, мелсду д'Ьлоыъ, проводили время бол'Ье или менгЬе ве
село. Кто-то изъ пихъ услыхалъ или нрочиталъ слово «кор- 
реснонденщя», словцо вс'Ьмъ понравилось и немедленно л;е 
вошло въ ихъ обнходъ. ИмЬя па рукахъ трехъ тузовъ, когда 
у противника «тридцать одно козырей», загребаетъ съ кона 
денежки и говорить: «славная корреспопденщя, ха, ха, ха»! 
Попадетт. по пьяному дЬлу въ участокъ,— на другой день 
сконфул;енно говорить: «ну. и корреспопденщя же». Такъ
вотъ они однажды отправились кутить въ вокзалъ, гд'Ь имъ 
страшно понравилась сервировка стола (буфетчпкъ, конечно, 
какъ опытный человЬкъ, сразу смекпулъ, что будетъ хорошая 
пожива, и пе пожал'Ълъ пи своихъ талантовъ. ни запасовъ, 
ни посуды). Вотъ эта сервировка и фигурировала въ разсказЬ 
купчика подъ именемъ «корреснонденщи».

Но купчпкъ, хотя и относился къ корреспондент ни
сколько иначе, чЬмъ купчиха Островскаго къ лгунелу, вред
нее, ч'Ьмъ быль до по’Ьздкн въ большой городъ, пе сделался. 
Онъ не сталь считать себя высоко образованным!» и епмымъ 
умнымъ на всемъ евЬт-Ь челов'Ькомъ, какъ возмипли о себ'1; 
друпе потомки купчихи Островскаго,

Эти друпе ходятъ теперь подъ другнмъ титулом'!., ч'Г.мъ 
ходили раньше. Прелгде, бывало, если простой ссльсюй обы
ватель или митрофанствуюиий пом'Ьщикъ нагрубить безъ вся-
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каго повода, напр., священнику или неприлично ведетъ себя 
въ церкви, то друпе называли его просто па просто «неве
жей, дурно-воснитаннымъ человЪкомъ >, а самъ себя онъ величалъ 
«либераломъ», предусмотрительно понижая голосъ и оглядыва
ясь по сторонамъ, нЬтъ ли по близости станового. Теперь подоб
ные субъекты отъ другихъ (л’Ьсныхъ ветерипаровъ и ветеринар- 
ныхъ Л'Ьсниковъ) получаютъ титулъ «сознательнаго», а если 
умЬютъ не только читать лучше гоголевскаго Петрушки, по и 
писать, то очень громшй титулъ: «передовой отрядъ интел- 
лигентнаго иролетар]’ата», а сами себя считаютъ самыми ум
ными въ свЬгЬ людьми и провиденщалыто назначенными быть 
преобразователями общественнаго строя Pocciii.

У этихъ у каждаго своя «корресионденщя» въ зависи
мости отъ того, какими брошюрами кто пачинился. Но такъ 
кань число бронноръ, находящихся въ ихъ обратцеши, не 
безконечно велико, то, и «корресионденщя» ихъ не избегла 
повторяемости, такъ что ихъ можно классицифировать по ти- 
памъ.

Вотъ, напр., типъ, у котораго корреспондепщей служить 
♦самодерлоипе». Что бы ни случилось, во всемъ виновато 
самодержав1е; самодержав1е, калсется, виновато дая;е и въ 
томъ, что у него лопнули сапоги, только па прошлой пе- 
д'Ьл'Ь купленные, Слушаешь такого «интеллигептпаго проле- 
тар1я», да и придешь въ улсасъ. Неужели въ Poccin есть 
много желающихъ уничтожить самодержав1е, т. е. "снова от
дать русь-матушку во власть татарскаго хана? Не можетъ 
быть. Татары сами не захотятъ этого, да и хапа у нихь те
перь по имеется. Лхъ, вотъ что: стало быть японстпе милль 
оны, въ свое время падЬлавнпе такъ мпого шума, не сказка, 
и хотятъ отдать Pocciio не татарамъ, а японцамъ? Да, н'Ьтъ, 
не можетъ быть: эта сказка давно уже опровергнута изъ 
вполнЪ компетентнаго источника. А! понялъ, накопецъ: все- 
Mipiibifi еврейскШ союзъ... Охъ, лучше замолчать, а то лшво 
попадешь въ «черносотенцы» или, чего добраго, въ «погром
щики ».

Просто голова кругомъ пойдстъ!...
Но успокойтесь: поговорите съ нимъ еще 2 — 3 минуты, 

и вы увидите, что эт> пи больше, ни меньше, какъ <кор- 
респонденщя >.

Другой типъ: «Демократическая республика». Это такая 
панацея отъ всЬхъ золь и б1цств!й, что стоить только за
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вести подобную штуку, какъ у пасъ наступить не жизнь, а 
прямо таки «райское жит1е». Рожь будетъ давать урожай 
самъ— сотъ по только безъ удобреш'я земли, но дала; и безъ 
всякаго труда; народное образоваше ироцв^тетъ, такъ что въ 
каждой деревнЬ будетъ по сотпЬ Ломоиосовыхъ и по стольку 
же Менделеевых!,, потому что (онъ, вероятно, хотЬль сказать: 
не смотря на то, что, по обмолвился) школьное дело бу- 
детъ находиться въ рукахь ему подобныхъ; дал;е воздухонла- 
ваше будетъ моментально изобретено, не говоря уже о сапо- 
гахъ, которые не будутъ лопаться не только чрезъ неделю, 
но даже и чрезъ сто лЬтъ. Но разскалште этому «передовому 
интеллигентному пролетарпо», что въ соединенных!, штатахъ 
С. Америки имеются две партш: республиканцы и демократы, 
и следовательно въ наличности имеется повпдпмому полностью 
нредметъ его вождолешй, о котором!, онъ съ такою методич
ностью повторяет!, десятки разъ на день. Добавьте къ этому, 
что рабство (это ведь несколько хуже, чемъ крЬиостное право) 
въ штатахъ уничтожено четырьмя годами позже, чемъ въ 
Россш крепостное право, да и то после довольно продолжи
тельной междуусобноп войны, при чемъ республиканцы сто
яли за уничтожение рабства, а демократы его отстаивали. Въ 
доказательство укажите ему па вполне компетентные источ
ники, по которымъ онъ можетъ убедиться въ справедливости 
сказаннаго, п вы тотчасъ же убедитесь, что его «демократи
ческая республика» пн больше, ни меньше какъ таже кор
респонденция. Онъ, конечно, попытается возражать: «да нЪтъ, 
это что-то не совсЬмъ такъ... у вас/ь логика отсутствует!,... 
вы неправильно понимаете»..., но вы уже чувствуете, что 
онъ не только сбить съ иознцш, по н счпталъ себя укреп
лен пымъ на этой позпцш совершенно напрасно, лишь благо
даря не въ меру развитому самомнение.

Л вотъ трейй. У этого «равноправна евреевъ>. Но не 
говЬтую тебе, читатель, вступать въ разговоръ съ этимъ. 
Тутъ уже не одна «корреспонденция». а и что-то еще дру
гое. Онъ начнетъ, конечно, съ того, что евреи въ высшей 
степени даровитая найдя, давшая очень много поэтовъ и уче- 
ныхъ (при перечисленш именъ и несколько нЬмцевъ возведетъ въ 
евреевъ). Если вы возразите: «все это прекрасно; но ведь
вотъ у вашего соседа, не имЬющаго возможности содержать 
семью, дети весьма даровиты, а вы одпако не берете ихъкъ
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себй въ домъ, и предпочитаете воспитывать такъ пли иначе 
своихъ идютовъ», онъ вамъ скажетъ, что это совсЛ.мъ другое 
дйло: то дети, а то граждане. Евреи, изволите ли видеть, та- 
i;ie же граждане, какъ и мы съ вами; Рос а л — это не одни 
только pyccicie, а и поляки, армяне, татары, багакиры, кал
мыки и проч. и проч. (евреи приберегаются къ самому концу 
почему-то); евреевъ одпихъ только гЬспятъ; говорятъ, что они 
не способны къ землед'Ь п'ю, не убедившись въ этомъ, такъ 
какъ въ деревню ихъ даже не пускаютъ, и т. д. и т. д. Ска
жите ему, что поляки, армяне, башкиры, зыряне и др. си- 
дятъ па своихъ собствшшыхъ мЬстахъ п что только татары 
пришлый иародъ, да и то нм^ютъ свои мЬста если не по 
праву, то въ силу завоевашя, и только одни евреи неизвестно 
откуда (ведь въ московское государство они не допускались 
даже въ видЬ докторовъ и аптекарей) взявгшеся стараются 
занять чужгя места, что т1;спяггъ евреевъ пе въ Poccin только, 
но тЬснятъ и теснили всюду: и въ новыя времена, п въ 
древшя, и въ Европе, и Египте, и даже самъ Моисей пе 
особенно таки щадилъ ихъ въ пустыне, десятками тысячъ на 
день избивая ихъ; что, молено поэтому подозревать, они ча- 
етш сами виноваты въ чинимыхъ пмъ притеснешяхъ; что 
если въ Poccin ихъ не пускаютъ въ деревню, то и онъ не 
можетъ указать страну, где евреи занимались бы земледе- 
:пемъ; что напротпвъ, гешефтмахерство всегда было излюб- 
леннымъ д'Ьломъ евреевъ, въ особенности во время парод- 
ныхъ бедствш (ведь библпо п мы, и евреи почитаемъ какъ 
книгу священную; а возьмите гл. 12 кн. Исходъ, которую и 
мьт, и евреи признаемъ написанною самимъ Моисеемъ, и вы 
увидите въ ст. ст. 35 и 36, какъ ловко евреп воспользова
лись народнымъ бЬдств1емъ египтянъ— неожиданной смертью 
всехъ первенцевъ и, по выраженно бпблш, обобрали егпп- 
гяпъ); что Miiorie именно народными бе>дств1ями объяспяюгъ 
накоплеше колоссальныхъ богатствъ въ рукахъ евреевъ. а 
потому и ечнтаютъ пхъ. хотя быть можетъ въ данномъ слу
чае и невинно, зачинщиками и подстрекателями во время ре
волюций; что какъ-то странно видЬть, какъ одна изъ древ- 
аейшихъ нацш не имеетъ и не имела на земномъ шаре соб- 
зтвеннаго места, а всегда предпочитала и предпочитаетъ су
ществовать въ видЬ паразита на организме чужого народа. 
Скажите ему это ... попробуйте-ка. Тогда онъ, не принадле-
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жащш къ союзу русскаго народа, угостит-ъ васъ такою 
«истинно русскою» руганью, что вы дадите себй слово из
б р а т ь  какихъ бы то нп было разговоровъ съ нпмъ и ему 
подобными.

НЬтъ, господа. Не достаточно, поучившись кое-какъ 
па скорую руку и затЪмъ прочитавши нисколько брошюръ, 
съ аккуратностью попугаевъ изрекать ваши < корреспондент»» 
В’Ьдь декабристы (а они, конечно не вамъ чета: даже злёй- 
inie враги ихъ не упрекали и не упрекнуть ихъ въ недобро
совестности) привели на сенатскую площадь нисколько пол
ков ь, солдаты которыхъ вмЬстЬ съ ними кричали: «конститу
цию! конститущю!». Но вотъ въ понимапш этого возгласа 
солдаты рЪзко расходились съ своими офицерами-декабристамп. 
Офицеры думали, что они этпмъ возгласомъ требуютъ введе- 
nia въ Pocciii нредставительнаго образа правлешя, а солдаты 
съ своей стороны полагали, что они говорятъ: <не хотимъ 
Николая и Александру; пусть царствуютъ Константин'!,, ко
торому недавно присягали, и его супруга». Съ гЬхъ порь 
до самаго послЬдняго времени копститущя п носила назваше 
«супруги Константина». Солдаты были люди простые, но 
онн сердцемъ чуяли, что офицеры ихъ люди душевные, че
стные, что они никому зла не сделали, не сдЬлаютъ и не 
желаютъ сделать, а потому и шли за ними съ беззаветной 
преданностью. Но титула'«созиательныхъ», а тЬгь болг1,е «пе- 
редоваго отряда интеллигентнаго пролетариата», имъ ипкто не 
давалъ, да они на талие титулы и не претендовали.

Вотъ такъ-бы и вамъ: быть душевными, честными, ус
лужить любовь народа, а предварительно самимъ немного по
учиться, а не считать себя гешями, уже разрешившими net 
тЬ вопросы, падъ которыми ведшие умы трудятся цЬлыя ты
сячелетия, па томъ только основаш’и, что умеете подражать, 
моему знакомому купчику, покутившему немного въ вокзал! 
Ужь подражать-такъ подражать во всемъ, а опт, вЬдь по стал! 
считать себя гешемъ, научившись отчетливо произносить сло
во «корресионденщя». А если вы renin, то нечего опасатьсяг 
вамъ простыхъ смертныхъ. А то что же это такое? «Распрось» 
учениковъ». А потомъ можетъ быть скажете: «молодецъ, пч 
сказалъ таки инспектору». А ужь если вы запрещаете «ш< 
зывать инспектору», то очевидно запрещаете сказывать и шм 
называть родителямъ. Какъ же вы воспитываете своихъ пи- 
томцевъ? Значить постоянно щнучаете ихъ ко лжи?
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А в-Ьдь все равно родители рано пли поздо узпаютъ U 
тогда пожалуй поступать съ вами такъ же, какъ поступили 
крестьяне съ нисколькими учителями въ одной изъ соеЬднихъ 
губершй. Что лее тогда? Завопите, что начальство васъ не 
хочетъ защитить?

Это будетъ похоже на ту датскую игру, которою зани
мались «интеллигентные и передовые молодые люди» еще въ 
недавнее зремя. Я разумею хож дете съ красными флагами въ 
нкоторыхъ городахъ. Начнутъ съ того, что «долой полищю! 
убрать полищю»! Л нотомъ идутъ безъ пол ищи и безобра- 
зничаютъ, п брзобразничаютъ»: <закрывай лавку! закрывай
магазинъ! прекратить торговлю»! Когда же кто-нибудь изъ 
возмущенныхъ торговцег.ъ или явившихся покупателей ни
сколько энергичными жестами начнетъ доказывать, что оии 
сунулись не въ свое д’Ъло, сейчасъ же вопль: «да что лее
иолищя смотритъ»? Что она можетъ смотр'Ьть, когда вы ее 
съ самого начала удалили?

Mnii разсказывали, что одинъ изъ подобныхъ краспоф- 
лажцевъ, только болЬе высокаго полета, и потому факти
ческая у ч а т я  въ дЪтскихъ играхъ не принимавши!, всю 
свою жизнь занимался отрицашеыъ всякихъ властей, а въ 
томъ числЪ и полиции Но однажды онъ получилъ въ клуб'Ь 
оплеуху за недостаточно чистоплотный въ нравственномъ от- 
nomeniii разечетъ по карточной игрЪ. Что же, вы думаете, 
онъ сд!'.лалъ? Поскакалъ немедленно къ полищймсстсру. 
Вотъ и поймите этихъ молодчиковъ!

Онъ же, въ качествЬ обществеинаго дЬятеля, по постЬ- 
снплся въ оффищальной бумагФ. обвинять правительственнаго 
чиновника въ napymeiiin «Высочайшаго Указа, дан наго Пра
вительствующему Сенату 15 ноля 1Я96 года» по той при
чин!;, что чиновпикъ не согласился съ его представлешемъ, 
явно прпстрастнымъ.

Ну, скажите, пожалуйста, господа, какъ уживаются въ 
васъ подобный противоречия?

Вы отрицаете полищю, пока чувствуете, что пЬтъ дру
гой силы, которая можетъ положить конецъ вашимъ безобра- 
з1ямъ; но лишь только встречаетесь съ силой (все равно ка
кой: физической или нравственной), предъ которой ваше на
хальство должно уступать, вы обращаетесь къ сод’Ь й ствт той 
же полпцш.
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Когда указываютъ вамъ па вашу непоследовательность 
(ужь не буду говорить о недобросовестности), вашу небез- 
пристрастность, уже осуществившуюся, вы кричите: «это
сыскъ! это допосъ»! А когда встречаетесь съ силой, препят
ствующей этой пебезпристрастностп, этой непоследовательно
сти, вы сейчасъ же сооружаете уже форменный доносъ. 
Ведь это, господа, нравственность дикаря, постигшаго нако- 
недъ понят1е о добрЬ и зле. Ведь вышеприведенная бумага 
о наруш етп Высочайшаго Указа— форменный доносъ, да вдо- 
бавокъ по обстоятольствамъ дела еще и ложный, Какъ же 
это? простое указаше ваыъ лично— сыскъ, доносъ, а оффп- 
щальная бумага съ вашей стороны по принадлежности—это 
хорошо, это не доносъ. Почему же? Разве потому, что онъ 
лолспыЩ  Я согласепъ, что «южный доносъ» совсеыъ пе то 
же самое, .что просто доносъ. Но разве отъ этого онъ сталъ 
лучше? Н е потому ли, господа, вы такъ и возлюбили обще
ственный судъ въ видЬ прогрессивно— ветеринарныхъ газетъ, 
издаваемыхъ лесными Митрофанами, что при вашихъ воззрй- 
шяхъ на честь, при вашихъ пр1емахъ это удобнее для васъ? 
Ведь настояицй-то .судъ пожалуй и настоящнмъ образомъ 
разберетъ; а тутъ нагромозди только побольше, все сойдетъ, 
благо людей, которые рады всякому скандальчику, такъ много.

Ахъ, господа, господа!
Хорошо еще, что подобные молодчики иногда встрЪча- 

ютъ отпоръ въ такихъ вопросахъ, где и мало образованные 
люди могутъ при достаточном!, разъяснешп легко’ разобраться. 
Помню, несколько летъ тому назадъ былъ такой случай. Былъ 
я въ гостяхъ у одного местнаго яеителя; народу было много, 
и въ томъ числе пргЬзжш, довольно образованный господипъ. 
Завязался обгщй разговоръ, въ которомъ не принимали уча- 
сия только хозяинъ, npie3;i;ifi господинъ и 2 — 3 старика, иь 
торые завели свои особый разговоръ въ стороне отъ другпхъ. 
Общш разговоръ какъ-то коснулся вопроса о взяточничеств! 
Одинъ изъ собеседпиковъ говорилъ, что взяточничество имЬло 
наиболее сильное разнице въ сороковыхъ и пятиде
сяти хъ годахъ XIX столетия, что это было злоупотреблеше 
со стороны ч и п о в н и к о в ъ , съ которымъ вы сипя власти энер
гично боролись, хотя по большей части безрезультатно. Ifo 
ключеше, по его словамъ, составляло ведомство путей сооМ 
ще1я, которое ведало также н постройку публпчныхъ зданИЛ
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здкь взяточничества, пожалуй, не было, по за то въ сильной 
степени развито было казнокрадство, да и высшая власть 
этого ведомства не всегда бывала безъ греха, вслгЬдств1е чего 
и до сихъ поръ можно слышать выражеше: «каналbcicie ин
женеры путей ограблешя». Другой (еще только капдидатъ въ 
то время въ будушде противники самодержав1я) возражалъ: 
йтъ, взяточничество всегда было въ Россш, и выснпя власти 
не только не боролись съ нимъ, но еще поощряли. Въ до
казательство указалъ на то, что царайе указы о назначенш 
воеводъ писались въ выражешяхъ, исключающихъ всякую 
мысль о воспрещеши взяточничества, а именно воеводы по
сылались «на кормлеше», и при npieHi челобитныхъ брали 
съ просителей деньги. Въ это время разговоръ у хозяина съ 
собеседниками былъ законченъ и прН.зшй господинъ присо
единился къ намъ. Выслушавъ только что изложенную рацею, 
онъ сейчасъ же разъяснилъ, что милостивый государь изво
лить ошибаться: въ то время, о которомъ оиъ говорить, слово 
«кормлеше» не было синонимомъ питашя, какъ теперь, а 
«кормити», «окормляти» значило управлять. Въ настоящее 
время отъ того лее корня остались слова: «корма», «кормчш» 
и изредка, когда хотятъ выражаться высокимъ стилемъ, 
«кормило правлешя». Но этому «отдать область на кормле- 
iiie» значило «отдать ее въ управлеше такого-то», п нынеш
нее выражеыге ВысочайшихъУказовъ «такому-то Всемилостивей
ше повелеваемъ быть губернаторомъ» тожественно съ выражошемъ 
прежтшхъ царскихъ указовъ, такъ какъ «губерпаторъ» слово 
латинское и значить «рулевой, кормчш». Что же касается 
взыскиваемыхъ воеводой денегъ при ир!емЬ челобитныхъ, то 
ведь и теперь при подаче прошешй уплачиваются деньги, но 
никто не счптаетъ это взяткой. Только теперь уплата произ
водится гербовыми марками, которыя нужно купить въ казна- 
чействЬ, а тогда— прямо наличными деньгами, потому что не 
было ни гербовыхъ ыарокъ, ни казначействъ. Вообще, по от- 
сутствпо казначействъ, все иодати и повинности взыскива
лись непосредственно и чрезъ подчиненных!. лицъ воеводой, 
который, по удовлетворенш л;алованьемъ всехъ служащихъ, 
излишекъ отправлял!, въ Москву, въ царскую казну. Но это 
вовсе не значить, что взыскивалось больше, чЬмъ слЬдуетъ. 
Въ Москву деньги посылались потому, что расходы по со- 
держанш центральнаго управлешя, каковымъ въ то время
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являлся царь и его приближенные съ канцеляр1ями, т. е. съ 
дьякамп п подьячими, взваливать па одну Москву было бы 
несправедливо, а следовало конечно разлолшть на все госу
дарство. Въ частиостяхъ, со стороны подчпненныхъ имъ слу- 
жащихъ, могли быть и злоупотреблешя; но во всякомъ слу
чай слово «кормлеше» и взыскаше денегъ при npicM'b чело- 
битныхъ не даютъ еще права утверждать, что взяточничество 
въ московскомъ государств'!; было, такъ сказать, узаконено.

Разъяснешя прйзж аго господина были на столько ясны 
и понятны, что даже и наименее образованные изъ гостей 
хорошо поняли, что нашъ молодчикъ завирается. Ему ничего 
больше не оставалось д-Ьлать, какъ смолкнуть: пустить въ 
ходъ обычный щнемъ - ругань было не удобно, такъ какъ хо- 
зяинъ и старики— гости относились къ пргЬзжему господину 
съ очевиднымъ почтешемъ. Посл’Ь этого нашъ молодчикъ ут- 
ратилъ всякое довЬр!е, и если пускался ораторствовать, то 
слушатели только хохотали: «ахъ, волкъ те за’Ьшь! да это
лучше всякаго тятера» , а по паступленш пер!ода брошюръ 
не только не пускалъ въ ходъ никакой «корреспонденцш»,но 
пуще купчихи боялся всякаго «жупела»: почемъ знать, в’Ьдь 
пожалуй не будутъ смеяться какъ «на ыятер’Ь», а возьмугь 
да и шею накостыляютъ.

Почаще бы такимъ молодцамъ нарываться по поводу 
простыхъ-то вещей. А то ио поводу < демократической рес
публики» молодчикъ начнетъ сыпать разныя словечки и при
водить самыя нел'Ьпыя аналогш, ну, собес'Ьдннкъ и отодви
нется подальше изъ опасешя, какъ бы молодчикъ не началъ 
кусаться, а слушатели и подумаютъ: уменъ-то уменъ этогь 
баринъ, а съ нашимъ все таки не совладалъ; какъ нашъ-то 
началъ, баринъ ажно замолчалъ.

А какъ образецъ, нарисую вамъ улсе не типъ, а прямо 
портретъ съ натуры. Дворяпинъ Митрофанушка, живунцй при 
бабушкЪ и теткй— старой дев!;. По скудоумш въ гимназш 
отданъ не былъ, а обучался въ городскомъ училищ!.. Въ млад- 
шпхъ отд!»лешяхъ, благодаря обиваипо бабушкой пороговъ 
у учителей, кое-какъ подвигался, въ старшпхъ отдЪлешяхъ 
уже не такъ ходко, а въ посл’Ьднемъ составлялъ уже чистое 
наказанш для учителей. Тутъ уже райопъ пороговъ, обпва- 
емыхъ бабушкой, значительно расширился. Постоянный жа
лобы: то на учителей начальнику училища, то инспектору
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народныхъ училшцъ на начальника, то директору на инспек
тора, а тамъ опять начинай сначала. Въ концЪ концовъ эта 
капитель такъ всЬмъ надоела, что местный инспекторъ на
родныхъ училищъ совершенно откровенно сказалъ личному 
составу училища: «да дайте вы, пожалуйста, Митрофанушка 
аттестатъ! В'Ьдь все равно въ рукахъ такого болвана атте
стата обратится въ простую бумажку. А то вгЬдь бабушка-то 
устала, пора ей отдохнуть». Дали. Наигь Митрофанъ сейчасъ 
л;е на носъ сишя очки, на гоЛову высокую барашковую 
шапку, въ руки толстую суковатую палку, и вотъ великш 
реформаторъ п спаситель отечества готовъ. Но такъ какъ по 
скудоумно, нисколько не уменьшившемуся благодаря аттестату, 
никакихъ броипоръ одол'Ьть не могъ, то изъ всякихъ t кор
респонденций» запомнилъ только одно слово «iriniонъ», кото- 
торое и пускаетъ въ ходъ съ тою же методическою правиль
ностью, съ какою друпе пускаютъ свои «корреспонденцш». 
Увпдитъ напр, на желЬзной дорогЬ кавалера съ медалью, по
интересуется узнать, за что онъ получилъ ее, и выслушавъ 
отв’Ьтъ зам'Ьчаетъ: «о! а я думалъ, что за шпюнство». Уви- 
дптъ, что кто-нибудь, очевидно гуляя, два раза прошелъ мимо 
дома, въ которомъ онъ жпветъ, сейчасъ же: <что ему нужно? 
Шшонитъ онъ что ли»? Или, встр-Ьтивъ въ публичной би- 
бл1отек^ образованнаго господина, по уход’Ь его говорптъ: 
«этотъ зач’Ьмъ приходилъ? шпюнпть»? II т. д. и т. д ., все 
въ томъ лее порядкЪ, какъ и у pairte очерченныхъ типовъ. Его 
тетушка (въ качеств’!; старой дЪвы прииадлежитъ къ той пар- 
пи, гд’Ь больше штановъ) своей «корреспонденцией» избрала 
племянника, и вс'Ьмъ и каждому сообщаетъ: «у насъ Митро
фанушка такой развитой, такой развитой... Вотъ недавно 
пгуменья привезла мамашЬ просфору. Можете себЪ предста
вить, что онъ сд’Ьлалъ? взялъ да и отдалъ собак’Ь». Одинъ 
господинъ, который выслушалъ эту ncTopiio по крайней мЪрЬ 
семь разъ и которому она страшно надоЬла, спрашиваотъ: 
«а скажите пожалуйста, какъ отнеслась къ этому Ваша ма
маша»?

— О, мамаша ужасно разсердилась, а игуменья такъ 
даже заплакала.

—  «Ну, такъ оставляя въ сторон’Ь вопросъ о просфо- 
рЬ и ея зпаченш, возьмемъ голый факты вашъ нлемянникъ 
ни съ того ни съ сего оскорбилъ двухъ почтенныхъ жен-
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щиггъ, изъ которых!, одну оггъ видит!) въ первый разъ, а дру
гой всецело обязанъ. Кажется, это считается призпакомъ не
вежества, невоспитанности, а вовсе не развитости), говорить 
господинъ.

Теперь вообразите, что этому Митрофан у midi партия
даетъ какое-нибудь поручеше. Чего только онъ не натворить?

После его ареста, далее съ трудомъ одолЬвипи три
класса реальнаго училища полпцейсшй надзиратель, пмевнпй 
съ нимъ во время процедур'ы ареста непродолжительную бе
седу, выразился тагь: «фу, ты чертъ! Если бы я былъ ре- 
волющоперомъ, я прежде всего возбудиль бы вопросъ объ 
исключент пзъ партш Митрофана и ему подобных!». ВЬдь
это лее набитый дуракъ! Я прямо считалъ бы оскорбитель-
иымъ для себя принадлежать къ одной съ нимъ партш».

Надо, однако лее, отдать справедливость Митрофану: какъ 
видите изъ приведенных!, выше примеров!, его «корресп.», онъ не 
считалъ себя умнее всЪхъ и къ образованию питалъ почтен ie. 
Относительно образованнмхъ людей полагалъ, что имъ въ 
библютске ужь п делать нечего, какъ только шшонить,— 
они и безъ того все знаютъ. А самъ все таки ходилъ; зна
чить считалъ образованныхъ выше себя. Ото все таки не то, 
что друпе, которые, будучи уличены въ невежестве или про
сто въ непоследовательности, въ слабости аргументацш, за
щищаются: «да вы просто не понимаете»!

Однако пора вернуться къ делу, съ котораго начали.
Такъ вотъ я и говорю: если упомянутыя въ «Северной 

Окраине» подписи не мпстифакащя, то всю приведенную въ 
начале литературу можно объяснить лишь тЪмъ, что въ сре
ду учителей Вологодскаго уезда затесались молодчики очер
ченных!. типовъ. А это очень жаль вообще, а для Вологод
скаго уезда прямо ужасно: вЬдь подумайте, тридцать четы
ре штуки на одинъ уЬздъ!

Г. г. мои коллеги Вологодскаго уЬзда! МнЬ кажется, ва
ша обязанность выяснить всю эту исторш. Если вашъ ин
спекторъ действительно въ чемъ-то виноватъ, формулируйте 
обвинешо точно и приведите фактнчесшя дапньтя. Если 
же тридцать четыре вашихъ (извините, рука дрогнула, и я, 
не смотря па страшпыя у « ш я , пикакъ не могъ написать 
пашихъ) товарища въ своей лпттературе допустили какую- 
нибудь передержку, пли искажетпе фактовъ, пли выдумку, вы
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должны признать, н о  они совершили безчестный посту по къ 
л, сорвавъ съ анонимовъ маски, всемирно добиваться удалегия 
ихъ изъ своей среды.

Да и вообще, г г, мои коллеги какъ Вологодскаго, такъ 
и другихъ всей Poccin уЬздовъ, настало время позаботиться 
памъ объ учреждешп товарищескаго суда чести, который 
оградилъ бы насъ отъ вторжешя въ нашу среду пежелатель- 
ныхъ элементовъ, и очистилъ бы отъ нихъ эту среду тамъ, 
гд"Ь они улсе успЬлп вторгнуться. Иначе тяжело будетъ намъ, 
старикамъ, всю свою жизнь отдавшимъ па святое д’Ьло слу- 
жешя пароду, умирать при сознаши, что вс/1, плоды нашпхъ 
многолЪтнихъ трудовъ уничтожаются, и самое д’Ьло, дорогое 
и святое для насъ, топчется въ грязь.

И пусть этотъ судъ будетъ нашъ, учительсмй, а пе судъ 
какпхъ-то «деятелей», которые только терроризнруютъ насъ.

Вотъ все, что я хотЪлъ сказать по этому д'Ълу. Пусть 
друпе скажутъ что-нибудь лучше. Друпе также пусть ска
жу тъ, какъ именно и на какихъ началахъ можетъ быть устроенъ 
этотъ судъ.

Старгтъ-учгтель не Вологодскаго ут д а .



К А З Е Н Н Ы Й  M E Д В ' Ь Д Ь .
(И зъ досуговъ сельскою учит еля).

И за что нее судьба такъ караетъ  меня?
Н а лугу, близь казенной дубровы ,
Косолапый убилъ вороного коня,
Вырвалъ вымя у  бЪлой коровы.

*
* *

Загрустила душ а— разорился вконецъ...
Мы въ бЪд'Ъ въ помощь Божпо вгЬримъ...
Т уго вбилъ я вь  винтовку тяжелый свинецъ  
И пошелъ побороться со звЪремъ.

* **
Ж ретъ  остатки ... Н е ж детъ онъ смертельной борьбы. 
Я  др ож у ... Но пустилъ на удач у—
Онъ взрев’Ьлъ, озираясь, вскочилъ на дыбы,
И  понесся въ казенную дачу.

** *
Я съ  собаками всл'Ьдъ. А  навстречу л'Ьснпкъ...
И  кричитъ: „Это что за проказа?
ьВЬдь казенный медвЪдь! какъ ты смЪлъ, озорннкъ,
„Потревожить его безъ  приказа?14]

** *
—  „Такъ и так ъ “ , говорю: „причинилъ онъ бЬ ду ... 
„Мн'Ь Топтыгина вовсе н е  н а д о ...
„Если ваш ъ, я пожалуй за нпмъ не пойду,
„Лишь бы онъ не ходнлъ въ наше стадо14.

** *
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— „Правда, слышалъ лгЪснишй о гор'б твоем ъ..,
„Такъ съ соседям и сделай облаву...
„Только зв'&ря не бей! съ сыновьями втроемъ 
„Позабавится баринъ на славу

** *
Лбомъ стЪны не проби ть .— К ум а, свата позвалъ ,—
Мы готовы служить и н а т у р  ей.
Вдругътрещ итъ... Б а ц ъ в ъ у п о р ъ ! уложилъ на повалъ... 
Поплатился мий Мишенька ш курой.

*
* *

Тутъ, казалось, наш елъ я несчастью конецъ.
Но не такъ-то выходитъ на д-ЬлЬ.
Намъ нежданно вручаетъ повестку гонедъ,
Вызываютъ на той же иедЬл'Ь.

** *
— „Вы убили медвЬдя?“ снросилъ мировой.
— „Точно так ъ “, отвечали мы дружно.
Онъ плечами пожалъ и тряхнулъ головой:
— „У бивать бы “, сказалъ онъ, „не нуж нои.

** *
„Баринъ вамъ приказалъ обложить, но не бить“...
Въ этомъ судъ  усмотр'Ьлъ наруш енье!
С ънасЬвзы скать ш естьдесятъ, мгЬхъ въ казну возвратить! 
—Точно громъ поразило реш енье.

** *
Всемогущ ш  Господь! что же правда Твоя  
На суд^б не имгЪла усп'Ьха?
Знать, для барина голая ш кура моя 
Подешевле медв'Ьжьяго мЪха!

П. Вересовъ.



Къ товарищамъ-учителямъ-

Не знаю, есть ли правило, которое выясняло бы сл'Ьдуюнцй 
вопросъ.

Учитель земской школы передает!» нарочнымъ участковому 
врачу пакетъ, въ коемъ проситъ посл^двяго отпустить для шко
лы самыя необходимыя лекарства, которыми учитель могь бы 
пользовать учащихся, ну хотя, наприм4ръ,-глазныхъ капель, оду, 
скипидару, мази отъ чесотки-самыхъ необходимыхъ, самыхъ 
нужныхъ при школ'Ь лйка,рствъ,-т1>мъ паче, что школа почти 
никогда не видитъ ни врача, ни фельдшера.

Передаетъ учитель нарочнымъ пакетъ и пустую коробку 
для просимыхъ лЪкарствъ, а въ отв^тъ получаетъ пустую же 
коробку и ни слова на просьбу учителя,-что и было со мной.

Хотя и н1>тъ у «насъ», быть можетъ, такого правила, по 
которому участковый врачъ могъ бы отпустить для школы жал- 
кихъ, пустячныхь по стоимости и однакоже дорогихъ для шко
лы л'Ькарствъ, но уже по существу вещей, по здравому раз- 
судку, исходя отъ той мысли, что, пргЬхавъ въ деревню, фель- 
дшеръ раздаетъ же эти лекарства крестьянамъ безъ всякаги 
толка, какъ попало! по той ужь причин^ можно бы отпустить 
учителю просимыхъ л'Ькарствъ.

A OTHOuienie къ личности народнаго учителя!?
Выть можетъ я и умолчалъ бы объ этомъ случай, при 

томъ сознанш-«чего не бываетъ на св^тЪ, другъ Горащо»! Но 
этотъ случай въ жизни учителя не пустяченъ,-нельзя его обой
ти молчашемъ, онъ требуетъ гласности.

Такъ или иначе, при какой бы то ни было обстановку 
душа учителя слишкомъ чутка и такое отцошен1е къ учителю



глубоко оскорбляетъ его! Не говорилъ бы я такъ слишкомъ 
громко объ этомъ вопрос^, если бы онъ относился только лишь 
ко мть о д н о м у ..

Ш тъ! могу и, думаю, что не ошибусь, ручаться, что боль
шая часть членовъ нашей учительской семьи страдаетъ отъ это
го отношешя...

Этотъ вопросъ надо выяснить самимъ учителямъ и см^ю 
просить васъ, товарищи! высказаться на страницахъ нашего 
журнала! Вообще намъ надо осветить затронутый (медац.) во
просъ откровенно и безпристрастно, а такъ же высказать мн$- 
ия объ отсутств1и швольныхъ аптечекъ и медицинскигь кур- 
совъ для учащихъ...

Теперь разскажу одинъ случай, который возмущаетъ и да
же просится въ печать и который заставилъ написать эти 
строки.

Д'Ьло было очень и очень недавно.
Гостилъ я у товариша, который женатъ, и жена котораго, 

такъ же учительница, больна. Заболела она очень тяжко. При
везли земскую акушерку, которая осталась съ больною одна. ВсЬ 
вышли и здЪсь у постели тяжело больной, совершено безпомощ- 
ноп, акушерка говоритъ последней, что ей нуженъ полн'Ъйнпй 
покой, ни малМшаго движешя, и здЪсь же „повелЬваетъ” боль
ной встать\ взбить постель. Ни ласкового обращешя, ни 
человЪческаго учасйя, ни внимательнаго отношешя!!!

Дальше— врачу посылается письмо, въ которомъ доктора 
просятъ къ больной. Въ отв’Ьтъ онъ пишетъ: <пргЬхать не мо
гу; больную можете привезти ко мн4»; а въ конц^ письма при
писка,-«больной нуженъ полн’Ъйнпй покой, абсолютно ни какого 
Д1шжен1я!» Вотъ то и на! Логика!

Иначе-ты не важная птица, — можешь поваляться, или 
изволь ко MHt назначенные часы явиться!

Н е возмутительно ли это? Не просится ли въ печать? 
Больно становится за мужика: какъ же съ нимъ-то обращаются, 
коли съ нами не дюже то церемонятся?

Это не громкая фраза! Это говоритъ оскорбленное чувство 
за обиженнаго, оскорбленнаго и больного брата, за товарища по 
оружт!

Разв!» и теперь личность народнаго учителя такъ можетъ 
грязниться!? Не пора ли ее об1;лить! Не настало ли время!?

И такъ, товарищи-учителя, сплотимся и см'Ъло откроемъ
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лередъ «сильными Mipa сего» свои язвы! Пусть глидятъ ойи на 
ннхъ, пусть видятъ ови недуги народааго учители!

Просыпайтесь же товарищи! Идите на, беседу.
Раскрывайте тайники душъ своихъ в несите сей даръ на 

алтарь нашего журнала!
Пора же намъ заговорить! Пора открыть уста и да услы- 

шатъ нашъ голосъ!
Товарищи! оживляйте, бодрите столбцы нашего журнала.
Разбросаны мы во всей русской земл1>, утомляемся, уны- 

ваомъ, тоскуемъ въ одиночку!
Намъ бодрость нужва, толчки намъ нужны!
Мы стоимъ у живого д'Ьла и да будемъ же мы живы и 

бодры!
Оживляйте, бодрите столбцы нашего журнала! Просыпай

тесь товарищи! Заря ужь зажглась!

Логтнъ Кравченко.



Изъ коономинанш ста раю народнаго учи
теля.

Мн'Ь было уж е тринадцать лгЬтъ, когда я первый р азъ  
пришелъ въ ш колу. Довольно порядочно читать, немного пи
сать и считать я былъ наученъ дома, а потому въ школ'Ъ 
посадили меня прямо въ сроднее отдЪлеше. Сначала многое 
изъ того, что дЬлалось въ классЬ , мн'Ь было непонятно, а в р е
менами даже смЪшно. Н о мало-по-малу я освоился. Голова  
работала. Учитель оказался человЬкомъ веселымъ, добры мъ, 
то и д'Ьло спраш ивалъ учениковъ, то одного, то другого. 
Иаыхъ онъ вызывалъ къ классной доскЬ и заставлялъ писать. 
Ученики держали себя свободно, но безъ  ш алостей, охотно  
отвечали на вопросы, живо выходили къ доск-Ь. В другъ  учи
тель задалъ мнЬ нисколько вопросовъ изъ  устнаго счета, я 
отвбтилъ бойко и правпльно. Учитель меня похвал иль. По- 
1’.тЬ этого я окончательно ободрился н не замЗзтилъ какъ кон
чился урок ъ . Сл-ЪдующШ урокъ  занимался не учитель, а отецъ  
АлексЬй. Слушалъ я на своемъ в’Ьку нисколько законоучи
телей, но нигдЬ и никогда уж е не доводилось слышать, что
бы кто нибудь разсказы валъ с о б ь т я  священной HCTopiu такъ  
просто, такъ задуш евно, какъ разсказы валъ ихъ отецъ Алек- 
сМ . Сиокойнымъ ровнымъ голосомъ передавалъ онъ намъ  
собьгпе за  событаемъ безъ  торопливости, безъ  всякаго, по- 
видимому, желавдя усилить впечатлгЪше; тгЬмъ не мешЬе, впе
чатлите получалось сильное, цТЬльное, неизгладимое на всю 
жизнь. М ожетъ быть я преувеличиваю, можетъ быть во МН'Ь 
его разсказы  потому такъ запечатлелись, что это были первыя
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сЪмена духовнаго св'Ьта, брошенныя на девственную  почву, 
можетъ быть, не стану спорить, но они свЬжи въ дупгЬ моей 
словно я слышалъ и хъ  только вчера... К акъ  только батюш
ка началъ свой р азск азъ , тишина воцарилась такая, точно 
всЬ дышать перестали. „Господи, какъ тутъ хорош о“, повто- 
рялъ я внутренно.

Скоро я къ училищ у не только привыкъ, но и привя
зался къ нему BcliMii силами неиспорченной дЬтской души. 
Способностями, оказалось, Б огъ  меня не обидЬлъ; мало-по
малу я сталъ , наконец!., однимъ изъ  лучш ихъ учениковъ. 
Годы шли. Я. учился уже въ старш емъ отдЬленш . Учитель 
наш ъ, ВиталШ М ихаиловичъ, ко шгЪ относился очень хоро
шо: онъ не р^дко прпглаш алъ меня къ себЬ на квартиру, 
угощ алъ, давалъ читать книжки, спраш ивалъ о прочитаи- 
номъ, разъяснялъ  то, чего я не понималъ въ книгЪ. Рядъ  
вечеровъ, проведенны хъ съ нимъ, открылъ мн'Ъ глаза на мно
гое, о чемъ даж е не снилось.

Благодарная память къ нему пребудетъ  во мнЬ до кон
ца моей жизни!

Р а зъ  въ наше училище пргЪхалъ дпректоръ. Мои отвЬ- 
ты ему очень понравились и онъ пэсовЪ товалъ преподава- 
телямъ училищ а устроить меня въ учительскую семинарш . 
О. АлексЬй и Виталш  М ихайловичь горячо ухватились за 
эту мысль и вскор'Ъ пригласили моего отца для сов'Ьщашя. 
В ъ  виду внимашя такого важнаго лица, отецъ не сталъ про
тивиться и только благодарилъ отца А лекс’Ья и Витали! Ми
хайловича. П о окончанш  мною курса въ школ-Ъ меня оста
вили еще на годъ при ней, дабы подготовить къ iipieMHOMy 
экзамену въ сем инарш , а осенью на сл+.дукншй годъ я отпра
вился въ городъ Т . гдЬ находится учительская ceMUHapia. 
Г ородъ Т . показался мн’Ъ тогда такимъ болыиимъ, какимъ 
теперь кажется М осква, что и не удивительно, такъ какъ 
дальше своей родной деревни и сосЪдняго села я нигдЪ до 
того но бывалъ. Д олго я ходплъ по незнакомому городу, ра
зыскивая cewim apiio. Встр'Ьтивъ какого-то молодого челове
ка (оказавш агося впослЬдствш  соминаристомъ), я р'&шился но- 
иросить его указать мнЬ семинар1ю. „Видите эту  синюю вы- 
вЬску съ  золотыми буквами: Т-окая учительская семинарш“? 
отв^чадъ онъ.

—  В иж у, вижу! благодарю В а сь , сказалъ я.
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—  „Ступайте вонъ прямо сюда во дворъ п идите въ де
ревянный дом ъ“.

Я  направился внутрь семпнарскаго двора. Поднявшись 
по л'Ьстниц'Ъ во второй этаж ъ, я прочелъ на м'Ьдной досчеч- 
к£: „Николай Яковлевичъ Куницын ь“. Д рож ащ ей рукой дер- 
нулъ я за  звонокъ. За  этой дверью должна реш иться моя 
судьба, и р'Ьшитъ ее днректоръ Кунпцы нъ. Р обость начала 
прокрадываться ко мн'Ь въ душ у. Х ор ош о, если онъ такой, 
какъ разсказы вали, добры й... А  можетъ быть сердиты й, мо
жетъ быть прош еш я не приметъ, придется ни съ  ч'Ьмъ до
мой Ъхать. За дверью послышались ш аги. И зъ  внутреннихъ  
комнатъ вышелъ господинъ лЬтъ сорока пяти. Это былъ не- 
безъизв'Ьстпый въ педагогпческомъ Mip'Ti днректоръ Т-ской  
учительской семинари! К уницы нъ.

—  „Здравствуйте11 сказалъ онъ громко и отчетливо, под
ходя ко мн'Ъ.

„Господи, какой с т р о п й “! подумалъ я, смотря на важ
ную, исполненную достоинства ф игуру директора.

—  Здравствуйте, господинъ днректоръ! пролепеталъ я не 
сы-Ьло.— Я  къ в ам ъ ... 51 хоч у просить в асъ ...

Д иректоръ чуть— чуть улы бнулся, лицо его перестало  
выражать строгость и важность, а добры е сЬрые глаза смо
трели весело и приветливо. Мои смущ еш е и робость совер
шенно исчезли.

—  „Зовите меня Николаем?, Яковлевичемъ1 -.
—  Я хочу просить В а съ , Н иколай Я ковлевичъ, д о п у 

стить меня къ экзамену, который далъ бы мыЪ право посту
пить на казенную стииенд1ю.

—  „И зъ деревни“? спросилъ онъ.
—  И зъ  деревни В -скаго уЪзда!
Н иколай Яковлевичъ подробно распросилъ меня объ  

отц'Ь, матери, братьяхъ , полевы хъ р а ботахъ , и все это сд^- 
далъ такъ, что я, самъ того не зам ечая, разсказалъ  многое 
такое, что скрылъ бы отъ родной матери. Разсказы вая о 
своемъ д ет ст в е , я объяснилъ подробно, какъ воровалъ го- 
рохъ, p in y ,  какъ меня за  это отецъ билъ; разск азалъ  о 
товарищ ахъ, объ  и грахъ  съ  ними и проч. Словомъ, вся 
жизнь моя, характеръ, весь душевный строй для Н иколая  
Яковлевича былъ какъ на ладони. К огда всгЬ формальности  
были окончены, я собрался уходить.
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— „П рощ айте, сказалъ мнЪ Николай Я ковлевичъ, не за 
будьте, экзаменъ завтра съ 9-ти ч асовъ “ .

Вышелъ я красный отъ волнешя и довольный, чтопро- 
ш е т е  мое принято и что все д^ло только въ экзамен^. „К а
кой-то будетъ  экзаменъ? Господи, кабы вы держать11!

Пр1еыные экзамены кончены. Актовый залъ семинарш  
переполненъ публикой— преимущ ественно молодыми людьми, 
учениками заведеш я. К акая смЪсь одеж дъ и л и ц ъ !... Вотъ  
мелшй чиновникъ, дворянинъ, щегольская визитка и лаки
рованные ботинки, а рядомъ личные сапоги и ситцевая р у
баха; краснощ еы й купчикъ и испитой ремесленникъ; семнад- 
цати-л’Ъ ттй  юноша и 30-ти л^тш и мужчина, успЪвппй уже 
побывать на какой-то должности. Н о не смотря на все это 
одна черточка * р^зко оттгЪняетъ внутренш я качества разно
ш ерстной толпы воспитанниковъ: это д у х ъ  товарищ ества. 
К астовы хъ отличи! не сущ ествуетъ. Товарищ и крепко жмутъ 
д р угъ  др угу  руки , оживленно разговариваю ть, собираясь  
группами, д-йлятся виечат.гЬшями лЪта, смЬются... ВсЬ они 
прямодушны, откровенны, подчасъ грубоваты , но веселы и 
симпатичны. Откуда все это? можетъ быть, таковыми они 
явились при поступавши? о н'Ътъ! взгляните на кучки вновь 
поетупаю щ ихъ учениковъ, ожидаю щ ихъ сейчасъ ргЬшешя 
своей участи. Зд"Ьсь полн'Ьйшш хаосъ  чувствъ и мыслей. 
Любое лицо можетъ служить вамъ книгою, по которой 
можно прочеть всю прошедшую жизнь этого чело
в ек а , обстановку, при которой онъ выросъ, разнородная  
влЬшш лицъ и у ч р еж д ен а . Это безформенная масса, иногда 
мягкая какъ воскъ, иногда твердая, какъ булыжникъ. По
пробуйте создать и зъ  нея прекрасный обр азъ , вдунуть жи
вую душ у и зажечь ее ровнымъ согрЬвающимъ пламенемъ! 
Тяжелая задача, требующ ая ума и таланта! Задачу эту взя
ла на себя кучка людей, иреданны хъ своему д^лу скромныхъ 
работников'!,, во главЬ которыхъ стоить Куницы нъ, котора- 
го никогда не забудутъ , его питомцы, В отъ онъ въ сонрово- 
жденш  своихъ  иомощниковъ выходптъ и зъ  „учительской11 съ 
протоколомъ о прземныхъ экзам енахь. Онъ видимо возбуж- 
детъ, но имТ-отъ спокойный и безстрастный видъ. Сейчасъ 
онъ прочгетъ бум агу, и добрая половина ж аж дущ ихъ знашя 
и хлТзба должна будетъ съ грустью удалиться во-свояси, такъ 
какъ вакансш  бываетъ втрое меньше, чЪмъ желающихъ за
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нять и хъ . Д иректоръ , держ а предъ собою бум агу, обвелъ  
взглядомъ толпу. Н аступила минута торжественнаго молча- 
нш. Началось чтеше протокола.

М нопе сердца забились быстрЪе, а напряженный слухъ  
жадно ловилъ имена и фамилш . В отъ оконченъ перечень при- 
нягыхъ на стипенд1ю, потомъ на полустипендйо, дальш е при- 
нятыхъ, но безъ  стипендш , и, наконецъ, всЬхъ остальны хъ, 
которымъ отказано.

—  „Господа, прош у не расходиться, закончилъ чтеше 
дпректоръ; семинаристамъ будутъ  выданы стипендш  и тот- 
часъ же начнется молебенъ. З а ш т и  начнутся завтра въ 9 
часовъ“.

Поступивпие поздравляютъ д р у п . друга, улыбаются, 
снуютъ съ радостными пылающими лицами. TTi же, кто но 
принятъ , растерянно смотрятъ кругомъ, точно спраш иваютъ: 
что же теперь д'Ълать?

51 оказался принятымъ въ сем инарш  на полную стинея- 
д т ,  кончиль въ ней курсъ учеш я и вотъ уже четверть вк- 
ка учительствую. За  это время, кромЪ разны хъ непр1ятностей, 
при скудномъ жалованьи приш лось натерпеться и голода, и 
холода.

Сейчасъ силы мои видимо слабЬютъ; хотЪлось бы от
дохнуть, но нельзя, такъ какъ средствъ к ъ  существованию  
н-Ьтъ; однимъ словомъ положеш е печальное. Н о за  все меня 
вполнЬ вознаграждаютъ благодарныя чувства ко мн-Ь моихъ  
бывшихъ учениковъ. Они иногда собираю тся ко мн'Ъ побе
седовать. В отъ сндятъ нисколько свящ енниковъ, нисколько  
учителей и учительницъ, нисколько служ ащ нхъ въ разны хъ  
учреж деш яхъ, окончивппе курсъ въ высш ихъ учеб. заведен., 
крестьяне. В се  это мои ученики, мои д^Ьти по д у х у . Они бе- 
сЪдуютъ о разны хъ предметахъ; бол^е умные и ученые 
даютъ советы  и наставлеш я своимъ бывшимъ товарищ амъ, 
или просто разсказы ваю тъ о своихъ тр удахъ  на жизненпомъ  
пути. ВсЪ они поддерживаютъ др угъ  друга советам и, сочув- 
ств1емъ, а иногда матер1ально. Я  сиж у между ними, какъ  
между д'Ътьми, и наслаждаюсь плодами своихъ  тр у д о в ъ ... И 
какЬг это чудныя минуты!

Старый народный учгтель



Изъ п р о шл а г о .
(Р а з с к а з ъ).

I.

Я  пробирался въ полусгяивш емъ рыбачьемъ челнок^ 
вдоль поросш аго осокой и тростникомъ глухого озер а , по бе- 
регамъ котораго раскинулась небольш ая деревуш ка. Было 
жарко и душно: пахло дымомъ отъ гор'Ъвшаго гдгЪ-то л1зса. 
Моя собака, вы сунувъ языкъ и усиленно дыша, си дел а  въ 
носу челнока. П устить ее по берегу было нельзя, потому что 
тростникъ густо разр осся  саж еняхъ  въ пятидесяти отъ б е 
рега по довольно глубокому м^сту и о выгон-Ъ изъ  него утокъ 
собакой не могло быть и р^чи.

П одумалъ я п ер еехать  на противоположную сторону 
озер а, но вспоынилъ, что сиж у въ лодк^, которая по своей 
приспособленности держ аться на вод^ не далеко уш ла отъ 
досчаника Тургеневскаго Сучка, а потому благоразумно р’Ъ- 
ш илъ держаться поближе къ берегу.

В другъ  мое внимаше было привлечено какимъ-то стран- 
нымъ предметомъ, ш агахъ  въ пятидесяти отъ меня, среди 
тростника П одвигаясь ближе, я разсмотр'Ьлъ наконецъ, что 
это спиною ко мн’Ъ, сгорбивш ись, въ зимней шапк'Ъ, черезт. 
прорванный м'Ъхъ которой выбилась пакля,— сидитъ какой- 
то ры боловъ. Ни лодки, ни удочекъ еще не было видно и, 
казалось, будто человекъ этотъ сидитъ прямо на поверх
ности воды,— до того низко спустилась въ воду корма его 
лодочки.



Чтобы не помеш ать ры болову, я тихо направился мимоу 
шопотомъ закликая сердито ворчащ ую на незнакомаго со
баку.

—  „Не бойсь, п оезж ай  безъ  опаска, все равно не 
клюетъ“ , послыш ался хриплый и слабый голосъ.

— Н е клюетъ? Т акъ  чего-жь ты на одномъ м ест е  сто
ишь? П ереезж ай , на другом ъ можетъ быть лучше будетъ .

—  л3ат6м ъ  п ереезж ать, ср азу  все равно ни на какомъ  
n ic r i  брать не будетъ; надо выждать: рыба любитъ терттЬ- 
Hie, а ездить съ  м еста  на м ест о ,— только попусту время те
рять. гВ зди  пожалуй, озеро ш ироко, да толку-то отъ этого 
мало“.

Si п одъ ехал ъ  къ самому челноку говоривш аго и только 
тутъ разсм отрелъ  его, какъ сл едуетъ .

П ризнаться, я не мало былъ удш зленъ, увидя передъ  
собою совсем ъ дряхлаго старика, которому на видъ можно 
было дать не м енее 80  л етъ .

Х арактерно было лицо его: сухощ авое, съ  острымъ
длиннымъ носомъ, съ  небольшими, полуслепы ми, слезящ имися  
глазами, почти соверш енно лишенное растительности на ще- 
кахъ и п о д б о р о д к е ,— оно производило какое-то особенное, 
долго не забываемое в п еч ат л еш е... Грязная посконная р у 
баха съ  разстегнутымъ воротомъ, открывавшимъ сухую  и 
темную отъ загара грудь, и коротю е сиш е порты— состав
ляли, повидимому, всегдашнюю, а можетъ быть и единствен
ную одежду старика. У дочка, съ  толстою лесою и сухою  тро
стинкой вместо поплавка, была заброш ена съ  правой сто
роны лодки, въ свободное отъ тростника м есто. Старикъ вни
мательно следилъ за поплавкомъ и , казалось, весь погр у- 
женъ былъ въ это за н я й е .

—  Д ед у ш к а , я давно живу въ здеш н и хъ  м еста х ъ , а мне 
даже въ церкви никогда не приходилось видать тебя!

—  „Д а въ церкви-то, добр охотъ , ужь я годовъ, поди, 
семь не бывалъ: ноги болятъ, не дойти, а коли св езу т ъ ,—■ 
стоять не могу. Н о воскресеньям?, да но праздникамъ я въ 
своей деревенской часовне молюсь, а причащ аетъ по постамъ  
о. И ванъ дома, когда съ требами къ намъ пр1езж аетъ. З а 
жился я на семъ с в е т е , да вотъ видно Б огъ  еще гр ехам ъ  
тернитъ. Что жизнь-то моя? никому не нуженъ сталъ— лиш- 
нш ротъ въ сем ье и больше ничего. Ж аль вотъ Степку только.
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П аренекъ такой есть, С тепка, отъ внука онъ мнЬ-то, отъ 
Миколая приходится. Вотъ его жаль, потому какъ норато*) 
я къ нему приверж енъ. Ты, говоритъ, дЪдушка (все дедуш 
кой меня зов етъ ), умреш ь, такъ я тебЬ гробъ сд-Ьлаю, какъ 
у  дохтура: сукномъ обобью и золотомъ убаш у. Глупый, из
вестно! Былъ онамеднись на погосте да нагляделся, какъ 
дохтур а  хоронили, вотъ и болтаетъ. Д охтур ъ -то  молодой, 
сказы ваютъ, бы лъ,— отъ горячки ум ер ъ “ .

—  Ты не съ  Острова ли, дЬдуш ка, самъ-то?
—- „Съ Острова. Сердягинъ по фамилш, Сердягинъ Ти- 

хонъ О сиповъ, можетъ слыхалъ? В онъ и домъ стои ть , теб'Ь- 
то видно, большой такой пятистЬнокъ у часовни у самой. 
Прежде дома-то строить к уда легче было. Одно, что добыча 
не нынЪшняя была а др угое, что лЪсу въ своей нарЬзк'Ь 
сколько угодно бери , думали на в'ТЬкъ хв атать , а вотъ те
перь ве только, что бревенъ на постройку, а и дрова при
ходится въ уд-Ьл-Ь покупать. Д а  что про нынЪшнее время 
говорить; у  сосЬда вонъ по песнЬ стар уха  умерла, такъ на 
гробъ сарай пришлось разобрать: нЪтъ тесу, а купить иена 
что. Воно кругомъ благодать какая лЪсу, да л'Ьсъ-то удель
ный. Х ош ь ты не въ топленой и зб е  сиди, а прута въ лЪсу 
взять не моги, нЬть т еб е  въ л е с у  пикакого ходу и шабагаъ! 
Али опять на счетъ рыбы взять: удочкой сколько угодно 
лови, ну, а что касаемо невода, али верш и— не трожь безъ 
билета, а то с е б е  дорож е обойдется. В ъ  прежнее время во
все не то житье было. В отъ этотъ домъ-то мой старплй ваукъ 
строилъ, Семенъ, годовъ ужь десятка полтора стоить, а до 
этого другой былъ па этомъ же м ест е , только не въ примЬръ 
больше этого и о два жилья. Т отъ я строилъ, да не прнвелъ 
В огъ  умереть въ немъ. Дивья было строить въ мое время, 
ужь не говоря обо мпЬ, потому моя статья особая".

У  старика клевало. Мелкая дрожь поплавка перешла 
въ кодебаш е, тростинка, заменяющ ая поплавокъ, поднялась 
и черезъ мгновеше скрылась подъ водою. Н о старикъ все 
еще медлилъ къ моему удивленно, но, какъ потомъ оказалось, 
онъ вовсе и не впдалъ, что у него клюетъ, хотя и смотрЬлъ 
на поплавокъ.

Я не выдержалъ:

*) Очень, весьма.
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—  Тащ и же, дедуш к а, ск о р ее , клюетъ!
Онъ заторопился, схватилъ удилищ е и дернулъ. Л еса  

натянулась и пошла въ сторону. М не казалось, что у ста
рика будетъ солидная добыча и мнЪ даж е нисколько досадно  
стало, когда стари к ъ , сдЪлавъ усил!е, вытащилъ окунька съ  
четверть фунта в'Ъсомъ.

—  Н у, Т ихонъ  Осиповичъ, видно не прежняя сила-то: 
не могъ ср азу  вытащить такого окунпш ка!

—  „Что за окунишка! Н Ътъ, ладно, почащ е бы такге 
хватали! Ещ е бы штуки двЬ— три, такъ такую  бы у х у  за 
вела со Степкой! А  что до силы, такъ это ты правильно  
разсудилъ, сила не прежняя стала, а почитай что и вовсе 
н'Ьтъ силы, вся прожита. Д а  и какъ не прожить? Н а в^ку- 
то всякихъ дгЪловъ поделано; былъ конь, да и уЬ зж енъи.

—  В отъ  ты, дедуш к а, сказалъ, что т е б е  домъ легко 
строить было; говоришь: „моя статья особая“. Это въ ка- 
ком7. же смысла, „особая статья'-4?

—  „А  въ томъ и особая, что служ ба у  меня была та
кая, что лучше не надо. М ожетъ слы халъ когда о добросо- 
в)ьстныхъ, такъ вотъ я въ П — скомъ приказ^  добросовест-  
нымъ служ илъ!“

—  Ч то это за  служба?
—  „То и служ ба, что по письменной больше части; ну, 

а между прочимъ, что заставятъ, бывало, то и дел аю “ .
Объ этой должности я и раньше слы халъ, но сбивчи- 

выя и разнообразны я толкованш  „знаю щ нхъ людей“ не да
вали возможности заключить что-нибудь положительное и оп
ределенное о сл уж бе „добросовестны хъ “. Я дум алъ, что ста
рикъ Сердягинъ выяснптъ мне это, и сталъ его раепраш и- 
вать. Но оказалось что онъ служилъ л етъ  пятьдесятъ тому  
назадъ, и о своихъ обязанностяхъ только и помнитъ, что 
онЬ были „больше по письменной частии.

Потомъ уж е, много времени спустя послЬ встречи со  
ста])икомъ, мнЬ удалось узнать , что въ довольно значитель- 
номъ по числу служ ащ ихъ ш тате приказа была должность 
„добросовестнаго“ . Это была, такъ сказать, нолуписарская  
должность. „ДобросовЬстны е“ несли различпыя обязанности, 
между прочимъ имъ поручали разсчетъ съ  поденными рабо
чими, производство следств1я по маловажнымъ дел ам ъ , иногда 
сборъ недоимокъ и т, п. д ел а , поручение которы хъ зависело



—  68 —

исключительно отъ воли головы приказа. Должность эта счи
талась не изъ  посл'Ьднихъ по „доходности*4, а потому ея 
Miiorie добивались въ то время.

—  Д олго ты дедуш к а „добросов;6стнымъ“ служилъ?
—  _,Годовъ съ  десятокъ служ илъ “.
—  Ч то же нравилась тебЬ эта служба?
—  „Чего же лучше? Ж алованья рублей сто получалъ 

(старикъ считалъ на ассигнации), а тамъ другое, прочее. 
Ж ить можно было— лучше не надо, только одно не хорошо: 
съ  этакой службой Б ога забудеш ь. Всего вдоволь, всЬ тебя 
велпчаютъ. П раздникъ п ри детъ ,— изъ гостей въ гости, а по 
болыпимъ праздникамъ случалось и голова позоветъ. При
деш ь,— чай на йодное^ съ  вареньем ь подаютъ, немецкая му
зыка и гр аетъ ,— веселись душ а! Н у , тоже и дома самоваръ 
завелъ, а для чего, и самъ не знаю: не любитель до чаю 
бы лъ, а въ сем ье такъ только слыхали о чаЬ, а какой- 
такой чай—-вовсе и не знали. Ж енЪ сколько сараф ановъ за
велъ, ш тофныхъ, а у  самого суконная чуйка, рубаха  кумаш- 
ная, сапоги . Н у, и звестн о, хсогда при этакомъ ж итье о дунгЬ 
думать? О, Господи-Б атю ш ка, какъ вспомнишь старое да 
оглянешься на тепереш нее житье, такъ только возблагода
риш ь Создателя. Г р ехов ъ -то  сколько было, суеты-то житей
ской! В се казалось мало, хотя ужь черезъ край сыпалось. 
Т еперь опокой! Только бы хлебом ъ  не попрекали, да не 
очень-бы обижали, и слава Б о г у и!

I I .

Опять пришлось указать старику, что у него клюетъ. 
Н а этотъ  разъ  онъ вытащилъ трехверш ковую  сорожку и 
былъ весьма доволенъ.

—  Н у , а после службы „добросовестны мъ“ ты нее время 
дома жилъ?

—  „ Дома я, добр охотъ , почитай что совсем ъ не жилъ. 
И зъ  приказа, значитъ, прямо сказать, меня учителемъ оп
ределили. Вышло, понимаешь, от?, начальства отъ уделънаго 
п р и к а за т е , чтобы, значитъ, безпрем енно при приказе школу 
открыли, обучать чтобы робятъ . Н у , мне голова и говоритъ: 
„Съ осени“ , говоритъ: „ты, Т ихонъ  О сипопъ, по повелЬшю 
начальства учителемъ въ ш коле будеш ь состоять, жалованья 
будеш ь получать сколько и теперь получаеш ь, ну, а на счетъ
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другого-ирочаго не знаю*). Ж аль м не, говоритъ, тебя на эт а 
кую должность пихать, да ничего не поделаеш ь: д р у п е  
на счетъ водки соответствовать не .могутъ, а отъ начальства 
строго, чтобы значитъ, настоящ ш  человекъ бы лъ“. Ш колу  
рядомъ съ приказомъ выстроили и зачали робятъ забирать. 
Слезъ-то что тогда было! Отдавать въ школу робятъ никому 
не хотелось. Кто могъ, ежели деньги были, тотъ откупался, 
чтобы, значитъ, въ школу сына не брали; н у , а у  кого от
купиться нечемъ было, того сейчасъ учить“ .

—  П ередъ  кемъ же откупались?
— „А откупались, и звестн о , передъ головой: онъ р ас

поряжался этим ъ,— по семейнымъ спискамъ запнсы валъ, въ 
роде, какъ въ солдаты. У  батька ежелп деньги есть, онъ и пре- 
ноднесетъ голове, сколько тамъ сл'Ъдуетъ, а голова, буде до- 
воленъ, пзгь сппсковъ его сына и вычеркнетъ. А  ежели ты 
беденъ, такъ тутъ ужь ничего не поделаеш ь: отправляй сы
на въ школу безъ  разговоровъ . Больно-то маленькихъ не 
писали, а все годовъ этакъ ш естнадцати— семнадцати, а то 
и старш е,— этакихъ-то болыпе откупали,— потому парня ж е
нить пора, а его въ школу забнраю тъ. Н апрасно только от- 
купалисъ-то, глупость одна. Оно, конечно: выучиться грамоте  
мудрено было, трудно; по три года грамоте-то учились, чтобы , 
значитъ, по печатному разбирать, а ппсать-то, такъ иной только 
свою ф ам и лт да имя выводить научится, да и то еще слава  
Богу. Н у, только что я до робятъ не больно лютъ былъ, без- 
перечь не дралъ и робята-ш кольники меня любили. Близь де
сятка годовъ въ удельной-то школе училъ, да уволили ме
ня, значитъ, окончательно. П ргехалъ  начальникъ, никто и не 
чаялъ: прямо въ школу; самъ спраш ивать робятъ почалъ, а 
после того и говоритъ: ты, говорить, не годишься учителемъ, 
и велитъ голове, чтобы, значитъ, мне другое место. Только 
не вышло такъ. Поиривыкъ я къ робятамъ дюже, дел о-то  ио 
душ е обернулось, тоска меня взяла, да и отъ крестьянской 
работы отвыкъ. В отъ и думаю: ну-ка, Господи благословп, 
начну по деревнямъ робятъ учить; народъ Tenejib къ  ш коле 
прюбвыкъ, пользу зачалъ видеть вь гр ам оте,— не то что 
прокормятъ, такъ и платить, пожалуй, кто чемъ можетъ, бу-

*) Что подразумевалось подъ именсмъ „другого-прочагои— мн-1; не 
удалось узнать. В . Ив.
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дутъ . Дома во мнЪ не нуждаются: сыновья взрослые (жена 
къ тому времени ужь покойна бы ла), живутъ хорош о, не 
буду  въ сем ье жить, пойду себя своей головой кормить. Такъ  
и сдЬлалъ.' Г одовъ тридцать, а то н больш е, по разнымъ м'1> 
стамъ ходилъ, робятъ грамотЬ училъ; какъ цыганъ, и зъ  де
ревни въ деревню переходилъ. В ъ  болы пихъ деревняхъ такъ  
человЬкъ по пятнадцати ср азу  обучалъ, настоящ ая школа! 
По рублю съ  малыша за зиму бралъ; н у , тоже и кормили! 
А  вотъ какъ силу потерялъ .— пришлось домой оборотиться. 
Оно, что говорить; внукамъ-то не гр-^хъ бы содержать меня: 
домъ-то в^дь я , какъ полную чашу, имъ оставилъ, самъ 
редк о и заглядывалъ, а после смерти жены, почитай и вовсе 
не бывалъ, такъ буде— на неделю на другую  заглянеш ь. Но 
только внуки забыли, значитъ, съ  кого жить пошли, особ
ливо вотъ съ того время, какъ мой домъ сгорЪлъ отъ бож ь
ей грозы, а вместо него Семенъ другой вы строилъ11.

Старикъ разсказы валъ охотно, только голосъ его сла
бый и хриплый и отсутств1е зубовъ  делали разсказъ  его та- 
кимъ неяснымъ для моего сл уха , что некоторый фразы во
все ускользали отъ моего ионимаш я, особенно въ то время, 
когда старикъ нагибался отливать черпакомъ воду изъ сво
его челнока.

Я  вы разилъ удивлеш е, что такого дряхлаго старика од
ного на озеро пускаю тъ; в ед ь , е зд я  п не въ такой плохой 
лодке, легко утонуть слабому, старому человеку.

—  „В отъ , вотъ, иодхпатилъ старикъ: это жо самое и 
внукъ Миколай говорить. К уда , говоритъ, т еб е , де.дко, на 
озеро Ъздить? С разу потонешь; сиди дома, пока кормятъ, да 
со Степкой няньчнсь— доглядывай. Д а  в о т ъ  поди ты; тянетъ,— 
на о зе р е  вы рось. Сегодня вс Ь на п ок осе, т о л ь к о  м ы  со Отеп- 
Koii дома остались. П арниш ка набегался , сморило, а мпЬ и 
захотел ось: дай, думаю, съ Ь зж у— не подастъ ли Богъ. Ее
проснулся бы только безъ  меня Степка-то; б е д а , коли прос
нется: ср а зу  меня хватится ,— переплачется весь. Тихо се
годня рыба беретъ , а домой п ор а“ .

Онъ опять принялся отливать воду нзъ-иодъ еионхъ 
босы хъ ногъ и все бормоталъ что-то себЪ подъ иосъ, чего 
никакъ нельзя было разслы ш ать за плескомъ воды: очевидно 
старикъ реш ился покончить ловлю и отливалъ на этотъразъ 
безъ  опасеш я отогнать ры бу.
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В ечеръ былъ великолепный. Н еподвижная гладь озера  
была залита лучами низко уже спустивш агося солнца. П оз
вякивали „колокола*4 возвращ ающ ихся съ  пастбищ а коровъ, 
блеяли овцы и были слышны призывные голоса людей, ма- 
нящихъ скотину. Н а противоположномъ берегу  купались  
Д'Ъти; и х ъ  смЪхъ, крики и визгъ были слышны такъ отчет
ливо, будто они купались въ н'&сколькихъ ш агахъ . Отъ ихъ  
безяаботнаго веселья становилось легко и весело.

Т ихонъ  Осиновичъ покончилъ съ  отливкой поди  изъ  
челнока и уж е собрался гЬхать въ деревню, но мнЬ не х о т е 
лось такъ скоро разстаться съ  словоохотливымъ старикомъ. 
Въ надежд'Ъ услышать что-нибудь интересное и зъ  его ж изни, 
я вновь обратился къ нему, предусмотрительно придвинув
шись къ его челноку поближе.

—- В отъ головЪ то приказа вг. твое время, дедуш к а , 
можно было жить! Большой челов'Тжъ голова бн л ъ  по тому 
времени?

—  „ Что говорить про голову: первый челов’йкъ былъ 
по всему приказу! Ч то хогй л ъ , то и дЪлалъ, п у к азу  его ни
кто перечить не смЬлъ. Былъ у насъ вотъ, примерно сказать , 
Черновъ голова, царство ему небесное. Властный человЪкъ 
былъ и служплъ долго. Болышя деньги им(1лъ, только въ  
нрокъ-то эти деньги не пошли: сыновья еще богато жили, а 
ужь внуки-правнуки, слышно, не лучше насъ грЪшныхъ жп- 
вутъ,- съ  костяного на каменное перебиваются. Н е любилъ  
покойничекъ потачки давать никому изъ наш его брата-му- 
лшка! Чуть что, сейчасъ прикаж етъ горячихъ всыпать. Иной  
послЬ его обращ енья-то цгТ;лый м-Ьсяцъ ходитъ— почесывается. 
Особенно ни счетъ дорогъ строгъ былъ. ТЗдетъ, прим ерно, 
по дорог'Ъ, заприм'Ътитъ у х а б ъ  или тамъ ямку какую. „Стой! 
Чей участокъ?44— РакудьскЫ !— „С таросту!14 Д а  тутъ же на до- 
рогЬ и отдеретъ. Тоже вотъ на счетъ податей лютъ былъ: 
чуть къ сроку не внесеш ь, б'Ьда,— запоретъ! Б рата родного  
при всемъ сходЪ однова въшоролъ. Н е хватило у брата-то  
пятачка м’Ьднаго къ податямъ. Ч то стоитъ пятачекъ! К акъ  
братъ-то просилъ, плакалъ. „НЪтъ“ , говоритъ: „это ты ос
тавь, ложись безъ  разговоровъ; оно пятачекъ, что говорить, 
дЪло не большое, за тебя сейчасъ кто угодно и не пятачекъ  
заплатить, обо мнгЪ и говорить нечего, но только самъ будь  
въ аккуратЪ, коли ты подати несешь. Х оть  и братъ ты мнЬ,
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а все равно, но служ ба потачки не дамъ. Т е б е  сделаю  пос- 
лаблеш е,-съ  другихъ  какъ взыскивать буду?“ Случай разъ  
вышелъ и зъ -за  податей-то не хорош ш . Былъ мужикъ тутъ 
въ одной деревуш ке, М.ихаиломъ звали. Бедны й мужпкъ 
былъ, ну, и не припасъ податей къ сроку. Д али ему порку 
здоровую, а голова и говоритъ: „Ты такой-сякой ежели пос
ле завтра не внесешь податей, еще баню получишь, да не 
такую, какъ сегодня!“ А  М ихайло мужикъ былъ смирный, та
кой, миляга, робкш . И сп угался , запрегъ  лош аденку въ дров
ни, будто по дрова н о ех а л ъ , да въ Кругломъ о зер е , что вотъ 
за  нашей деревней, и нырнулъ въ прорубь. Видно жалко го
ремыке одеженку-то было, такъ онъ раздел ся , словно выкупать 
ся соби р ал ся— въ дровняхъ все оставилъ. Съ этого случая го
лова смякъ маленько. П риказъ-то*) это онъ березками обса- 
дилъ; во каш я стали, красота! В отъ это голова былъ! Оедо- 
ромъ П етровичемъ зв ал и .“

—  „Д едуш к а!11 послышался внезапно отъ деревни отча
янный детскШ  крикъ.

—  „БЬда!— засуетился старикъ: Степка меня разыски- 
ваетъ. О, Господи, не забрелъ бы куда. П рощ ай, доброхотъ, 
не обезсудь за  глупыя р ечи!“ Н е у сп ел ъ  я, какъ следуетъ, 
попрощ аться со старикомъ, какъ онъ уже отъ езж ал ъ  отъ ме
ня. Я  некоторое время виделъ еще его напряженно согнутую, 
старую  спину и ускоренно работаюпЦя весломъ руки, но 
вотъ онъ сделалъ  въ тростнике поворотъ и скрылся. Отъ 
деревни опять несся детскШ  крикъ, въ которомъ слышались 
и мольба и нетерпеш е и отчаян1е: „Д едуш ка, гд е  ты?“

—  „Молчи, молчи, Степка, вотъ гд е  я, къ тебе е д у , глу- 
пый!“ услы халъ я еще р азъ  голосъ старика, но уже далеко 
отъ  меня, ближе къ деревн е.

III .

Прош ло бол ее м есяца п осл е встречи моей со старикомъ 
Т ихономъ. Я  за ех а л ъ  къ свящ еннику о. М удрову, къ кото
рому частенько загляды валъ, и бесЬды съ которымъ, какъ 
съ человекомъ гостепрш мны мъ, веселымъ, не смотря на его 
очень почтенные годы (о. М удровъ служ итъ въ п ри ходе уже 
более сорока л етъ ), разговорчивымъ и увлекательнымъ раз. 
сказчикомъ,— доставляли мне истинное удовольств1е. М не ска-

*) Т. е. домъ, въ которомъ помещался приказъ. В. Ив.
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зали, что батюшки Н'Ътъ дома, но что онъ скоро придетъ  
изъ церкви, только похоронить сейчасъ привезеннаго покой
ника. Священникъ, действительно, скоро приш елъ, но его до
бродушное, веселое лицо было омрачено, онъ казался раз- 
строеннымъ и взволнованнымъ.

—  Кого это, батюш ка, сейчасъ хоронили? Этакая у  
васъ должность-то невеселая!

—  „Ох?., не говорите; хорош аго человека хоронилъ, хо
тя въ последнее время и безполезнаго, но, т'Ъмъ не менТ.е, 
очень жалко, просто даже разстроился я и зъ -за  этого. Э го, 
такъ сказать, дореформенный человек?. былъ, но человекъ  
на редкость добрый и честный. М ожетъ быть слыхали про 
старика Сердягина, еще въ п р и к азе  добросовестны мъ слу- 
жилъ, а потомъ бродячим?. учителемъ былъ?“

Я разсказалъ про мою в стр еч у  и разговоръ со стари- 
комъ на о зе р е .

—  „Ж алко11, повторилгь батюшка: „умный, хороиай че- 
ловекъ былъ; много онъ поработалъ на своемъ век у  и по- 
работалъ вполне безкорыстно на пользу ближняго. В 6дь  это 
только легко сказать, что, мол ь, тридцать л етъ  по деревнямъ  
за гроши ребятъ училъ. Р а зв е  онъ другого, болбе выгод- 
наго .^ела въ то время не могъ найти? М огъ, да еще какъ; 
грамотнаго человека тогда очень ценили, особенно который 
порядочно писать могъ“.

—  А  правда, батюш ка, что о а ь  въ удельной ш коле 
учителемъ служилъ?

—  „Разсказы ваю тъ, что служ илъ,— это еще до меня было. 
Только, конечно, не могъ онъ организованной школы вести, 
знанш-то у  него не ахти сколько бы ло,— грамотность одна. 
Удельная школа хоть не многолюдна была, но все же въ  
ней училось человекъ двадцать пять— тридцать; тоже три 
отделения было, и хотя определенной программы для нея и 
не сущ ествовало, но ведь какъ-ннкакъ, а отделеш я другъ  
отъ друга знан 1ями должны были отличаться, а гд е  же С ер- 
дягину было дать ученикамъ знаш я, если онъ н самъ и х ъ  
не имелъ; понятно, что какъ только заглннулъ въ удельную  
школу знаклщй и интересующ ш ся ею чиновникъ, такъ ср азу  
Сердягина и въ отставку. Д а  онъ, насколько я знаю, и не 
въ претензш  былъ, а принял?, у в о л ь н ете  от?, должности, 
какъ должное. Странная школа эта бы ла,— вдругъ оживился
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батюш ка,— я въ раецнТ'.тТ',, т;исгь сказать, засталъ ее! П ред
ставьте себЬ , что вт, ной дранье за уши п волосянки чуть ли 
что не па ласки считались и ученики такъ къ этому привыкли, 
что буквально не обращ али внимашя па это. Учителя, ко
нечно, не специалисты по своему дЪлу были и назначались 
на должность головою. Ж алованья гроши получали и жили, 
на сколько можно судить по различными, разсказам ъ, тТ'.мъ, 
что съ учениконъ пТнсоторую „контрибущ ю 11 сбирали. Помню, 
какъ-то но прИ’здТ; сюда, я полюбоиытствовалъ заглянутьвъ  
ш колу. П ом Ъ щ ете довольно больш ое, свЪтлое; болышя чер- 
ныя парты, па одной сторонЪ каждой изъ нилъ прикреплена  
вертикально палочка съ  поперечной досчечкой на ней; на 
досчечкТ', написано на одной сторон Ti: пк лассъ “ , на другой:
„кончено11. П ередъ партами на стТшЪ двЪ классныхъ доски, кгь 
каждой изъ  которы хъ, приблизительно на аршиыъ съ чет
вертью отъ пола, прикованъ однимъ концомъ железный ио- 
лукругъ, свободный конецъ котораго лежитъ на полу. Меж
ду  партами а классными досками столъ и стулъ для учителя. 
По стЪнамъ нисколько картинъ изъ звященной HCTopin. У 
входны хъ дверей широкая скамейка, а подъ нею пукъ ро- 
З О Г 7 . .  ГТотомъ я узн алъ , что досчечки съ надписью „классъ" 
и „кончено11 повертываются дежурными по партЬ въ урочное 
время— „классъ11, въ перемены  и после уроковъ— „кончено11; 
вмЪсто ли звонка придумано это было, или для контроля 
классной дисциплпнтл иачальствомъ приказа, и кто это выду- 
малъ, я узнать не могъ, потому что всгЬ какъ-то мало ин
тересовались этимъ и толковали каждый по своему, а учи
тель, помню, объяснплъ, что это такъ заведено до него. Же
лезны е обручи у  классны хъ досокъ им'Ъли бол ее реальное 
нримЪнеше: малоуспеш ны е ученики въ перемены по распо- 
ряж ей ю  учителя становились къ доск е и опоясывались же- 
л^знымъ обручем ъ, свободный конецъ котораго, имЬюща! 
иросЪчку, накладывался на жедЪзную петлю, укрепленную 
въ стЬнгЪ. Такимъ образом ъ, нмЪя съ одной стороны клас
сную доску, съ другой  прочный ж елезны й прутъ , слабые 
ученики съ  указками въ р ук ахъ , стоя въ этой тесной заго
родк е, зубрили написанные на доск е склады и твердили не- 
понятныя для нихъ арнвметичесгая упражнеш я или зазубривали 
ореографичесш я мудрости традиционной диктовки дореформен
ной школы. Относительно широкой скамейки я не наводшгь,
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конечно, справокъ, потому что назначеш е ея длявоякаго по
нятно само-собою “ .

Долго еще говорили мы съ батюшкой на эту тему; 
грустно становилось мне отъ его разск азовъ , больно и груст
но за целое покол^ш е людей, на с е б е  испы тавш ихъ варвар- 
скш режимъ старой школы. Н о о. М удрову, очевидно, не 
давалъ покоя только что похороненный имъ старикъ Т и хонъ , 
ц онъ вновь перевелъ разговоръ на него.

—  „П лохо жилось старику въ последнее время. Сы
новей онъ пережилъ, а внукъ Н иколай, слышалъ я , плохо- 
лато относился къ нему. Е сть у  Т ихона другой внукъ, Се
менъ; звалъ его Семенъ къ с е б е  жить, такъ не согласился  
покойникъ, только потому, что у  Николая сынишка есть, 
Степка, мальчикъ л етъ  семи. Т ихонъ  его безъ  памяти лю- 
билъ, да и Степка сильно былъ привязанъ къ п р адеду . З н а
ете, что мальчишка сде.лалъ, когда старикъ умеръ? П росто  
удивительно. П ора, изволите ли видеть, рабочая: жнитва 
подошла. У м еръ Т и хонъ . Не хотелось домашнимъ держать  
покойника въ и зб е  целыя сутки, a. хоронить ср азу  нельзя— 
неудобно, вотъ они и пореш или вынести его въ деревенскую  
часовню. Пришли вечеромъ съ работы, хватились Степки, а 
его н етъ , какъ пЬть. Туда-сю да; перенолохъ подняли страш 
ный, в езде  выискали, в с е х ъ  переспросили,— не видалъ ли 
кто? Ребятиш ки на деревне утромъ видели, а съ  т ех ъ  поръ  
ни сл уху , ни д у х у  о Степке. Бабы въ слезы, а мать, такъ  
та вовсе слегла,— ужь отливать водой принимались. Всю  
деревню сбили; такъ в се  и реш или, что утонулъ  мальчикъ. 
Утонуть легко: со в сех ъ  сторонъ вода! Ребятиш ки безъ  вся- 
каго призора бЪгаютъ целый день; упалъ въ рЪку съ обры
ва,— никто не увидитъ и не услыш итъ, а то забредетъ  въ  
озеро, оступится и готовь. Х ор ош о, что кому-то въ голову  
счастливая мысль пришла: не въ часовню ли забрался къ  
„дедуш кЬ11? (о покойнике какъ-то в с е  сначала и забы ли). 
Бросились туда, кидятъ: часовня не заперта. В беж али  туда, 
да^такъ и онем ели . У насъ такъ бываетъ: ставятъ двЪ ска
мейки по срединб часовни, на скамейки несколько досокъ  
кладутъ, а на доски гробъ съ покойникомъ ставятъ. Сердя- 
гины поспеш или: вынесли покойника въ часовню не въ гро- 
6Ь, а так ъ ,— гробъ-то утромъ передъ похоронами сколотить  
реш или. Такъ вотъ, изволите ли видЬть,— мертвый старикъ
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пъ балахонЪ, какъ сл-Ьдуетъ обряженный, на доскахъ лежнтъ, 
а рядомъ съ  нимъ Степка. Обнялъ мертваго, головенку ему 
на грудь положилъ и спитъ , а л^вая рука покойника паль- 
цами-то на шеЬ мальчика покоится, будто обнимаетъ. Въ 
открытое окно часовни ветер окъ  легонько дуетъ , длинные, 
б^лые, какъ чесаный ленъ, волосики Степки разв^ваетъ по 
лицу старика. К азалось,— разсказы вали,— будто мертвецъ 
улы бается и волосики ребенка ц^Ьлуетъ14.

В. О. Ивановъ.



С Т И Х 0 Т В 0 Р Е Н 1 Я
(изъ досуговъ сельскаго учители).

* **
Погнулися ветви березы  подъ комьями снежными.

Она, отягченная, ждетъ:
Весна ли избавить отъ бремени ласками нужными,

Иль грозная буря смететь  
Съ вЬтвей ненавистные комья ветрами мятежными?
И думаетъ грустную  думу въ тревоге она:
Не слышно ли грознаго шуму? Н ейдетъ ли весна?

О Т Б ^ Т Ъ
на предложеше написать стихи въ честь благодетеля.

Сыны тщ еславья, низкой лести. 
Ожесточили мы сердца:
Н а голосъ совЬсти и чести,
Н а зовъ свободнаго певца  
Н асмеш кой едк ой  отвечаемъ,
Межь темъ, какъ солнце, величаемъ  
Мешокъ богатаго купца.

* **
В ъ  святомъ иоры ве искупленья  

Мы ставимъ множество св еч ей ,
Чтобы до горняго селенья 
Дош ли молитвы богачей ...
Мы сильнымъ въ даръ  несемъ иконы; 
Н о чужды намъ голодныхъ стоны,
Н е ясны звуки и хъ  реч ей .

//. Вересовъ.



А Р Е С Т Ы .11
(Р а зс к а зъ ) .

I.

Приближались святки. Школышковъ распустили на 
ираздникъ. 28 декабря они соберутся въ школу, где для 
нихъ зажгутъ елку...

Учителя: Вера Михайловна, ея сынъ Иванъ Дмитричъ 
и Зинаида Алексеевна Цветкова собрались въ квартире за- 
ведывающей школой, Веры Михайловны.

На столе уморительно журчалъ самоваръ и пароиъ на- 
иолнилъ чуть ли не всю комнату.

Зинаиде Алексеевне въ промерзшее окно вндны: квадрат
ный кусокъ голубого неба, четыре звездочки, крыша сарая 
покрытая толстымъ слоемъ снега, деревья въ снЬгу, скирды 
соломы въ бЬлыхъ папахахъ...

Цветковой грустно, одиноко... Черезъ четыре дня Рож
дество— зимшй торжественный праздникъ...

Встаютъ яркими образами старуха —мать, два брата, Си
ла и Л еня, и сестра Варя... далеко она отъ нихъ— почитай 
что двЬ губернш разстояше. «Загнали» ее сюда, въ чужую 
губернпо, нужда, поиски за иускомъ хлшба, а больше при
знаке къ учительству, какое только можетъ гнездиться и пы
лать въ молодой, самоотверженной душе и честномъ сознаиш... 
f ie  можетъ она поехать «туда>,— держитъ ее здЬсь великая 
сила... Она принимала ведь самое горячее, активное учаспе 
въ освободительномъ движет и ,— говорила речи на сходкахъ, 
ходила по мужнцкимъ хатамъ и объясняла мужичкамъ злачеша 
«свободы».
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Еще до знамепательнаго манифеста о «свободах!,» ее 
всегда можно было вид'Ьдь летающей но улпцамъ села.

Забегала она чуть ли не пт» каждую хату, — туда сне- 
сетъ задаромъ сшитую Gant, кофточку, тамъ напншетъ пись
мо сыну— солдату, тому прош ете составив, иной нисъмеНо 
полученное прочтетъ да и толкомъ растолкуетъ; за фельдше
ром съездить сама пли записку пошлетъ, за болыгымъ уха- 
живаетъ, лекарство даетъ ему...

Горячая, живая душа была Цветкова, вс'Г.хъ и каждаго 
въ деревтгЬ обдавала она своею теплотою и всегда натпскомъ 
шла на строптивып., шла на ыолчалнвыхъ рабовъ что такъ 
рабски тащились въ эксплоататорской— кулацкой упряжи, — съ 
силой и клокочущей горячностью набрасывалась она на «обез- 
лпченнаго» мужика п открывала передъ нимъ завесу, гнала 
его на см'Ьлый, грозный протестъ... Своей теплотой и необык
новенною горячностью ДвЬтсова гипнотизировала окружаю- 
щихъ ее мужиковъ и понукала ими легко и свободно, но ни
когда она не злоупотребляла своимъ вл1ятемъ и старалась 
вылить, пустить его въ хорошую, честную, правдою и сме
лостью звучащую сторону!...

Попъ, староста и друпе, «власть имунце», обращались 
съ вею весьма деликатно, но слишкомъ ужь громко эта де
ликатность кричала о внутренней ненависти, желашп устроить 
каверзу, насолить,— и Цветкова ясно видела это, плохо за
маскированное, желаше сельскихъ властей и кулаковъ, вид'Ь- 
ла и вызывающе насмехалась надъ всей этой игрой, ибо 
чувствовала за спиной сильную общественную поруку и не
поддельную, простую любовь, способную на самый дерзюй, 
решительный протестъ и безпощадиую, ни одной пяди не 
уступающую, защиту!..,

Частенько ей приходилось «вовтузпця» съ больными.
— «Матрена, намъ надо принять поропюкъ!... Высунь, 

«илая, языкъ!... Ротъ раскрой пошире... такъ, милая, такъ... 
На-а вотъ,-водой запить надо... Ну, что, не горько?»

— Противное! горче полыня, сплевываетъ больная.
— «Ничего-о .. Бол^знь-то, Матреха, сладкимъ не вы

топишь»!...
— Зинаида Алексеевна... я бы... вы дайте... я вс/Ь ихъ... 

1то съ ними «канителиця».,. сразу... проглочу, да п кануть 
шъ!...
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Цв'Ьткова смеется, увЬряетъ больную, что такъ нельзя, 
что надо соблюдать дозу,— больная соглашается, но все же 
не прочь «сожрать» порошки «сыаху».

А учениковъ она сама укутываетъ и только тогда ужь 
отпускаешь по домамъ изъ школы.

У нея было первое отд'Ълеше: все малыши— боййе, 
шаловливые, грязнушки до отвращешя. ПослЬ долгихъ на- 
казовъ матерямъ о томъ, что бы ребятъ посылали въ школу 
чистыми, дЬти стали чище, бодрЪе— и ЦвЬткова полюбила 
свой улей съ шумными пчелками. Пришьешь бывало иному 
подтяжку, пуговицу, а то далее и латчепку накинешь, д-Ьво- 
чекъ научила «хорошо» заплетать косички... И дЪтишкп, 
малыя ребятишки подтянулись, инстинктивно почувствовали 
любовь къ себЪ учительницы, прилунились къ ней и тихо 
поплыли за Зинаидой Алексеевной, а Цветкова слилась со 
школою, съ народомъ, окунулась вся въ эту атмосферу, гд1; 
черпала столько опыта, жизни, и безпощадно тратила себя 
на ихъ нужды.

Но вотъ октябрьскш мапифестъ... Расковали свободу! 
Пустили на волю изъ долгой неволи!...

Со веЬмъ пыломъ горячей, молодой и честной души, 
любящей темный, обезличенный и придавленный народъ, бро
силась она къ народу со вс'Ьми тайниками души и счастья 
людскаго, смЬло нырнула въ эту великую волну освобожде- 
ш я... въ волну просыпающагося народа, который посл'Ь дол
гихъ вЬковъ позорнаго рабства и трусливой спячки мысли и 
c.M'fuaro слова, послЬ долгаго отсутсгпш! всеразрушающаго 
протеста, нробужденъ лучшими людьми, что ночей не спали 
и всю жизнь свою отдали для его пробуждетя... Проснулся 
русскш народъ и «заворушился» огромнымъ, неуклюжимъ п 
заспанымъ шЪломъ, мыслью и сознаньемъ!... пробудился и 
сталъ искать шапку!...

Въ душ-Ъ или скорЬе во всемъ сознанш у Цветковой 
зажглась новая, жгучая сила. Эта сила бурлила у ней по 
всему организму и могуче влекла куда-то, къ какому-то гром
кому д'Ьлу... Хотелось ей, всЬмъ сознаньемъ хогЬлось выбе
жать на улицу и затрезвонить въ набатные колокола. Пусть 
безпрерывно реветь набатъ и набатнымъ кличемъ сзываеп 
народъ... который, сплотившись во едино, безъ сл'Ьда смелъ, 
бы неправду съ русской земли!
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Хотелось ей этого страстно, хогЬлось до боли, до слезъ, 
до истерики,..

И она бол'Ьла веЬмъ тЬломъ и мыслью!...
И какъ она теперь поЬдетъ домой, къ роднымъ, если 

она нужна здгЬсь? д она осталась.

II.

—  «Зайдешь, Ваня, къ Семенову, возьмешь 200 орЪ- 
ховъ для елки», говорить ВЬра Михайловна сыну, котораго 
снаряжаетъ за покупками въ губернски! городъ; тотъ досталъ 
книжку и записалъ— «взять у Семенова 200 op ix .» .

СтЬнные, старой системы, дряхлые, какъ 100-лЬтняя 
старуха, часы сухо съ иротивнымъ визгомъ стонали и оду
ряюще, злобно— раздражающе хлестали и рЪзали вдругъ на
ступившее молчаше, и всгЬмъ было тяжело и жарко, точно 
каждый изъ нихъ прошолъ десятки верстъ подъ иалящимъ въ 
40° солнцемъ, увязая по косточки въ раскаленномъ круп- 
номъ пескв... Каждый почувствовалъ лишнш кусокъ времени, 
растерялся, увидЬлъ, что неч'Ьмъ заполнить эту пустоту, а 
тутъ еще идутъ праздники,— надо готовиться, лшшпе расходы, 
ожидаше со дня на день ареста, состоявнйеся уже аресты 
надъ товарищами по оружш , все это ворвалось въ больной 
организмъ, л;гло его, больно, безъ крови рЬзало и рвало 
нервы...

Проверили реэстръ и оказалось, что почти все запи
сано.

Подъехали сани, залаялъ «Звонокъ» и Иванъ Дмитричъ 
натянулъ на себя кожухъ, над'Ьлъ теплую, занятую у му
жика, шапку, простился со вс'Ъми и вышелъ на улицу.

ЦвЬткова видела, какъ онъ вышелъ, какъ затягивался 
краснымъ поясомъ, какъ подвязывалъ повыше воротникъ; по- 
томъ онъ съ к'Ьмъ-то сталъ говорить, вернулся въ коридоръ, 
иотоптался тамъ немного и опять вышелъ, стукнувъ дверью, 
которая съ визгомъ открылась вновь и Иванъ Дмитричъ 
вернулся опять, и опять со стукомъ, тагь что потолокъ, полъ 
и мебель затряслись, закрылъ на щеколду тяжелую косую дверь.

И вотъ съ трескомъ взвизгнули полозья и понесся, 
врываясь въ комнату, гулкш, тупой стукъ лошадиныхъ во- 
пытъ... пролаяли собаки и смолкло все!...

Учительницы остались однЪ; имъ не говорилось, сидели 
молча и давились чаемъ.
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...Оставаясь на единЬ, переживая праздники въ далекой 
по духовнымъ иитересамъ деревн'Ь, душа народнаго учителя 
невыразимо тоскуетъ— тоскуетъ но живительной музыюЬ, жи- 
вомъ голос'Ь, страстью и счастьемъ дышащей пЪсни!

Сколько мукъ душевныхъ иереживаегь народный учи
тель въ отрезанной отъ живого iiipa деревушк'Ь, гдгЬ онъ 
нзнашиваегь свою молодость, бодрость и жявостъ души, силы 
здоровыя, кипу'пя и з ной ныл стремлешя, любовь и тихую 
грусть!...

На шумномъ и иестромъ маскарад’Ь въ веселую масле
ницу, на встр'ЬчЬ Новаго года, на веселомъ и нарядноыъ ба
ле, на такой же вечеришсЬ, на Пасхальныхъ розговпнахъ -  
всиомянеть ли кто, что гд'Ь-то за окпоыъ далеко-далеко, въ 
б'Ьдной деревушк’Ь, въ плохо — натопленной комнатЬ, въ ком- 
нагЬ безъ воздуха и свЬта, при тускломъ опгЬ, надъ голымь 
столомъ, со стаканомъ нолу-горячаго чая, съ головою пол
ною липкихъ, безконечно длинныхъ думъ сидитъ одна— оди
нешенька учительская душа?!..,

Вспомянетъ ли о ней кто тогда!?
Въ праздничные вечера, склонившись у окна, гдгЬ передъ 

т в о и м и  глазами открывается однообразная, бЬдная красками, 
но полная холодомъ и жаждою деревенская картина,— хоро
шо погрустить и поноситься больною мыслда по г.сЬмъ за- 
коулкамъ грядущей жизни и ея прогресса.

Цв’Ьткова пила глотками чай и старалась глотать его 
безъ юртаниаго шума. Завы ш аю щ ая долго, сосредоточенно 
м’Ьшала ложечкою чай и все думала о томъ,— благополучно 
ли съ’Ьздитъ Ваня, не подпоятъ ли его тамъ; думала она о 
немъ, только о сын!; одномъ.

В’Ьра Михайловна была старая учительница, проучитель- 
ствовавшая четверть в!;ка. Мужика она изучила тонко,-легко, 
свободно и точно разби])алась въ его сложной психолопи. 
Не гнушалась она черной, мозолистой руки пахаря. Она бы
ла вожакомъ думъ пахаря,-къ ней тянулись, какъ былинки къ 
св1лу... Она жила жизнью деревни,-ея космополитическая ду
ша отражала всю жизнь деревни. Живая, необыкновено под
вижная натура увлекала и гнала къ св’Ьту, къ знашю, къ 
солнцу всю окружающую среду...

III .
Кто-то стукнулъ въ сЛ.няхъ щеколдою и вошелъ въ сЬ- 

ни. Послышался стукъ ногъ— очевидно во шедши! обиваегь
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снЪгъ, потомъ вошелъ въ кухню, подошелъ къ двери и дол
го возилъ ладонью руки сначала по стЬн-Ь, потомъ но пло
скости всей двери и, наконецъ, найдя щеколду, съ шумомъ 
открылъ дверь.

Весь въ сн’Ьгу вошелъ Шохманъ.
— «Вечерь добрый!... Какой морозъ! какой морозъ»... 

и подойдя къ Цв'Ьткокон и протягивая ей руку, снросилъ: 
«что вы такъ грустны»?

— - Грустить теперь такъ естественно и такъ проститель
но!... Берите стулъ, да подсаживайтесь къ самовару. Вотъ 
хорошо сделали, что пришли,-мы молчимъ здЬсь вдвоемъ.

Тотъ с/Ьлъ. Завязался разговоръ, стали спорить.
— «ПрИ.халь писарь и говоритъ — Николаевскаго учи

теля третьяго дня забрали», сообщилъ Шохманъ.
— Вотъ вамъ и реакщя! воскликнула заводывающая, 

подавая Шохману чай. Да только возмущаться этимъ не дол
жно—такъ и следовало ждать.

—  «Какъ же, 1И;ра Михайловна, но возмущаться? .. 
Какъ пе возмущаться? ВЬдь произволъ это, naciKiie!... До
вольно гнета! закипятилась ЦвгЬткова и нервно зашагала по 
комнатЬ.

— Долой тюрьмы! долой аресты! добавили бы еще... 
Зинаида Алекс/Ьевпа! (неясно обняла B tpa Михайловна 
ЦвЬткову). Милый, хоронйй вы человЬкъ!.. Сангвиникъ вы.

ЦвЬткова удивлено поглядЬла на завЬдывающую и замол
чала.

—  «Н1;тъ, ВЬра Михайловна; возмущаться этимъ дол
жно... Этому чувству здгЬсь м'Ъсто... Народъ встаетъ... Народъ 
на ноги поднялся... Безъ помочей онъ нойдотъ. Смететъ 
трутней ничтожных-!.!» ораторствомъ Шохманъ. «РазвЬне чув
ствуют!, они своей гибели. Нала стЬна гнета народнаго! 
Народъ изъ подъ тяжелаго пресса поднялся! Бюрократы не 
заглядывали въ народный очагъ, не считались сь его есте
ственными потребностями, воппощими нуждами, а только боль
но, до крови и до костей стегали кнутомъ по пролетарскимъ 
спинамъ! етанемъ мы теперь— ихъ стегать! НЬтъ имъ мгЬста 
въ опозоренной ими Poccih,.. Сгинуть имъ должно. Случа
лось ли вамъ читать иль слышать слова изъ стихотвор. «['()• 
лось и.)ъ вт гп?>
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Ои'Ъ молча глядели на Шохмапа; тотъ загляпулъ въ ихъ 
глаза, понялъ, что слушать хотятъ, н съ чувствомъ произ- 
несъ:

Бедны й людъ, горемычный, страдающш  
В ъ  м укахъ ж изни, какъ будто въ а д у ...

Ж ди и в'Ьрь: я иду! я и д у!..
Ты , затерянный въ м раке забвенш ,
Ты, задавленный игомъ мучеш я!
Ч ьрезъ  бур и , туманы и тьму 
Я  къ порогу иду твоем у!..
Все я вижу и слышу въ потьмахъ:
Твой недугъ , и печаль, н ры даш я!
Ж ди, иду я на помощь, мой братъ,
Мимо горды хъ, высокихъ палатъ,
Мимо храм овъ, блистаю щ ихъ славою,
Гд^5 главу лицем'Ьрно клоня,
Р аспиная меня.
Л ев ой  душ атъ, но крестятся правою!
В е р ь , мой бр атъ , не безсл едн о  текли 
К ровь и слезы для M i p a  незримыя,
Что струилися въ лоно земли.
О хъ, несчастные! о х ъ , вы, гонимые!
В асъ  укрыть отъ меня не могли.
Слышу, вижу тебя я , страдаю щ ш ,
И къ порогу иду твоему,
В ъ  полночь, въ стопахъ  метели рыдающей 
Я  иду черезъ бурю  и тьму .,

Долго ждали, теперь онъ ужь идетъ .. Шаги его слы
шатся... св4,тъ стелется впереди!..- св'Ьтъ, свФ>тъ...

Наступило молчаше.
Цветкова молча глядЬла въ окно.
Первая заговорила ВЬра Михайловна.
— Юноши вы. Право. Честные у васъ порывы. Только, 

дети, не надо кипятиться, надо побольше самообладашя... 
в^дь вы молоды, опрометью бросаетесь въ народную волну, а 
это опасно, други мои. Вы беретесь вести народную темную 
рать. Только тогда можно взяться за это дЬло, когда у нея 
крепко созпаше, в’Ьра въ вожака и дов^пе къ нему. А аре
сты, экзекущи, разстр'Ьлъ^-все это печально, но и спаситель
но. Будутъ жертвы, будутъ муки, кровь пролитая!... Насъ
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аберутъ по тюрьмамъ, мужики будутъ возмущены; мужиковъ 
скутъ-этимъ ихъ растравляютъ, иодымаютъ на себя опасна - 
гоне культурнаго зверя-.. В'Ьшанлъ, разстрЬливаютъ борцовъ 
за свободу — пролетарш бастуетъ, сокрушаетъ, идетъ на вы
ручку... Чтожь? и насъ, вероятно, арестуют}.: вЬдь мы при
соединились къ «крестьянскому союзу», памъ тюрьмы не ми
новать; сов1>тъ мой—-быть всегда къ этому готовымъ... Надо 
быть на стороже. И поменьше словъ. . д'Ьла, только дгЬла 
надо!

Да— сегодня мы все ораторствуемъ— полоса на насъ 
нашла.

— «Чтоже? пойдемъ, коли попросятъ! найдутся замести
тели... народъ освободить насъ!» съ верою сказалъ Шохмапъ.

— Мосье Шохмапъ, принесли обещанную книгу? пе
решла Цв-Ьткова на другую тему.

— «Принесъ... принесъ... какъ ж е ,—вотъ пожалуйста!» 
иодалъ онъ ей свертокъ.

— Спасибо! пожала Цветкова его руку и стала соби
раться ко двору; В1,ра Михайловна откинулась на спинку 
стула, закрывъ глаза.

—  «Вы домой собираетесь, Зинаида Алексеевна?»
— Да, — пора ужь. Надо письма еще написать кой-

кому.

— «Пойдемте вместе, намъ по дороге», предложил!» 
Шохманъ.

Та согласилась и стала прощаться съ Верою Михай
ловной.

— «Покойной ночи»! ..
— Закрывайте тамъ поплотнее двери.
— «Ладно. До свидашя».
—  А Ваня ужь вероятно къ столбамъ нодъезжаетъ и 

промерзъ наверно, подумала Вера Михайловна.
—- «Покойной (Точи... Сновиденш вамъ пр1ятныхъ!> 

крпчалъ Шохманъ изъ сеней.
—  Двери тамъ!...
— «Покойной ночи»!...

IV.

— Еще рано домой, Зинаида Алексеевна. Можно бу- 
детъ погулять... по снегу, въ морозъ — какъ хорошо!
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— »Чтожь? надо погулять— пока на свободе!» усмех
нулась она.

— Л ночь-то,*. поглядите, что за чудная ночь!... Небо 
чисто, рЬдк1Я звезды, морозные звуки— все это, заставляетъ 
хоть на мигъ забыть тревожныя минуты, говорнлъ Шохмаыъ.

Ахъ, какая чистая, знойно-покойная ночь! а тамъ дале
ко— далеко въ казематахъ товарищи томятся, выручки ждутъ, 
требуютъ суда... а, Господи! опять эти мысли надаютъ въ 
больную голову.

— «Спустимся къ речкЬ»! и они стали спускаться.
— Господи, мне такъ хочется говорить, говорить, безъ 

конца говорить. Зинаида АлексЬевна, если бы вы знали 
только... вражда вотъ! нацюнальпость... да— жидъ!!! я...вскрик- 
нудъ Шохманъ и морозное эхо отозвалось съ того берега, 
упало на средине реки и покатилось по снегу.

—  Если бы только знали вы, какъ люблю я народъ, 
весь пролетарски, голодный людъ... какъ жадно я всасываю 
въ собя его стопы и муки... Ахъ! если бы т о л ь к о  знали вы... 
если бы... Что?!! что это... тамъ? Глядите! Зарцво— о —о... 
но.гьнеба заалЬло!

II они стали глядеть по направленно огромнаго въ шп
рицу и высоту огионпаго столба.

И вдругъ, молча, спотыкаясь и проваливаясь въ толстомъ 
сло’Ь снега, стали они взбираться на высокую кручу.

А откуда-то, ст. высоты, упалъ громки!, оглушителыю- 
звенянцй ревъ набата,— разеекъ ночной, морозный воздухъ 
и, треща и лопаясь, разсыпался по крыльямъ молчаливой 
ночи.

На мгновенье тряхнулась ночная тишь, вздрогнуло воз
душное тело холодной ночи и замерло вновь!. .

Но вйть наоатная пасть шире и шире, и надаютъ на 
снежное поле, на льдомъ покрытую рЬку беспрерывные, стра- 
хомъ трепещуm,ie крики, — набатъ заоралъ во всю мочь, во 
всю ширь груди своей и зычный ревъ его настп несется въ 
даль, рождаетъ новые крики, глохнетъ и теряется вдали и на 
смену умерпшмъ звукамъ несутся въ перегонку новые, ице) 
грознее и громче, набатные крики!..,

V.
24 декабря къ 2 часамъ нргйхалъ Иванъ Дмптршвичт.. 

Промерзали, въ снЬгу входить онъ въ комнату. Въ комнаи 
холодно, печь не топленная, вещи въ безпорядке.
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— «Маша, где мама?» спрашиваетъ Иванъ Дмитр1евичъ 
прислугу, обогревая уши, и съ удивлешемъ смотритъ на въ 
безпорядк'Ь разбросанныя вещи... Онъ догадывается.. Онъ 
уже догадывается... ему страшно. И  самообманъ злорадно 
разстплается въ пемъ и туманнтъ разсудокъ.

— «Маша, где мама?» повторяешь онъ
— Взйлы ихъ.. и Зинаиду Алексеевну... тожь взяли... 

въ ту ночь, якъ вы поихалы, и pi и халы п забрали... и Маша 
подноситъ къ глазамъ край грязнаго фартука.

Плугавинъ безъ шапки нобЬжалъ къ писарю; тотъ съ 
семьею об'Ьдалъ.

—  «Семенъ Демьянычъ! нашихъ арестовали!? когда? 
Какъ? При какой обстановке? Ради Бога, разскажите мне... 
разскажите!...» заволновался Плугавинъ, ероша пятерней длин- 
иные все въ cirbry волосы...

— Не волнуйтесь, Иванъ Дмитричъ! Ну, чтожь поде
лаете... присядьте!.. ЗачгЬмъ?.. ну, зач’Ьмъ.. не надо... Иванъ... 
Ваня. . оставьте... зачЪмъ... плакать... дорогой... Ваня...

Плугавинъ уронилъ мокрое лицо въ ладони рукь и гром
ко зарыдалъ. Слезы прорывались сквозь щели пальцевъ и 
шлепали о полъ... волосы, слипшись, прядями свесились на 
руки,— плечи судорожно тряслись, спина клонилась къ ко- 
лЬнямъ, а слезы струйками текли на глиняный полъ, на бо- 
тиики, и мешались съ снегомъ и грязью.

Детишки побросали ложки и завизжали въ унисонъ ГТлу- 
гавину; мать стала ихъ успокаивать и потащила въ соседнюю 
комнату. Писарь подсЬлъ къ Плугавину и обнялъ его плечи.

— Н у-у .,. а, Господи! З а - а .. да-а... за-чЬмъ... Е е  
плачь, Ваня! Оставь, хорошш мой...

Писарь любилъ Плугавина,— они были товарищи по воз
расту и по месту рождешя, -  отчего и принималъ его горе 
слншкомъ близко и за одно съ нимъ волновался и страдалъ.

— «Разскажите же объ аресте нашихъ», произпесъ Плу- 
гавинъ, не подымая головы и умолкъ.

— Успокойтесь прежде. Сядемте обедать. Маня, под- 
лей-ка намъ борща горяченькаго. Ну-у, садитесь же,— вотъ 
стулъ для васъ... Что же, Ваня,— по рюмочкеколдыбахнемъ?

Писарь налилъ рюмки.
—  Ваня! берите— по одной. Да здравствуетъ свобода! Ну, 

чекнемся.. за здоровье арестованныхъ учптельницъ!
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—  «За здоровье въ скоромъ будущемъ арестованнаго 
Плугавина», произнесъ Иванъ Дмитричъ и выпилъ водку изъ 
рюмки.

— Н'Ьтъ, н'Ьтъ, Ваня. Н'Ьтъ! Вы сейчасъ же уЬзжайте, 
вамъ надо скрываться... пока перейдетъ время эпидемш аре- 
стовъ .. В-Ьдь это не надолго,.. Они опомнятся...

—  «Этого я не сд'Ьлаю! Сегодня же Ъду къ генералъ- 
губернатору и прошу арестовать меня, учителя Плугавина... 
Какъ можно! Стану я скрываться! Это позоръ, стыдно бу- 
детъ! Не позволю этого я себ'Ь! Мама, Зинаида Алексеевна 
въ тюрьм^, а я стану скрываться? Н'Ьтъ— я пойду къ нимъ, 
въ тюрьму и буду жить съ пили одною жизнью»...

Писарь хот'Ьлъ что-то сказать, тотъ его сейчасъ же не- 
ребилъ и сталъ просить разсказать объ аресгЬ.

— Да-a, что рисовать мрачную картину? Вы у'Ьхали. 
пргЬхали они,— вы знаете, кто это таше «они»!., — пргЬхали, 
ночью и увезли... Ахъ, зачЬмъ же ночью творятъ они это 
д’Ьло?. Мы ужь составили приговоръ, въ которомъ просили 
выпустить учителышцъ на поруки всего общества... да-а... 
нарочный ужь вернулся— генералъ-губернаторъ прошешя не 
ирпнялъ!!!..

—  «Ну-у, спасибо, Я Ьду. Прощайте! Берегите зд с̂ь 
наши вещи. До свидашя... прощайте... Я ■Ьду...» и Плуга- 
винъ бЬгомъ ушелъ къ себ’Ь....

Черезъ часъ Плугавинъ еЬлъ въ сани, осЬнилъ себя ши- 
рокимъ крестомъ и выЬхалъ изъ родного села... туда! кънимъ, 
въ тюрьму...

И школьныя окна угрюмо поглядели всл'Ьдъ ГГлугавпну, 
точно провожая его навсегда...

„П адетъ безош ибочно мечъ приговора—
Тираны въ гробахъ  затренещ утъ своихъ! 
П оотавятъ къ столбу роковому позора  
Въ тотъ день не тирановъ однихъ,
Н о такъ же и васъ , малодушные братья,
Которые мимо распяты хъ идутъ—
И громкаго, страстнаго слова проклятья 
П озор у  въ лицо не ш вы рнутъ!..“

VI.
Проезжая село Масловку, Плугавинъ вспомнилъ, чт», 

Саша пр^хала къ роднымъ на рождественсие каникулы.
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«Можетъ не увидимся... ВЬдь и сослать могутъ». 
И сердце больно сжалось при мысли, что онъ, можетъ, ужь 
больше никогда не увидитъ Сашу.

— «Полгода не видались, письма ни одного не наии- 
салъ ей»...

И Плугавину внезапно сделалось грустно, одиноко, и за
хотелось видЬть Сашу, слышать ея музыку; захотелось пе- 
редъ входомъ въ тюрьму послушать Сашину пЬсню-музыку п 
ея дивную игру на тан и н о ... Саша играла талантливо.

И вспомнилъ онъ ея отца-свящешшка, славнаго хлгЬбо- 
сольнаго человека, который стоить вне всякихъ политиче- 
скихъ партш, — хоропйй, честный труженикъ на своеыъ по
сту,—добрый, справедливый, справедливый въ широкомъ 
смысле этого слова.

Любилъ онъ о. Николая, точно отца родного; ‘любилъ, 
какъ совершенство человека!

Много было у о. Николая тихости и грусти, но умелъ 
онъ краснеть и горячиться, сильно спорить, и бывалъ норою 
не въ м'Ьру веселъ и ' шутливъ. Это былъ человёкъ, 
въ коемъ покоилось море житейскаго опыта, первообразной 
любви ко всЬмъ людямъ, не разделявшей ихъ ни на расы, 
ни на релипи. Еврей, мужикъ, цыгань ли— для него каждый 
былъ прежде всего человш ъ , котораго надо плавить перво
образной любовью, любовью ваять его душу...

О. Николай былъ космополит!, въ полпомъ смысл!; слова. 
Это человекъ позпавппй природу, ея великую красоту, соче
тало съ духовнымъ MipoMb человека, великую игру и гармо- 
1пю красокъ, цв'1,товъ,..

Онъ понялъ, что природа— смежный уголъ съ внутрен- 
нимъ MipoMi. человЬка., онъ находнлъ въ ней отвЬты на свои 
велиие, скорбные вопросы, оиъ созерцалъ себя въ природЬ, 
онъ находилъ въ ней своего собрата,— при горЬ, при счастш 
кидался онъ въ природу и дЬлился съ нею своимъ новымъ 
чувслвомъ. Онъ воспитывался природою, черпалъ въ ней силы, 
знаше, любовь и неподдельную жизнерадостность, такъ мощ
но вмещавшуюся въ немъ,— онъ понялъ ея немой языкъ и 
часто переговаривался на немъ.

— Растетъ деревцо, кроется листьями, говаривалъ онъ: 
пускаетъ зеленые, сочные побеги; ирибегаютъ дЬтишки и без
жалостно рвутъ ветви, скотъ гложетъ листья, кору,— а де
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ревцо живить израненыя М'Ьста, бодро и радостно глядит!, въ 
очи ликующей природы...

Небольшой, но образцовый садикъ, и act. ка, аква[нумъ— 
прудъ въ садик'Ь— все это создано и держится рукою о. Ни
колая.

Зайдешь въ залъ и на тебя повЪетъ такимъ тихимъ, 
усыпающимъ м1ромъ... сядешь въ кресло и такъ сидЬлъ бы 
нисколько часовъ. Это апръ, гдгЬ познаешь святую ласку, чи
стую, ключевую любовь, истый на яву отдыхъ.

И вотъ изъ угла понесутся звонко-мелодичные звуки ni- 
апино, -это  говорятъ Сашины пальцы.

Звуки говорятъ о первообразной любви, о равенствЬ и 
братств'Ь..,. о величш природы, о ея назначешн и красот!,; о 
великомъ бытш человшм... о счастш iviipa... о плач'Ь и скор- 
бяхъ... о гнегЬ и звук'1 кандальныхъ цЬпей...

Пальцы звучно говорятъ о великой дружб!,, о равно
правной спорящейся раб от!... о достатка хлЪба, воздуха, ры
бы, воды... о яркихъ краскахъ и пЬсняхъ о доляхъ людскихъ... 
о красот! и сил! музыки ., о тюрьмахъ ., о стонахъ по тюрь- 
мамъ...

КлагЛатура плачегь,— жидше и гибюе, какъ зьгЬи, звуки 
ползутъ по мягкому полу; перегибаясь, взбираются на грудь, 
никнуть къ ушамъ, входятъ въ душу, стеттятся по всему ор
ганизму и тамъ ложатся боль-причиняющнмъ острымъ лезв1емъ, 
бередя душевную мякоть, будя слезы, уснувпия чувства и 
волю...

II льются, текутъ звуки небесной мелодш то тихо и 
п’Ьжно, какъ въ долин! топкш ручей; то грозно и страстно, 
какъ буря ночная въ холодную ночь за окномъ— льются зву
ки, наполняютъ комнату, рвутся наружу въ открытыя окнап 
несутся куда-то къ далекимъ, озлобленнымъ людямъ, чтобъ 
выбить изъ рукъ обагренные братскою кровью мечи...

Душа нзчинаетъ пробуждаться, нроситъ шири, свободы, 
рветъ заржав'Ъвнпе оковы и издаетъ ответные огнемъ-дыша- 
mie звуки,— о братств! и лучшей доли людской... Инстинк
тивно встаешь, подходишь, берешь Сашины пальцы и но оди- 
ночк'Ь целуешь ихъ, а звуки оборвались, звенятъ, бьются о 
стЬнкп и, израцещгыс. въ крови и слезахъ, ползаютъпо иолу, 
по окнамъ, стонутъ и глохнутъ совс’Ьмъ!...
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ll Саша, засматривая въ очи, тихо поетъ, наклоняя 
голову:

„У баю кай, родная, больную меня,
К акъ баюкала, въ люльк'Ь качая!
Мн'Ь изнывшее сердце, родная,
Убаюкай, крестомъ осЬня!
Головой утомленной склонилась бы я!
Засьш аетъ цвбтокъ ночью темной!
Отдыхаетъ и странник'ь бездом ной...
У баю кай, родная, меня!
Н епогодой запугана птичка твоя ..
Тяжела ты мн'Ъ, жизнь молодая!
И зач^змъ я любила, родная?..
А х ъ , баю кай, баюкай меня!“ ..

VII.

Сани остановились у дома о. Николая. Плугавинъ на- 
жимаетъ кнопку электрическаго звонка и ему навстречу вы
ходить Саша.

—  «.Гд^ же мама, папа?» торопливо и безсознательно 
шрашиваетъ онъ у нея.

— Въ город'Ь,— за покупками уГ.хали, Скоро будутъ... 
Да чего лее ты сталъ, — проходи въ залъ. Ваня!

II Плугавинъ безсознательно накидывается на Сашу, 
больно сжимаетъ и холодить, ея теплую, б'Ьлую шею и дли
тельно ц'Ьлуетъ...

— Да что съ тобой!? Въ залъ иди! Ваня?..
И вотъ старая Степанида вносить самоваръ и Саша по

ить Плугавина чаемъ.
— «Саша! буду... буду пить чай... я спЬшу... я буду 

пить, а ты играй! Саша»!!
Саша вопросительно глядитъ на него.
БЬлизна Оапшнаго лица слилась съ б'Ьлизною платья; на 

лиц'Ъ видаются чернымъ шнуркомъ бровки, алыя губки, да 
искряшдеся глаза и прги смЬхЬ ямочки по краямъ рта.

Саша молча идетъ къ шанино, ударяетъ по клавишамъ 
и льется за душу хватающая инпровизащя!...

Плугавинъ долго сидитъ и, иаконецъ, точно въ гип- 
ноз̂ Ь подходить къ ней, кладетъ руку на ея плечи и скло
няется у шашшо. Саша ударяетъ по клавишамъ и звуки ра- 
зомъ умираютъ...
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Онп долго молчать.
— <Саша... хорошая... если бы ты знала, какъ жизнь 

хороша!» тихо и проникновенно говорить Плугавинъ; та вся 
замерла и жадно ловить его звуки...

— «Какъ жизнь хороша!» мечтательно повторяет!, онъ. 
«Искалечили жизнь-то! Глаза у пей выжгли... Ноги обру
били, крылья связали у ней,... Блуждаетъ по земле она... 
Саша, какъ... хороша... жизнь»... И ого щека прикасается 
съ ея разгоряченной гаек'Ь.

—  «Да-да.., Хороша свободная жизнь! За чемъ эти оковы? 
Глумятся падь жизнью, падь ея правомъ... глумятся падь 
нею»... и слезинки жгутъ Сашины руки.

И опять молчать оба они.
— «Да только рванется она!» вскрикиваетъ Плугавинъ, 

отходить на средину комнаты и горячо ужь говорить. Саша 
замерла и трепетно слушаеть его.

—  «Рванется она! Сбросить оковы! и подыметъ руку, 
сигналь къ приходу первообразной любви, братства и едине- 
т я . . .  Саша, какъ жизнь хороша!!!... Огрязнили, опошлили ее! 
Эту великую и мощную силу... Ахъ, какъ жизнь хороша... Хо
роша... хороша... хороша... Саша, прости... мне ехать на
до... я ...»

—  Ваня, сь тобою что-то не ладно, Не стряслось ли 
горе какое? подходить Саша къ нему.

—  «Нетъ, Саша, петь... все хорошо! кланяйся здесь 
отцу и матери... Н а праздники, пожалуй, и заеду»... съ 
трудомь лжеть онъ Саше.

—  Нетъ, Ваня, я чувствую... зачЬмъ скрывать отъ ме
ня... Ваня!?

Плугавинъ опустилъ руки и задумался. Саша отошла къ 
окну и стала глядЬть наружу; свЬтъ, пробиваясь сквозь про- 
мерзлыя стекла, тускло освещалъ запушенные снегомъ заборъ 
и деревья. Плугавинъ молча вышелъ въ коридоръ и сталъ 
одеваться; натягивая на себя кожухъ, онъ остановился и при
слонясь въ уголь, къ стыду своему зарыдалъ, — первы не вы
держали...

—  <Прощай, Саша! я ... Ьду».
Саша, не спеша, подошла къ порогу коридора и, зало- 

живъ за спину руки, протяжно спросила: «Ваня, ты не ска
жешь мне, что случилось? не скажешь? иЬтъ? нетъ?... тогда 
я — руки не подаю»!
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И Плугавинъ молча, пошатываясь, вышелъ во дворъ и 
упалъ въ сани. Кони рысью бежали, комья снЬга падали въ 
сани и укрывали спину Плугавина, а онъ точно безумный 
безконечно повторялъ:

—  «Ахъ, какъ жизнь хороша! какъ жизнь хороша»...

Скоро Саша узнала, что Ваня уЬхалъ въ Нарымскш
край.

Логгинъ Кравченко.



Горе неЪловца.
(Изъ досуювъ сельскою учителя).

У насъ, нъ сел'Ь Не'ЬловЬ, 
Ж иветъ  счастливо ^батюшка, 
Д уховны й наш ъ отецъ.
Земли нри храм^ Бояйемъ, 
Съ богатыми угодьями,
Съ р-Ьками и озерами,
Дв'Ъ сотни десятинъ,
Д а  собственно!! двЪ тысячи 
Трудам и неусыпными 
Отецъ нашъ лрюбр'Ьлъ:
К уда ни глянь— раскинулись  
Е го луга поемные,
Его лЪса дрем уqie 
И тутъ и тамъ ш умятъ.
Его поля пшрок1я 
Покрыты жатвой чудною, 
Возд-Ьланы усерд1емъ 
Послуш ны хъ прихож анъ. 
Нолнымъ— полно насыпаны  
Глубоы я хранилищ а  
Зерном ъ, что янтаремъ. 
Придетъ весна голодная, 
Б редутъ  къ отцу Нейловцы  
Съ поникшей головой:
Тому соломы нош ицу,
Тому сЪнца пахучаго,
Иному ржи полчетверти  
Д авай честной отецъ...
Б ери гроши послЪдш е... 
Н астанетъ лЬто красное—  
Косить луга поемные,
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П ахать поля ш ирош я  
У бог1© неЪловцы 
Безплатно п обр едут^ .,.

Богатый домикъ батюшки  
Стоитъ, какъ чаша полная:
В ъ немъ вдоволь всякой всячины,т—г 
И съ каждымъ годомъ пужатот 
Карманы у  духовнагол 
Отъ тяжести трещ атъ.

Давно въ седЬ НеЪловЪ 
Ж иветт, счастливо батюшка,
Справляетъ службы Б ож ш ,
Ч итаетъ поучен1я,
Закону Х р и си ан ск ом у,
ТерпЪныо и смиренно,
Онъ учитъ прихож анъ.

Вотъ р азъ  въ престольный праздничекъ, 
Читая н а ста в л ет я ,
С казалъ онъ слово доброе,
По сердцу бедн як у:
„Не ссорьтесь, православные,
„Вы братья по креш еш ю—
„Богатый помощь бедном у,
„Семьей обремененному,
„Нуждою угнетенному,
„Ч'Ьмъ можешь подавай!“
Святое слово внятное 
Мн'Ь крЪпко въ память врЬзалось: 
Ж иветъ нужда всесв’Ьтная 
В ъ  моей убогой  хижин-Ь,
Т акъ мн̂ Ь помочь не,. гр'Ьхъ.
И  вск оре снова съ  батюшкой 
Пришлось мн-Ъ побеседовать.
П риходитъ за  „петровщ иной!‘
А  я и говорю:

—  Отецъ наш ъ, въ храм!; Бояйеиъ  
Сказалъ ты слово доброе  
О томъ, чтобы богатые 
Давали помощь бед н о м у ...
И рЪчь твоя высокая
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По сердцу мн'Ь прш плась“ ...
—  „Д а, T04H° U) молвилъ батюшка: 

„Сказалъ я слово дЬльное:
„Кто слуш алъ со внимашемъ,
„Оставить заблуж деш я,
„И справить жизнь греховную ,
„У рокъ душ еспасительный  
„В ъ словахъ моихъ найдетъ“ .

— Я  выслушалъ внимательно 
Всю пропов'Ьдь свящ енную ...
Т еперь съ покорной просьбою  
К ъ  теб'Ь я обращ аю ся....
В о всю зиму студеную
И зъ  дачъ твоихъ безъ  отдыха
Возили мы лгЪса:
Теб'Ъ купцы богатые 
З а  нихъ платили денеж ки...
Вершины тамъ осталися,
К упцам ъ он-Ь ненадобны,
И  самъ ты ихъ не вывозишь;
Отдай ихъ  мн'В, отецъ!
И зъ  нихъ  я хату  новую 
К ой-какъ себЪ ср аботаю ...
Ты видишь— эта хижина  
П огнулась ровно старица,
И  жить опасно въ ней.
Почетный гость поморщ ился,
К акъ  будто чашу горькаго 
Онъ выпилъ и селедкою  
П ротухлой закусилъ.
И  молвилъ назидательно:

—  „Ты можешь съ Божьей помощью, 
Съ моимъ благословеш емъ,
П оставить хату новую,
Купивш и л'Ьсу гож аго...
А въ мой дремучШ боръ  
Д ороги  не прокладывай:
К ъ  суду тебя потребую ,
В ъ  тюрьму тебя запрятаю “.

— „ З а  что къ суду  потребуешь?*
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Отцу я возразилъ:
„В-Ъдь я не воръ , и зъ  милости 
П рош у теб^з негоднаго,
А  для меня полезнаго?“...

— „И прута не бери!
А  если взять осмЬлишься,
К ъ  суду  тебя потребую ,
В ъ  острогъ тебя запрятаю “. 
Стучатъ тяжелымъ молотомъ 
Угрозы  непристойныя.
И больно мн'Ь ьзгрустнулося , 
И молвилъ я духовному;
„Твоя, какъ виж у, проповЪдь 
„Не стоитъ ничего“ !
А  онъ беретъ  „оетровщ ину“ , 
Вы ходитъ съ  ней на улицу, 
Стращ аетъ наказаш емъ:
„Къ суду  тебя потребую ,
„Въ острогъ тебя запрятаю , 
„К огда хоть прутъ возьмеш ь“.

I I .  Вересовъ.



Первоначальное обучеше чЪтю въ сель- 
скнхъ школахъ

( Опить трехгодичной практики)

Нисколько л’Ьтъ тому назадъ въ первы хъ числахъ сен
тября я былъ опрвдйленъ учителемъ въ Д м и тревскую  сель
скую школу Вологодской губер ш и . В ъ  первый-яш празднич
ный день по пргЬзд'Ь въ село Д . я прншелъ въ церковь. 
Х рам ъ богатый, украшенный съ  полнымъ великол'Ьтемъ, 
весьма обширный, и потому онъ мнгЪ показался почти пу- 
стымъ: такъ мало было въ немъ молящ ихся.Божественная литур- 
ria уже началась. Я  вид'Ьлъ стоящ аго на амвон'Ь д!акона старца, 
который крестился и клалъ поклоны, произнося е к т е н т , но 
слова его я только съ большимъ усил1емъ могъ разобрать. 
Н а клирос-Ь тянулъ слабымъ теноркомъ тоже очень старый 
дьячекъ. Около десяти старуш екъ расположились въ двухъ 
боковыхъ прид’Ьлахъ храма; неподалеку отъ н ихъ , передъ 
амвономъ, жалась небольшая кучка ш кольниковъ,— вотъ и 
всЬ „предстоящ]е и моляпцеся“ . Лишь къ Х ерувимской на
роду нисколько поприбавилось.

—  Почему-же, батюшка, у  васъ  такъ мало бываеть на
роду въ церкви, да и тЬ немнопе, которые бываютъ, наро- 
вятъ потрафить, что называется, „къ шапочному разбору?1*— 
сиросилъ я однажды священника.

—  „Ч то Д'Ьлать? отвЪчалъ он ъ ,— слабъ , знаете, народъ, 
ужь такого усерд1я не стало къ храм у въ немъ, какъ было 
прежде, въ старину. Вамъ известно, что невозможно служить
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двопмъ господамъ: либо въ церковь, либо въ трактпръ. Го
ворю иногда иоучещ я, стараюсь вразумить неразум ны хъ, но 
не вижу пока особенны хъ уси'Ьхов'ь отъ моего слова. В отъ , 
можетъ статься, вы, люди молодые, пойдете къ намъ на по
мощь; къ тому-же нынЪ больппя надежды возлагаютъ на 
школы“, добавилъ онъ.

Въ самомъ д'Ьл'Ъ, отчего-же не помочь, подумалъ и, в'Ъдь 
это прямая наша обязанность поддерживать тЪсную связь  
школысъ церковью. И съ  первыхъ-жеднен учебнаго годарЪшил'ь 
побольше заняться обучеш емъ n-Ьшю. ИмЬя въ виду, что пер- 
выя внечатл'Ьшя бываютъ самыми сильными, я всячески ста
рался расположить дЪтей къ Д'Ьду, внуш ить къ себЬ довЬ- 
pie а уверенность, что учиться пгЬть— дЬло нехитрое. Чтобы  
победить свойственную д^тямь робость и возбудить въ нихъ  
еоревноваше, я прежде всего спросил!, д’Ьтей, не знають-ли  
они какой-нибудь пЬсенки и какая имъ бол^е нравится. Н е 
которые изъ старгаихъ учениковъ назвали нисколько зна- 
комыхъ имъ нЬсень, а также указали и на rfe, которыя они 
больше любятъ: „Сиротка1', ,,С гЬнокось“ и „ Ч т о  ты спиш ь, 
мужичекъ11. Каждую  изъ  названныхъ ими пЬсень первона
чально я проггЪлъ сам ъ, а потомъ спросилъ д-Ьтей, такъ-ли  
они поютъ эти пФ.снп, какъ слышали, или н'Ътъ. ЗатЬмъ, я 
попросилъ дЪтей пропЬть тЬже irbcHii по своему. Первый 
разъ пропали онн плохо, не см-Ьло и не друж но, а потомъ  
стали пЬть свободно и д р уж н ее . Н а эти первые шаги я уи о-  
требилъ урока два или три. В ъ  сл'Ъдующде уроки п^ш я я 
занялся пробою детск и хъ  голосовъ. П роба состояла въ томъ, 
что дЪти должны были взять голосомъ данный тонъ. Это дало 
возможность отделить бол^е способны хъ отъ менЬе способ- 
ныхъ, которые не могли попасть въ требуемый тонъ, ПоатЬ  
такого р а зд ^ л ет я  д^тей, я переш елъ къ изучеш ю  п ^ т я  по 
слуху, сперва въ одинъ голосъ. П реж де всего разучены  бы
ли молитвы: , ,Ц арю  небесны й1* и „Д остойно есть“ , которыя по
томъ пелись ежедневно, первая передъ началомъ, авторая посл^  
ученья. Д ^ти-ж е мен-Ье способныя прислуш ивались къ п^шю  
товарищ ей, и я заставлялъ и хъ  на каждомъ урок'Ъ н^ть от
дельно, и потомъ, но мЪр'Ъ возможности, переходили въ от- 
дЬлеше способны хъ. ПослЪ упомянуты хъ молитвъ, мы 
выучили самыя употребительныя молитвы: „Б огороди це
ДЬво, радуйся11, „Отче наш ъ“ и д р уп я ; а также гии-
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ны: „Волге Д а р я  хр ан и 1', ,,Славься“ и н'Ькорыя д’Ьтоыл irfcc- 
ни. В ъ виду того, что и п'Ъс-енки могутъ надоедать дЬтямъ, 
если будутъ  составлять постоянное занятое, я ста] алея зам е
нить ихъ другими ун р аж н етя м и , какъ-то: пЪшемъ гаммы по 
сл уху , въ различныхъ ритмахъ (принимая тоны, какъ обык
новенный нап’Ьвъ, безсознательно), и зу ч ет ем ъ  нотъ и вооб
ще элементарной xeopiefl музыки, испыташ емъ отдгТ?льныхъ 
лицъ и такъ далЬе, стараясь применить къ занятоямъ все, 
что им’Ъетъ связь съ пЪшемъ. Одноголосное H’bHie продолжа
лось до т'Ьхъ иоръ, пока всЬ дЪти усвоили пройденныя пьесы 
твердо и стали пЬть ихъ чисто. Чтобы убедиться въ этомъ, 
я заставлялт> каждаго ученика отдельно проп'Ьть что-либо 
изъ выученнаго. Д обивш ись довольно стройнаго одноголосна- 
го п'Ьшя, я прнступилъ къ дЪлешю всЪхъ голосовъ на ди
сканты и альты. Та-кимъ образом ъ въ шко.тЪ явился двухго
лосный х о р ъ , съ  которымъ я гювторялъ ран{;е выученныя 
пьесы уже на два голоса, но сперва такъ, что дисканты и 
альты находились на разстоянш  цкиой октавы другъ отъ 
друга. ЗатЪмъ изъ  двухъ-голоснаго хора я выбралъ 20 че- 
ловЪкъ (12 мальчиковъ и 8  д'Ъвочекъ), и съ  этого времени 
на обучеш е и хъ  удЪлялъ большую часть времени; на обуче- 
Hie-жв п-Ьнш остальны хъ дЪтей, такъ сказать на общее пЪ- 
т е ,  уд'Ьлялъ не болЪе дв ухъ  часовъ въ неделю.

И збранны е мною 20 человйкъ были снова разделены: 
дискантовъ я подразд’Ълилъ на первые п вторые, точно так
же и альтовъ. Съ четырехголоснымъ хоромъ я началъ изу
чать устно церковное nfcme.

Т рудно выразить то радостное настроеш е, которое за
метно было на д'Ътскихъ живыхъ и впечатлительныхъ ли- 
ц ахъ , когда дЪти въ первый р азъ  стояли на клирос'Ь и пЬ- 
ли дитург1ю ,.. Сколько было у нихъ нотомъ разговоровъ о 
томъ, что они были въ церкви и сами принимали участое въ 
церковномъ пЪнш. Х отя  въ сущ ности ycnfcxn отъ нашихъ 
трудовъ были еще незначительны, но, какъ новинка,— впеча- 
тл'бше на молящихся произвели такое, что въ ргЪдкой изб^ 
мужики и бабы не галдТЬли о нагаемъ пЪнш.

Н а обучеш е пЪшю по сл уху я употребилъ весь первый 
годъ. М ногимъ, можетъ быть, покажется такое продолжи
тельное п'Ьше по сл уху излишнею тратою времени, но я хо- 
т'Ьл'ь развить Д’ЬтскШ сл ухъ  насколько можно тоньше, II
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действительно, къ концу перваго года въ дЪтяхъ на столько 
развился слухъ , что они безъ  особеннаго труда усваивали  
нотное: „Х ерувим ской пЪсни“ , „М илость мира“ ... н прнчаст- 
ныхъ стиховъ.

Обучеше нотному многоголосному ггЪшю по сл уху , ко
нечно, довольно трудная задача: зд'Ьсь ученики должны, во- 
первыхъ, заучить на память свою партаю и, вовторыхъ, вни
мательно прислуш иваться и прилаживаться къ строю r ip -  
монш, но всему этому не мало помогаетъ датская любовь и 
всегдашнее желаш е п'Ьть. Я  вполнЪ соглашаюсь, что nfeme 
до слуху весьма не прочно и не основательно: каждый вы
ученный нап^въ безъ  частыхъ повторенш  скоро забы вает
ся; но въ то же время оно имгЬетъ и свои хоронил стороны: 
пйше по сл уху , какъ первоначальный спос-объ, дЪйствуетъ  
на развит1е музыкальнаго у х а , голоса и ритма, на возбуж - 
деме охоты и наклонности къ ггТзшю и даже на выработку 
музыкальнаго чувства, наконецъ способствуетъ , какъ я у б е 
дился на практикгЬ, дальнейш ему систематическому изучен 1ю 
нотъ. М ажорная гамма проходилась при разнообразном ъ  
лсиолненш ея тоновъ, т. е. они следовали не въ ирямомъ 
восходяшемъ порядк^, а см еш анно, то постоянно повышаясь, 
то понижаясь, то повторяясь на одной ступени, напр, до, ре, 
ми, ми, фа, ми, фа, соль и т. п,; также и обратно. У п раж н е- 
шя въ послЪдовательномъ и разнообразном ъ порядка про
изводились по диктовк^Ь учителя. Каждый предлагаемый учи- 
телемъ тонъ ученики исполняли друж но, по данному знаку  
преподавателя. Зам^тимъ кстати, что учителемъ диктуется  
одно лишь н азвам е тона, а д'Ьло дЬтей отыскать звукъ это
го тона по основному тону. Такого рода уп р аж н еи я  мы соль- 
мизировали нисколько р азъ , а потомъ подъ нотами подпи
сывали слова изъ нзвЪстныхъ дЬтямъ стихотворенШ . Кром^  
того, д^ти упражнялись въ писанш  нотъ на своихъ  тетра- 
дяхъ или классной доскЬ; при этомъ мы поступали такъ: у 
каждаго изъ  поющ ихъ лежитъ передъ глазами тетрадь (д-Ьти 
во и зб ^ ж а т е  безпорядка поютъ сидя) съ  приготовленнымъ  
на ней нотнымъ етаномъ, по образцу классной доски; по 
требованш  учителя дЬти ставятъ, каждый на своей тетради, 
предложенную ноту; зат'Ьмъ чтобы провери ть, всЪми-ли п ра
вильно поставлена требуемая нота, одинъ изъ учениковъ  
вызывается къ классной доск-fe и ставитъ зд^сь ту-ж е
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самую ноту. П осле и сп р ав л ен а  исЪиц учениками на- 
ппсанныхъ нотъ, другой ученикъ отыскиваетъ звукъ этой 
ноты. П ольза такого упражнеш я очевидна: дЪти хорош о усваи
вали постановку и назваш я нотъ, а в м есте  съ  т^мъ твердо 
запоминали соответствую щ ее нотамъ звуки. Такимъ образомъ  
каждый часовой урок ъ  распадался на три части: сольмизи- 
роваш е гаммы, п Ы е  ея съ  какнмъ-либо текстомъ и письмо 
нотъ подъ диктовку. При такомъ распределен!и  урока въ 
классЪ царствовали тишина, полпое внимаше и оживленность.

И зучая интерваллы, я старался соблюдать строгую по
следовательность. Чтобы добиться возможно бол'Ъв яснаго и 
точпаго исполнеш я и усвоеш я интервалловъ, я заставлялъ  
также разсматрнвать крайнгя точки интервалла, его величи
ну какъ промежутка на нотномъ станЬ; крайшя точки со- 
ставляютъ тоны интервалла, напр ., до, соль, промеж утокъ— 
тоны, находящ ееся внутри интервалла; ирпбЬгалъ еще и къ 
такому способу: одинъ и зъ  учениковъ поетъ, напр, до, дру
гой въ это время беретъ тихо ре\ трет1й-же полнымъ голо- 
оомъ поетъ ми. Привыкши къ терщ ямъ, дЬти поютъ ихъ по- 
томъ верно и безъ  промежуточныхъ тоновъ. Точно также ио- 
ступалъ я и при изучеш и остальныхъ интервалловъ, соблю
дая всегда строгую последовательность въ вы боре упражне- 
Hifi; иначе чтеше нотъ потребовало бы помощи учителя, такъ 
называемаго подсказы ваш я, которое уничтожаетъ самодЬя- 
тельность учащ ихся. ПослЬ каждаго хорош о усвоеннаго ин
тервалла дЪтямъ предлагалась такая пьеса, въ которой встре
чались одни изученные интерваллы. Н а обучеш е д'Ьтей но
тамъ я уцотребилъ первую иоловину второго учебнаго года. 
Такимъ образомъ д'Ьтп, почти не имЬвнпя и понятЬ] о и^шв, 
черезъ полтора года начали читать ноты сознательно и пЬть 
предлагаемы)! ш.есы довольно основательно. П режде ч'Ьмъ 
приступить къ п'Ънш известной пьесы, я объяснялъ дЬтямъ 
характеръ и смыслъ сочиiien iн, затЬмь, после предваритель- 
наго прочтешя текста, исполнялъ наиевъ; неболыш е и про
стые напЬвы— ср азу , а длинные— по частямъ. Н а изучеше 
Teopiu пЪшя я не уделялъ  особы хъ уроковъ; теоретичесюя 
свЪдеш я сообщ ались передъ началомъ урока пЬшя и при- 
томъ тогда, когда того требовала выбранная для п еш я пьеса. 
В ъ  воскресные и праздничные дни послЬ о б ед а  дЪти собира
лись въ школу для спевокъ; приходили слуш ать пеше и
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крестьяне, изъ  коихъ  бол-fee способны е къ п'Ъьпю мною были 
приглашены къ участию въ хоре, Сколько чудныхъ п есн о- 
irfmifi разучили мы! У  поющ ихъ замечательно развивался  
музыкальный сл ухъ . Сначала n'T&Hie шло медленно и туго, но 
потомъ давалось все легче и легче, а черезъ три года отъ  
начала учен1я, церковные мотивы схватывались на лету.

Понятно, благодаря певчимъ, народу въ церковь стало 
собираться значительно больше, и M H o r i e  старались поспать  
ужь къ началу службы. Самые завзятые любители п^шя 
спйшатъ ирот'бсниться поближе къ клиросу; но ихъ преду- 
преждаютъ матери п евчи хъ . П оследш я съ  н етер п ей ем ъ  
ждутъ— не дождутся того момента, когда малыши запоютъ  
хвалу Б огу, въ п р одол ж ети  которой, можетъ быть не одянъ  
разъ, въ торжествующей материнской груди заколышется  
сердце, а изъ глазъ, отъ радости, покатятся по загор-Ьлымъ 
щекамъ сле8ы.

Т ихо. Раздался тонъ регента. Скоро послышал
ся возглась свящ енника, а за  нимъ, точно по команде, 
поселяне начали осенять себя широкими крестами. К ое-где , 
по угламъ, послышались глубош е вздохи стариковъ, кото
рые, упавъ на колени иредъ святыми иконами, ш епчутъ  
почти въ сл ухъ  полныя веры  и надежды слова молитвы. 
Трудно подняться имъ, но этотъ трудъ для нихъ  пр!ятенъ. 
Безъ думъ и заботъ о чемъ-либо, у нихъ осталась одна за 
бота о хр ам е, одна мысль-о БогЬ , храм ъ— и хъ  отрада, Б огъ  
ихъ убеж ищ е. „Что въ хр ам е помолишься, то въ р аю  пож и
вешь", говорятъ веруюшде крестьяне. „И не за м еш л ъ , какъ  
служба кончилась4', толковалъ, выходя изъ  церкви, статный, 
красивый, съ  небольшой темнорусой курчавой бородой мо
лодой м уж икъ.— „Что говорить, за первый сортъ дел о  идетъ; 
спасибо, значитъ, нашему учителю11, говорилъ другой крестья- 
нинъ. „Ты то пойми, дядя В асилш , продолжалъ первый, какъ  
ребятки-то выводятъ эту самую нотину, будто ангельскимъ  
голоскомъ, инда слеза тебя прош ибетъ“.

Н о особенно сильный интересъ къ церковному п е й ю  за 
мечается у  крестьянъ въ Великш  постъ и въ Страстную сед
мицу. По всему видно было, какъ глубоко волновали слу
шателей умилительно— трогательные напевы  св. Четы реде- 
сятницы. Не только въ церковь, но даже на спевки  за это 
время народу скоплялось въ к лассе такъ много, что стано
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вилось душ но, и поэтому иногда невольно приходилось про
сить лиш нихъ удалиться, чтобы дать свободу пЪвчимъ.

Ш Ьте благотворно вл1яетъ и на сам ихъ п евцовъ , въ 
особенности на д'Ътей. В ъ этомъ мн£ вскоре же пришлось 
убеди ться . В о— первы хъ, ученики мои пЪли соверш ено без- 
корыстно и никогда не помышляли ни о какихъ наградахъ. 
В о — вторы хъ, сновки они посещ али черезвычайно аккурат
но. В ъ  зретьихъ , мн̂ Ь не р азъ  приходилось,— въ особенно
сти въ больипе праздники, замечать на лицахъ детей  особенную 
восторженность, приподнятое настроеш е, которое выража
лось притомъ мягкимъ доброжелательнымъ об р а щ етем ъ  дру1Ъ 
съ  другомъ. Ы аконецъ, если д’Ьти въ свободныя отъ занямй 
минуты подъ руководствомъ учителя поютъ какую-либо дат
скую пЬсенку, то съ  какимъ воодушевлен1емъ они поютъ! 
Они всецЬло преданы п есн е; въ это время н етъ  ни шуму, 
ни крику, ни беганья по корридору; п осл е п е й я  дЬти бы- 
ваютъ веселы, бодры, свЬжи и готовы къ занятхямъ. Да и 
для учителя хорош ее п'Ъше устроеннаго имъ хор а , въ клас
с е  и церкви, является, помимо всякой пользы отъ него, ве- 
ликимъ утЬ ш ейем ъ  и радостью въ его многотрудной и одно
образной жизни.

Старый народный учитель



Четырехлетий курсъ сельской школы и его преиму
щества н ц ъ  тр ехй т н и м ъ ,

Ш кола съ  четырехгодичнымъ курсом ъ, являясь какъ бы 
преемницей школы съ  трехгодичнымъ курсом ъ, ничЪмъ не 
отличается отъ последней по цЬлямъ и по программе, кото
рая прорабаты вается въ ней, но рЪзко отличается по усло- 
в1ямъ, при которы хъ ей приходится работать.

Со введен1емъ реформъ Ц аря-О свободителя М инистер- 
ствомъ Н ароднаго ПросвЬщ еш я и земствами стали откры
ваться въ селахъ школы съ трехлетним ъ курсомъ съ однимъ 
учащимъ, число учащ ихся на котораго было прежде неогра- 
ннчено, а потомъ уж е, спустя нисколько л^тъ, число детей  
на одного учителя ограничили 80 (въ м инистерскихъ учили- 
щахъ 60).

Таш я школы въ больш инстве случаевъ сущ ествую тъ и 
въ настоящее время.

Сначала крестьяне относились къ училищ амъ съ  недо- 
вЪргемъ и не в се  посылали детей  въ ш колу. По этому число 
учащихся редко превышало 80 и, следовательно, можно было 
довольствоваться однимъ учащ имъ.

П о м е р е  же развитая крестьянскаго населения взглядъ  
на школу у  крестьянъ менялся къ лучшему, а сообразно со 
взглядомъ менялись и отнош еш я, которыя въ настоящ ее  
время не заставляютъ желать л у ч о а го . Съ переменой отно
шений къ ш коле число желающ ихъ учиться съ  каждымъ го- 
домъ увеличивалось и увеличивалось и наконецъ вм есто 80  
человекъ на одного учащ аго стало приходиться по 100, а въ  
некоторыхъ ш колахъ даже более.



—  106 —

Такой прироста учащ ихся естественно наруш илъ нор
мальность школьнаго дЬла и усиЪ хъ въ ш коле сталъ падать 
и падать, а потому въ и нтересахъ  сохранеш я прежней ус
пеш ности явилась необходимость открыть при многолюдныхъ 
ш колахъ вакансш  учительскихъ помощниковъ или вторыхъ 
учителей, которые занимались большею часйю  съ  однимъ 
младшимъ отделеш ем ъ. Открывъ вакансш  вторыхъ учителей 
при ш колахъ съ трехлЪтнимъ курсомъ, земства и д р у п е  ор
ганы по народному образоваш ю  не могли т'Ьмъ выиграть въ 
успеш ности  школьнаго д ел а , такъ какъ учениковъ правильно 
и равном ерно при тр ехъ  о т д е л е т я х ъ  распределить между 
учащими оказалось невозможно. У перваго учителя находи
лось два отделеш я— второе и третье (6 0 —80 человекъ и бо
лее), а у второго (40— 60 чел.) только одно младшее.

П ри такомъ распределенш  учащ ихся на учителей ока
залось, что успеш ность не только не выигрывала, а наобо- 
ротъ школьное дел о  опять таки ухудш алось, потому что вто
рой учитель, занимаясь съ однимъ младшимъ отдЬленхемъ, 
подготовлялъ ихъ довольно хорош о для средняго отделешя 
и передавалъ ихъ первому учителю, который занимался со 
вторымъ и третьимъ отделеш ями. Первый же учитель, об
ращ ая внимаше на старш ее отделеш е и не зная подготовки 
принятаго отделеш я, давалъ ему самостоятельныя работы. 
Эти работы лучшимъ ученикамъ были посильны, а слабымъ 
непосильны, а потому и исполнялись одними учениками хо
рошо и почти половиной плохо. Учителю некогда было под
гонять слабы хъ учениковъ до уровня знанш  съ  первыми п 
такимъ образомъ эти последш е оставались во второмъ отде* 
ленш на второй годъ, образуя группу учениковъ, кончаю- 
щ ихъ к урсъ  на четвертый годъ. Это обстоятельство заставило 
ввести новыя комбинащ и въ распределены! учащ ихся на учите
лей. Т акъ второму учителю давали одно второе отделеш е, а по
томъ уж е и одно третье. Но все равно и при этихъ  распре- 
дел ен !я хъ  образовывалась таже группа учениковъ, которая 
кончала к урсъ  въ ш коле на четвертый годъ. Это явлеше въ 
народной ш коле и вызвало необходимость ввести въ школахъ 
вместо трехлетняго курса четы рехлетш й при двоихъ уча- 
щ ихъ.

Со введеш емъ въ ш колахъ четырехгодичнаго курса, 
кроме правильнаго н равном ерно распределеш я учащихся
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на учителей, образовалось еще новое удобство: каждый уч и 
тель ыогъ вести свои отдЪлешя до окончашя курса безъ  п е
редачи ихъ другому учителю, какъ это делается въ ш колахъ  
съ трехлйтцимъ курсомъ.

Р асп р ед^ л ете учащ ихся на учителей въ ш колахъ съ  
четырехгодичнымъ курсомъ разное. Самымъ удобнымъ мы 
црпзнаемъ слТздующее: у  нерваго 4  и 2, и у второго 3 и 1 
отдЬлещя. При этомъ раснред-Ъленш учащ ихся каждый учи
тель будетъ имЪть одно отдЬлеше основное (1 и 4), а другое  
подготовительное (2 и 3). Это даетъ  возможность учителю  
готовить учениковъ второго отд'Ълеьпя къ третьему, а треть- 
яго къ четвертому, постепенно уравнивая и хъ  познаш я и 
систематически развивая ихъ  умъ. ИмЪя у  себя первое и 
третье отдЪлешя, учитель въ начал-!; года все внимаше со- 
средоточиваетъ на младшемъ отдЪленш и изрЬ дказанимается  
съ третьимъ отд’Ь летем ъ, подготовляя его только для само- 
стоятельпыхъ работъ. По мЬрЬ же развитая младгааго отдй- 
лев'1я учитель начинаетъ давать ему самостоятельныя работы  
и удЪлять больше времени для третьяго о т д ^ л ет я , подгото
вляя его такимъ образом ъ къ четвертому— выпускному отдЬ- 
ленпо. Если нее на р ук ахъ  учителя находятся второе и чет
вертое отдЪлешя, то онъ, обращ ая больше внимашя на стар
шее отдЪ лете, даетъ  уж е смЬло самостоятельныя работы уче- 
никамъ второго отдЪлешя, такъ какъ они у  него хорош о  
подготовлены для самостоятельныхъ р аботъ  въ предш ествую- 
щемъ году. РаспредЪ леш е учебнаго матер!ала вместо трехъ  
на четыре года и выборъ учебниковъ не составитъ особеннаго  
труда для учителя, потому что количество учебнаго матерьяа 
вполнЪ соотвЬтствуетъ четырехлгЬтней проработкЬ (ариеме- 
тика, грамматика), а потому говорить объ  этомъ особенной  
нужды не видимъ.

И зъ  сказаннаго видны уже н^которня преимущ ества  
четырехлЬтняго курса надъ трехлетним ъ, но если принять 
во внимаше цЬли, которыя поставлены въ основанш  каждой  
школы и разсмотрЬть внимательно, какъ онЪ достигаются въ  
той и другой , то преимущ ества четырехл^Ьтняго курса надъ  
трехлЪтнимъ выяснятся сами собой.

Самое назваш е „начальная ш кола“ показываетъ на ц^ли  
школы. Ш кола называется такъ потому, что она даетъ  на
чала для дальнТзйшаго вн^школьнаго образоваш я и развитая
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умственнаго и религю зно-нравственнаго. Начальная народная 
школа, во-первы хъ, должна заложить въ своихъ  питомцахъ  
прочныя о сн о в а т я  для дальнЪйшаго нраветвеннаго развитая, 
т. е. развитае чувствъ, уваж еш е къ людямгь, любовь къ при
роде и умЪнье владеть собою. В о-вторы хъ, главная задача 
школы заключается въ воспиташ и ум а, который нужно под
готовить для систематической работы надъ дальнейшимъ  
сам ообразоваш ем ъ п, въ-третьнхъ, на ш коле лежптъ боль
шая обязанность— развитае ф изическихъ силъ ребенка.

Н ачальная ш кола, чтобы выработать и зъ  своихъ пи- 
томцевъ людей нранственны хъ, людей съ хорош ими чувства
ми и наклонностями, любящ ихъ природу и владЪющихъ со
бою въ трудны хъ моментахъ жизни, должна действовать на 
дЬтей иримеромъ, подтвержденнымъ последовательными объ- 
яснен1ями нравственныхъ статей, т. е . другими словами про
работкой статен нраветвеннаго характера.

Н есомненно прим еръ  учащ нхъ дей ствуетъ  на дЬтей 
одинаково какъ въ школЬ съ трехлетним ъ, такъ и съ  че- 
ты рехлетнимъ курсом ъ, зависитъ это не отъ школы, а отъ 
личности учителя. Веякш  при м еръ , будь онъ хороппй или 
плохой, действуетъ  на детей  обаятельно. ДЬти, въ особен
ности впечатлительные, всегда бынаютъ отражеш емъ лич
ности учителя. Если же учитель образцово-примерны й, то 
дети  перенимают-!  у него все— поступки, слова и обращеше. 
Все это хорош ее остается въ нихъ лишь во время пребыва- 
шя въ ш коле въ томь случаЬ, если эти xopom ie навыки и 
привычки соверш енно не закреплены , не заложены глубоко 
въ д у ш е для дальнейш аго нраветвеннаго внешкольнаго ео- 
верш енствоваш я. ЗакрЬплеш е же въ д у ш е ребенка нрав
ственныхъ образов ъ , навыковъ и привычекъ заключается въ 
осмысленной и детальной проработк е статей релипозно-нрав- 
ственнаго харак тера, т. е. въ основательной проработке книгъ 
для класснаго чтенгя. В ъ  начальныхъ же еельскихъ п.колахъ 
съ трехгодичнымъ курсом ъ книгъ для класснаго чтешя три, а съ 
четырехгодичнымъ курсомъ четыре, а потому понятно, ч т о  въ 
ш колахъ съ трехгодичнымъ курсомъ матер;.ала для закреплешя 
въ д у ш е ребенка нравственныхъ образовъ меньше, а следо
вательно, и xopom ie навыки и задатки будутъ  плохо усвоены 
детьми. Е сли же xopom ie задатки плохо усвоены детьми, 
плохо закреплены  въ ихъ душе, то они ск ор ее и исчезнуть 
по вы ходе ребенка изъ школы, а место и хъ  займутъ при
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вычки и задатки среды, въ которой они должны будутъ  вра
щаться. Т акъ какъ по вы ходе изъ  школы они не могутъ  
найти себ е  подходящ ихъ товарищ ей, а вынуждены вращаться  
въ грубой невежественной ср ед е , то и привьютъ с е б е  гру- 
быя привычки. Такимъ образом ъ непрочно заложенные шко
лой высоконравственные примеры и навыки проп адутъ , и 
труды школы въ этомъ сл учае не при несу тъ сущ ественной  
пользы.

Начальная же народная школа съ  четырехлетнимъ кур- 
сомъ, имея въ своемъ распоряж енш  несравненно больше ма- 
тер1ала, въ этомъ сл уч ае  при одинаковой п р ор аботк е его 
оказывается гораздо продуктивнее, п олезнее въ смысле за-  
крЪплешя въ своихъ питомцахъ высоконравственныхъ обра-  
зовъ, навыковъ и устоевъ .

И мея въ своемъ распоряженш  гораздо больше времени, 
она также можетъ всегда прорабаты вать статьи б о л ее  основа
тельно, а следовательно и глубже закладывать въ души д е 
тей высоконравственные образы .

Осмысленность н прочность закреплеш я нравственныхъ  
образовъ въ д ет я х ъ  въ ш коле съ  четырехлетнимъ курсомъ  
обусловливается еще и тЬмъ, что въ нпхъ бываетъ всегда  
двое учащ ихъ, ученики на которы хъ распределены  правильно  
и равном ерно, а въ школе съ трехлетнимъ курсомъ одинъ, 
а если и двое, то уснЪхъ парализуется неравномерностью и 
неправильностью распределеш я учащ ихся. Отсюда понятно, 
что и у с п ех ъ  будетъ  лучше тамъ, гд е  больше учащ ихъ, где  
на каждаго учителя приходится меньше учениковъ и гд е  по- 
следш е правильно распределены  между учащими.

Ж ивя среди природы и имея весьма живую воспрпш чн- 
вую н атур у, крестьянсш я дЬти легко воспринимаю сь отъ  
нея радостныя вп еч атл ен а . Н о по м е р е  того, какъ дети  на- 
чинаютъ подростать, когда начинаютъ появляться д р у п я  жи
зненный желашя и на пути къ нимъ всевозможнаго рода  
npenHTCTBifl и невзгоды, впечатления эти постепенно затемня
ются и наконецъ совсем ъ  пропадаю тъ, уступая место дру-  
гимъ, противоположнымъ.

ЦЬль народной школы въ этомъ сл уч ае  отчасти выпол
няется самой воспрш мчивой детской натурой, на ш коле же 
лежитъ обязанность ук репи ть въ детской  д у ш е любовь къ 
п ри роде, вы работать привычку любить ее и хранить эту лю
бовь въ продолженш всей своей жизни.
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Это достигается въ школе посредством!. бесЪдъ о при
р о д е , чтешемъ статей объ  ней и соотвЬтствующимъ къ 
этпмъ статьямъ объяснеш емъ.

Если же это такъ, то опять-таки тамъ будетъ больше 
достигнута цель, г д е  есть возможность располагать време- 
немъ на беседы , на детальную проработку статей, т. е. въ 
ш коле съ  четырехгодичнымъ курсомъ, потому что учитель 
начальной сельской школы съ трехл’Тзтнимъ курсомъ, въ 
больш инстве случаевъ занимаясь одновременно съ  тремя от- 
д-Ьлешямц и всего три зимы, можетъ научить дЬтей только 
самому необходимому, не говоря уже о томъ, чтобы остана
вливаться на бес'Ьдахъ или на детальной, всесторонней прора
б отк е статей, которыя требую тъ такъ много времени, или почи
тать какую-либо книжку, способствую щ ую  развитию эстетиче- 
скаго или нравственно-релипозваго чувства.

Ш кола съ  четырехлетнимъ курсомъ, имЬя, во-первыхъ, 
несравненно больше времени, во-вторы хъ, двоихъ учащихъ, 
какъ верное и неопровержимое доказательство успешности 
въ п роработк е учебнаго матер1ала, и, въ -третьихь, обил1еего, 
несомненно имеетъ больше значен1я въ укреиленш  въ детской 
д у ш е какъ любви къ п ри роде, такъ и прочихъ нравственно- 
релипозны хь и эстетическихъ чувствъ.

Одной и зъ  важны хъ целей школы является воспцташе 
ум еш я управлять собою , такъ какъ, намъ кажется, большее 
число несчастш  и б е д ъ  иосещ аетъ  именно такого человека, 
который не можетъ управлять чувствами и наклонностями, а 
потому служ ить ни бол ее, ни менЬе, какъ ареною проявлена 
всевозможнаго рода дурны хъ наклонностей и пожелашй.

Таким ъ образом ъ, чтобы избавить своего питомца отъ 
всевозможнаго рода жизненныхъ невзгодъ, школа должна вос
питать умЬнье управлять собою , или другими словами, вос
питать силу воли.

В о с п и т а т е  воли лежитъ, конечно, на примерной лич
ности учителя. Если учитель самъ обладаешь въ достаточной 
степени силой воли, располагаетъ временемъ и нужнымъ мя- 
тер1аломъ, то онъ , несом ненно, и въ своихъ  питомцахъ мо-1 
жетъ воспитать волю. Г д е  же учитель имеетъ достаточно ма- 
тер1ала и больше времени? О тветъ одпнъ— въ школ Ь съ че
ты рехлетнимъ курсомъ.

В оспиташ е воли достигается еще п тем ъ , ч т о б ы  учитель 
какъ можно рельефнее напечатлелъ въ д у ш е ребенка знатен^
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воли и xoponiie результаты вслгЪдств!е ея развитоя. Н ап е
чатлеть въ душ-Ъ ребенка образы  съ  проявлеш емъ сильной  
воли учитель можетъ только повтореш емъ относящ ихся къ вос- 
питашю воли статей и чтешемъ книгъ изъ школьной библь  
отеки, такъ какъ такого рода статей въ учебникахъ  в стр е
чается очень мало. И зв естно, что никакая школа не прине- 
сетъ существенной пользы, если учитель будетъ  давать уче- 
яикамъ только новое, не повторяя стараго. Это касается не 
только о б у ч ет я , но и воспита(йя, такъ какъ проводя посто
янно въ душ е ребенка xopoiuie образы  и черты, мы всегда 
укрепляемъ и хъ , искореняя и зъ  нея въ свою очередь при- 
родныя и выработанныя въ дошкольный перю дъ дурныя при
вычки. Повторение же, осмысленное повтореш е возможно тамъ, 
где есть достаточно времени, гдЬ на каждаго учащ аго при
ходится меньшее число учениковъ, т. е. въ ш колахъ съ четы- 
рехлетнимъ курсомъ, а не съ  трехлетним ъ, гд е  учитель по
чти никогда не усп ев аетъ  выполнить въ три зимы п р о 
грамму, не говоря уж е объ  осмысленномъ повторенш .

Н ельзя, конечно, категорически утверждать, что в се  цели  
воспиташя чувствъ, воли, а равно и о б у ч ет я  достигаются при 
четырехлетнемъ к у р се  въ соверш енстве. Н о, принимая во 
внимаше в с е  услов1я школьной работы при трехгодичномъ и 
четырехгодичнрмъ к у р се , легко видеть, что на стороне че- 
тырехлетняго курса большой п ер ев есъ  и что п о с л е д т й  въ  
этомъ отнош еш и им еетъ  больш ое преимущ ество надъ пер- 
вымъ.

Развитое ума и подготовка его для дальнейш ей в н е 
школьной систематической работы  есть одна изъ  самыхъ валг- 
ныхъ ц ел ей , лежаш ихъ въ основаш и каждой школы и им е- 
ющихъ весьма важное значеш е въ практической ж изни. Х отя  
каждая школа ясно сознаетъ значеш е этой ц ел и , но по крат
кости времени обучеш я почти никогда ея не выполняетъ, 
такъ какъ школа съ  трехлетним ъ курсомъ при систематиче
ской и детальной п р ор аботк е учебнаго матер1ала никогда не 
можетъ выполнить в сех ъ  тр еб о в а т й  школьной программы. 
Учитель, выполняя программу въ три зимы, старается дать  
ученикамъ все, что она тр ебуетъ , въ больш инстве случаевъ  
нарушая систему и последовательность, которыя имеютъ  
весьма громадное значеш е въ подготовке ума для системати
ческой работы. Если при развитой интеллоктуальныхъ способ
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ностей ребенка ае соблюдается извЬстнаго рода система й 
последовательность, то умъ ребенка, хватая не последова
тельно понятен, привыкаетъ къ такому быстрому не система
тическому B o e n p i a T i r a  ионятШ. Отсюда понятно, что при трех - 
летнемъ к у р се  народной школы не только не достигается  
ц ел ь , лежащ ая въ основанш  школы и имеющ ая такое ог
ромное значеш е, а напротивъ получается соверш енно проти
воположное, въ некоторой степени даже вредное для обучаю- 
тцагося поколеш я,

Начальная же школа съ четырехлетнимъ курсомъ, имея 
двоихъ учащ ихъ и на целый годъ больше времени, можетъ 
давать т е  же понятия не торопясь, строго соблюдая систему 
въ преподаванш , постепенно, последовательно и системати
чески развивать умъ детей , подготовляя его такимъ обра- 
зомъ къ дальнейш ей осмысленной р аботе.

Д ля разви'Пя ума каждая школа им еетъ достаточно ма- 
тер!ала. Сюда относятся прежде всего ариеметика, русское 
чтеш е, грамматика, а также ариометпчесыя и ореографиче- 
сю я упраж неш я. ЧЬмъ больш е школа им еетъ матер1ала, 
чем ъ больше она имЬетъ времени для проработки его, чемъ 
правильнее распределены  учагщеся на учителей, тЬмъ больше 
она принесетъ пользы въ развитш  умственныхъ способностей 
ребенка. Количество матер1ала и время преобдапаю тъ въ шко- 
л е  съ четырехлетнимъ курсомъ, проработка его будетъ ос
мысленнее и детальнее тамъ же, ибо тамъ учащ ихъ двое, и 
учапцеся правильно распределены  между ними.

Учитель 0 . Тихоновъ.



С Т И П Е Н Д 1 Я .
(Изъ дневника учителя).

Изредка есть справедливость на cntrt.

Б а р ы к о в а .

Сажусь писать и думаю, что у меня получится или 
стихотворение въ прозЬ, или милая сказка: такъ хорошо то 
чувство, которымъ въ настоящую минуту согрето мое серд
це; такъ милъ тотъ случай, который я хочу описать!

Жизнь семьи Петра Ивановича Гор'Ълова меня все вре
мя занимаетъ, какъ поселился я въ Еремг1;евк'1>. Онъ гармо- 
цистъ. Его дЬло очень интересное, какъ показатель народна- 
го самочувстая. Чтобы былъ у него заработокъ, надо, чтобы 
простой народъ веселился: нилъ, пЬлъ и игралъ... Ирошедпйе 
годы — работать нужно было много: сынъ Петра Ивановича 
третш годъ учится въ В-ской учительской семинарш. Умный 
и симпатичный молодой человЪкъ; знаетъ предметы, особен
но естествовЬдЬше, читаетъ общую литературу, выработалъ 
уже определенное Mipoco3epu,anie, на «народную ниву» стре
мится, какъ воздухъ въ пустоту... Учится на своемъ... Изред
ка перепадетъ два— три рубля пособ1я отъ начальства или 
изъ товарищеской кассы— источника скуднаго. Бывшш дирек- 
горъ ceMUHapiii мн!; говорилъ: «мы знаемъ, что ему трудно, 
ца учится л'Ьниво: хотнмъ, чтобы подтянулся». Дочь Петра 
Ивановича— тоже будущая работница для темнаго люда, для 
родной степи; она во второмъ классЬ С-ской учительской 
школы... Десятки прошений о стипендш въ губернскую и уЬз- 
цную управы оставались безъ результатовъ. Самъ Петръ Ива-
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новичъ работалъ и день и ночь: начатое образоваше д-Ьтей 
хочетъ кончить... Не жалгЬлъ себя: всЬ заказы исполнялъ ак
куратно и къ сроку.

Вдругъ «стеньга лопнула»— показалась горломъ кровь... 
Уныше... Расходы... Исчезла съ лица его та одухотворен
ность, которой я всегда любовался и думалъ: «онъ поэтъ»... 
Жена начала проливать незримыя слезы— женское средство 
не умереть съ печали. Миша я Катя опечалились: «милый па
па! не работай, мы поголодаемь. Отдохни, мы какъ нибудь. 
Только-бы кончить, а тамъ начнется райское житье. Мы бу- 
демъ хорошими работниками для света, насъ возьметъ любое 
земство, сум-Ьемъ мы поладить и съ инспекторомъ: святость 
уб'Ъждешй спасетъ насъ отъ всякаго зла».

Межь тЬмъ рекрута уехали и стало въ се.гЬ тихо-тихо. 
Ни игры, ни п^шя. Ни парни, ни девушки не веселятся. 
Свадьбы почти безъ вина устраиваютъ, безъ танцевъ и безъ 
пляса... Только казакъ со стаи и in привезетъ изредка свою 
дешевую однорядку или стражпикъ приценится, сколько стоитъ 
новая «Саратовская» и, сказавъ «дорого», уйдетъ.— Мать пла- 
четъ. Видитъ Мишу во снгЬ; онъ пргЬхалъ, будто, на каникулы 
сЬлъ тотчасъ за столъ: <мама, жрать»! (семинарайй жаргонъ). 
И 'Ьстъ-’Ьстъ-’Ьстъ... Мать нодаетъ вс'Ь запасы, а сама опять 
плачетъ: милый, такъ катарръ наживешь. —  «Я давно не t o ,  
мама»!

А Катя сидитъ въ своемъ интернате и думаетъ о ria
n t ,  маме и Мише... Туго-туго натянуты струны ихъсердецъ. 
Ихъ движешя передаются съ быстротю электрическаго тока... 
Раньше было только скучно, а теперь еще и грустно... То
с к а ...— Катя! Тебе письмо! — Б4житъ внизъ по лестниц!.. 
Ноги не слушаются. Чуткое сердце заранее ноетъ. — Полу
чила, боится распечатать... Читаетъ .. Не выдержало уже 
много страдавшее сердце и полились изъ ея милыхъ, ясныхъ, 
какъ у свЬтлаго ангела, черпыхъ очей обильныя слезы... 
Подружки— лепетуньи, — хохотуньи примолки.— Идетъ началь
ница. Что ты, Горелова, плачешь? — Горда Катя, не любить 
она жаловаться па горе, обнажать свое сердце, съ рашшго! 
детства отъ родителей сг.оихъ п родственниковъ крестьянъ на
училась она терпеть и таить свои и печали и радости. Но въ 
воображенш ея проносится умирающий отецъ, сирота—мать; 
не доучивппйся семинаристъ— братъ и она разсказываетъ па*
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шьниц'Ь всо, показываетъ папино письмо...— Тронулось бю
рократической сердце начальницы отъ чистой —горькой слезы 
дЬвушки— печальницы за цгЬлую семью... Тронули эти слезы 
«обширное» сердце предсЬдателя губернской земской управы — 
Алексея Алексеевича- -Катю увидЬлъ Алексей АлексЬевичъ. 
Въ семинарш полетЬло письмо Миша подалъ npoinenie...

И увидЬла толпа семинарпстовъ новое преображено. Ни
когда Миша не былъ такимъ счастлпвымъ, никогда пе чи- 
талъ онъ своимъ товарищамъ такъ вдохновенно книги. Н и
когда не говорилъ онъ съ такимъ увлечешемъ о добрЬ и 
красот!;, о счастш «жить на св1;гЬ», о радости полезной для 
ближнихъ ж изни.— Отецъ повесел'Ьлъ и пе такъ трусить отъ 
потери здоровья. Мать лнкуеть и не виднтъ страшныхъ сновъ 
о голодпомъ сын!;. Катя рада больше всЬхъ: она причина 
счаЫя ц'кдой семьи... Миша гшгаетъ, что па 37 р. 50 коп. 
(за 3 м’Ъс.) онъ оденется: черезъ полгода онъ— народный 
учитель. Нехорошо итти къ народу въ отреиьяхъ и съ пе
чалью. Не такими желаетъ видеть иародъ своихъ учителей. 
Не такъ ихъ рпсустъ Ант. II. Чеховъ.

Въ селе тпхо. Народъ— ип старъ пн младъ— не 
играетъ и но пость Гармонпкъ пе надо,.. Но Петръ Ива- 
нычъ теперь уже не такъ сильно страдастъ: одну прокормимъ, 
а сами поголодаемъ...

Что-же не постъ народъ? Что не поетъ чиновникъ, 
учитель, купечесюй сыиокъ? Скоро ли онп запоютъ и катая 
пЬснп?

Уситтъ



Мысли по прочтенш статьи Холзакова 
въ №  2 „Откликовъ и доеуговъ“.

Это всегда было такъ; все то, что мы постоянно вп- 
димъ, въ кругу чего постояпно вращаемся, къ чему привы- 
каемъ чуть не съ самаго дня нашего рождешя— все это ка
жется намъ давнымъ-давно нростымъ и яснымъ, и мы падъ 
этимъ не задумываемся. По когда насъ заставятъ задуматься, 
мы бываемъ просто поражены неожиданностями. Мы далее не 
вЪрнмъ, чтобы то, что мы сейчасъ увидели, было и прежде, 
но только мы не видели. Бываешь пораженъ той поверхност
ностью, съ которой до спхъ поръ относился 1со всему окру
жающему. Становишься въ туникъ и столбнякъ передъ т1,мъ, 
на что прежде пе обращалъ внимаш'я, какъ на явлеше слиш- 
комъ обычное. Разверзается громадная пропасть тамъ, гд-Ь 
прежде было такъ ровно и гладко.

Въ такой именно ужасающей форме всталъ передо мною 
вопросъ о положены крестьянскихъ детей въ школе и дома.

Я самъ крестьянину былъ крестьянскимъ мальчикомъ, 
сделался учителемъ крестьянскихъ детей, но до сихъ поръ у 
меня не было этого вопроса, я ие мучился имъ, какъ нФтъ 
его и у большинства мопхъ знакомыхъ товарищей.

Я увид'Ьлъ, что въ положеши нашихъ учениковъ въ 
школе и дома имеется страшное противорЪчге. Дома они жи- 
вутъ такъ, въ тпколе совсемъ по другому. То, что дома у 
нихъ въ полномъ ходу, въ ностоянномъ употреблеши, въ 
школе совершенно бездействуетъ. За все время учетпя ре
бенка на него действуютъ два воепптывающпхъ фактора—до-
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машнш и школьный. И къ великому нашему огорченно при
ходится признать, что домашшй факторъ, домашнее восппта- 
iiie (впрочемъ правильнее— воспиташе подъ непосредствен - 
яымъ вл1я[пемъ природы) много благоприятнее, ч-Ьмъ наше 
школьное воспиташе.

Въ настоящей статье я и хочу показать, насколько до
машняя жизнь крестьянских!. детей неизмеримо благощнятнЬе 
школьныхъ у слов]’й въ смысле выработки въ нихъ предпршм- 
чивости, инищативы, самодеятельности и твердости характера, и 
для проявлешя и укр’Ьплишя того, что дала имъ природа.

Другими словами, я хочу показать— какъ наша тепереш
няя начальная школа обезличиваетъ молодое крестьянское по- 
Ko.dniie.

Приведу несколько типичныхъ примеровъ изъ жизни 
учениковъ дома и въ школе.

Посмотрите вотъ на шумную ватагу 5 —и 6 — л’Ьтнихъ 
Гришекъ, Мишекъ, Петекъ и Ванекъ, высыпавшую на мо
лодой сн’Ьгъ, впервые выпавпйй после долгой осенней сля
коти. Большинств) изъ нихъ чемъ-нибудь вооружены: лопа
той, палкой, салазками, а то и просто кускомъ хлеба. Но 
они не стоять такъ, «упрямо и глупо». Вотъ двое изъ мяг- 
каго, пушистаго снега катаютъ маленыйе шарики и кладутъ 
какую-то пирамиду. Друпе мастерятъ гору для катанья Тамъ 
съ громаднымъ старатемъ и радостью сооружаютъ «мужик,а», 
отдельные части котораго вырабатываются особыми спеща ци
стами: одинъ выделываетъ ноги, другой туловище, третш изъ 
особаго снежнаго шара съ необычайной заботливостью тонень
кой дощечкой вытачиваетъ голову, четвертый, прыгая и крив
ляясь, придумываетъ для этого создашя подходящее имя, а 
пятый занимается эстетикой: широко разставивъ ноги въ боль- 
шихъ материныхъ сапогахъ, скрививъ голову, немного рази
нувши ротъ, откуда краснеется кончикъ языка,— съ величай- 
пгамъ наслаждешемъ смотритъ. Туп. же уговариваются идти 
съ Волчкомъ выслеживать зайца, построить большой снеж
ный домъ, выпросить у мамки хлеба и картошки и посе
литься въ немъ жить... И все это съ большимъ воодушевле- 
тем ъ , съ сильно приподнятыми чувствами, съ громаднымъ 
учасйемъ творческой детской фантазш. Тутъ петь для нея 
ограниченш, просторъ! Она проявляется въ такихъ формахъ, 
катя  свойственны ея природе.
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Весна. Сн'Т'.гъ быстро таетъ. Въ низкихъ мЬстахъ обра
зовались лужи волы. Съ горъ бЬгутъ говорливые ручейкп. 
Около одного пзъ нихъ собрались дети. Не теряя золотого 
времени, берутся за дела. Двое устранваютъ нрудъ, а трст!й 
прнспособлеше для спуска липшей воды; четвертый вдЬлываетъ 
въ плоишу пруда трубку отъ разбитаго глинянаго подойника, 
чтобы получить струю падающей воды и подвести подъ нее 
принесенную ужо мельницу. А вотъ и сама мельница, про
стая, незамысловатая, какъ и сами ея устроители. Здесь же, 
у ручья, изъ бересты делаются лодки, нагружаются глинян- 
ными людьми и собаками и при общемъ ликоваши и крике 
торжественно спускаются въ воду. Все тутъ делается безъ 
принуждешя, съ личной инициативой, при самглхъ благопрь 
ятпыхъ услов!яхъ для полнейшей самодеятельности и изобре
тательности.

Третья картина. ДЬти вмЬсг!. съ большими на покосЬ. 
Какой могуч'ш просторъ! Ш ирь какая! Рамокъ здесь нетъ. 
не полагается, никто въ нихъ не втпекиваетъ. Кричи, бегай, 
прыгай — какъ угодно дунтЫ А какая широкая арена наблю
дательности за работой старшихъ, за жизнью растительнаго 
и животнаго царства— за чудесами матушки-природы. Тутъ 
нетъ и малЬйшихъ призиаковъ уб1йственио-скучнаго изучения 
природы въ школе по сухому, осыпавшемуся стеблю и грубо 
нарисованному червяку.

А вотъ картина четвертая, пятая, шестая... II все татя, 
где способности детей въ своемъ развитш не встречаютъ ни- 
какихъ препятеш й, где ихъ не гнутъ подъ одну дугу, не 
д1шаютъ <ровными учениками», пе обезличиваютъ; где наи- 
лучпля услов1я для ыаблюдательностп, преднршмчивости, про- 
явлешя творческой способности.

Гармонируетъ ли наша школа съ естествеинымъ разви- 
т1емъ крестьянскихъ дЬтей?

Я не буду давать болынпхъ описанш школьной жизнп 
ученпковъ,— она намъ извЬстна. Ограничусь лишь указашями 
на несколько типичныхъ явлешй, после чего, надеюсь, ос
новная мысль моя выделится рельефно.

Чего мы требуемъ отъ учениковъ, какими желаемъ ихъ 
сделать?

Мы требуемъ: чтобы они обязательно все поспевали 
къ молитвЬ; чтобы на молитве стояли всЬ, какъ одинъ че-



мЬкъ; чтобы на урокахъ чтешя одинъ читалъ, a jtpyrie по 
шпжгЛ; следили; чтобы чтеше nxri, было одинаково, для 
чего мы всяческп подталкиваемъ отсталыхъ п не пускаемъ 
впередъ способныхъ.

Урокъ ариемотикп, тотъ урокъ, на который возлагается 
главная надежда по выработке въ ученикахъ индивидуальной 
самодеятельности. Какова же тутъ наша цель? 1И>тъ ли у 
насъ и здесь признаков!, обезличивания? Есть, непременно 
есть! Когда мы даемъ какой-либо новый тинъ задачъ, то, 
прежде Ч'Ьмъ учениковъ заставить решать ихъ самостоятельно, 
мы эти задачи подвергнемъ основательному совместному изу- 
чешю. II когда увидимъ, что ученики усвоили ихъ, т. е., что 
рЬшать ихъ будутъ непременно такъ, а не иначе; когда мы 
убедимся, что мысль каждаго изъ нихъ при реш ети  дан- 
ныхъ задачъ пойдетъ именно но тому пути, который указанъ нами, 
тогда эти задачи мы даемъ ученикамъ для «самостоятельнаго» 
решетя. Дадимъ и скажемъ: «смотри, каждый решай самъ, 
по своему». II бываемъ очень довольны, когда они решать 
одинаково, кончатъ одинаково и объяснятъ одинаково. Классъ 
ровный, отсталыхъ н'Ьтъ, все «успешные».

На урокахъ чистописатя эта одинаковость выбивается 
до мельчайшихъ волосныхъ лишй.

Урокъ рисовашя! Здесь, кажется, полностью должна про
явиться творческая фантаз1я детей, н о ... къ сожалению, про
явиться ей не даютъ. Какъ одна даются одинаковый тетради, 
съ одинаковыми лишями, и заставляютъ выводить одинаковыя 
прямыя и ломаныя.

Перем'Ьна. Тутъ для ученика указано, какъ выходить 
изъ класса, какъ держать себя въ корридоргЬ, на улиц'Ь, какъ 
входить въ классъ съ перемены, какъ разсаживаться, сид-Ьть, 
куда руки, куда ноги девать. Во вс!; уроки и перегЬны все 
ученикомъ делается по указ id;.

Хорошо еще, что ученики во многомъ насъ не слуша- 
ютъ, а то не быть бы имъ больше людьми, а быть автома
тами.

Представьте себЬ такую картину. Классъ «исполнитель
ны хъ» учениковъ. Идутъ съ перемены тихо, не толпясь, не 
крича, шагаютъ размеренно и плавно; каждый идетт» тутъ, 
где указано, садится съ того конца парты, съ котораго слгЬ- 
дуетъ. Селъ. Руки но программе. Ноги согнуты подъ пря-
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Ашмъ угломъ, чтобы не толкать ими сидящихъ впереди. Глаза 
прямо на учителя. Ни шума, ни даже шороха. Предлагается 
задача. Решается при мертвящей T i iu iH n i .  Поднимаются руки. 
Слышится одинаковое ргЬшеше, одинаковое объяснеше. Л-Ьзть 
впередъ, показывать свои способности не полагается. «Когда 
вс'Ь». Далее вы раж ете лицъ почти одинаково— безсмысленно- 
деревянное...

Взойдетъ военный генералъ или штатскш съ военными 
«чувствами», погладитъ учителя по головушк’Ь, запишетъ «на 
память», и завтра же представить къ наградЬ.

Спрашиваю: кто тутъ воспитывается? Да конечно, та 
сплошная, сЬрая, безличная  масса, которую такъ жестоко 
побили японеше индивидуумы.

Учитель С. Мякотинъ.



Объ учебникахъ въ народной школ!».

По недостатку средствъ больш инство наш ихъ народныхъ  
школъ нуждается въ самомъ необходимом'!.. А  между т'Ьмъ 
наши составители учебниковъ какъ будто сговорились с д е 
лать свои книги какъ можно дороже. И  если принять во вни- 
маше частую см'Ьну одвихъ  учебниковъ другими, то легко 
представить, сколько скудны хъ народныхъ денегъ тратится  
непроизводительно. В ъ  виду же предстоящ его введеш я все- 
общаго обучешя этотъ вопросъ дЪлается ещ е бол-Ье важнымъ.

Къ чему, напримТ'.ръ, нъ русекихъ  азбук ахъ  и почти во 
всЪхъ книгахт. для класснаго русскаго чтенгя составителями  
непременно помещ ается и ц.-славянскгй текстъ? Ни по коли
честву, ни по качеству этотъ матер1алъ обыкновенно неудо- 
влетво])ителенъ и учителю все равно приходится пользоваться  
другими славянскими книгами. В ъ этихъ  же посл^днихъ пе- 
реводъ славянскихъ словъ на p y c c K if l  разбр осанъ  по всей  
книг'];, занимаетъ мЬста чуть не половину книги, а то и 
больше, а понадобится найти нереводъ какого-нибудь слова,- 
не скоро его отыщешь. Н е лучше ли всЪ кепонятныя славян- 
ск1я слова поместить въ особомъ словарик^, который бы 
пригодился для любой славянской книги и которой будетъ  
стоить 2-3 копЬйки. Для чтешя же по ц.-славянски тогда и 
вовсе можно бы не имЬть особы хъ учебниковъ, а читать 
прямо по Н овому ЗавЪ ту. ВЬдь и мнется же въ каждой школ 6 
Евангел1е и даже псалтирь.

Учебники по этимъ предметамъ обучеш я самые дор оп е  
по вышеназваннымъ причинамъ. А  при частой ихъ  смЬнЪ ка
ково содержателямъ школъ или родителямъ д'Ътей!
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Что касается сборниковъ задачъ, то непременно въ каж'- 
домъ имеется ц^лыи отд^лт-. прим^роБЪ на вы числетя. Сос- 
тавителямъ, конечно, известно, что вы числетя и задачи хотя 
и относятся къ одной области нагаихъ п о зн а т й , но затроги- 
ваютъ двЪ различньтя душевныя способности. П оэтому зада
чами и численными примерами приходится пользоваться раз
лично. Если же взглянуть на этотъ предметъ еще съ чисто 
экономической стороны, то увидимъ вотъ что. Оамыя задачи 
въ книг’Ь еще всЬ цЪлы, и ихъ бы хватило еще на много 
л^тъ, а учебникъ уж е приходится заменять новымъ, т. к. 
численные примеры  оказались соверш енно протертыми малы- 
шами-счетоводями. Следовало бы составить отдельно сбор- 
пикъ числепныхъ прим^роБЪ въ иред'Ълахъ 1-го десятка, сот
ни, тысячи и въ предЬлахъ любой величины, и такой сборникъ  
подойдетъ къ любому иынЬ употребляющ емуся задачнику п 
методу обучеш я.

Словомъ, нужно завести такой порядокъ во всЬхъ учеб- 
никахъ и пособ1яхъ, которые даются на руки ученикамъ. 
Точно такъ же и граматическгя у и р а ж н ет я , по той же при- 
чинЬ, не сл'Ьдуетъ помещ ать въ книги для ч т е т я , а им-Ъть 
и хъ  особо. Н а эти таблицы и примеры потребуются гроши, 
а въ книгахъ , вм’ЬстЪ сгь другимъ матер1аломъ, они будуп . 
стоить гривенники. Ч еловек у, не знакомому съ расходами на 
школы, все это можетъ показаться мелочами. Н о это далеко 
не такъ.

Н аконецъ нисколько словъ объ  обучеш и въ народ. шкохЪ 
чтешю рукописнаго. Это очень важный предметъ, особенно 
для сельскихъ гаколъ, гд^ д^ти въ больш инства случаевъ 
заканчиваютъ свое образоваш е: ум Ъ те читать рукописное 
является для нихъ  потомъ насущною необходимостью. И  школа 
много теряетъ во мнЬнш населеш я, если не научаетъ этому. 
Д а оно и понятно. К акъ слотр'Ьть на ш колу, которая нау
чила ребенка всякимъ премудростямъ книжнымъ, набили зна
т я м и , начиная съ никому и ни для чего не нужяыхъ буквъ 
и кончая необъятнымъ своцомъ небеснымъ, а не научила са
мому необходимому въ практической жизни: окончивши"! та
кую школу подростокъ зачазтую  не умЪетъ прочитать какой 
нибудь расписки, удостов'Ь ретя, повЪстки, паписанныхъ сель- 
скпмъ писаремъ, или письма отъ брата— солдата? Между тймъ 
этотъ предметъ у насъ почему-то въ загон'Ъ. РТнспектора
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народ, училищъ при ревшпяхъ школт. даже но испытываютъ 
учениковъ въ этомъ, на экзаменахъ это ве спраш ивается. 
Но горе и учителю, и деревенскому ученику, если послЬднш  
ошибется написать, напр ., двЬсти три миллдона пять сотъ  ты- 
сячъ восемьдесятъ!

Для обучеш я д-Ьтей чтошю рукописнаго я знаю всего только 
одну книгу: „Литографированная хрестом агп я “ И одобы. По- 
cooie это очень не д у р н о е , но въ немъ есть много лишняго, 
совершенно нснужнаго, и почти вдвое подаимающаго его ц'Ъну. 
Чуть не половина книги  занята шрифтами никогда никЪмъ 
не читаемыми. А  что касается помЪщенныхъ въ этой книгЬ  
подписей егшскоповъ и урхимандратовъ на постановлеш яхъ  
собэровъ, такъ это уж ь, мнЬ каж ется, с ко jibe относится къ  
курсу какого ннбудь филологичес.каго факультета, а не къ  
курсу начальной школы. Между тЪмъ, въ той же книгЬ н^тъ  
ни одного делового письма, какой нибудь ходячей дЪловой 
бумажки, расписки, духовнаго за в ^ щ а и л , формы сельскаго  
приговора— ничего такого, что больше всего и нужно. И с
ходя все изъ той же экономш , сл едовало бы многое изъ  наз
ванной хрестоматш  опустить, а что нужно— прибавить. Отъ 
этого книга выиграет!, во всЪхъ итнош еш яхъ.

Ф. Чврвяковъ.



ЖАЛОБЫ УЧИТЕЛЕЙ.
Разсказъ «Изъ жизни одного учителя», помещенный въ 

Кч 4 «Откликовъ», вызываетъ меня на размышлешя но поводу 
многочисленныхъ учительских’!» жалобъ на свое безотрадное 
положеше, о которомъ такъ много еочуственнаго было напи
сано въ разное время, что, если бы собрать въ одинъ томъ 
вс1> эти стоны, то, право, получился бы вопль, взываюннй къ 
небу куда сильнее плача 1еремш на развалинахъ 1ерусалпма. 
Но спещальное горе учителя не есть какое-нибудь особенное, 
исключительное горе, и слезы его разливаются въ общемъ 
море слезъ таких!, же, какъ онъ, бЬдияковъ, которыми ки- 
шитъ земля, переполненная съ самаго сотворешя M ipa пе
чалью, отъ которой никакъ не можетъ отделаться. Учитель, 
солдатъ, телеграфистъ, всяк1й рабоч1й -в с е  жалуются на свою 
судьбу.

Мечтатели— утописты пмЪютъ слишкомъ розовыя надеж
ды на какой-то особенный, новый иорядокъ свободы, равен
ства и братства, которыхъ въ абсолютномъ значенш никогда 
не можетъ быть на землЬ. Относительная же свобода, равен
ство и т. д. не исключаетъ поводовъ къ недовольству и ро
поту гЬхъ, которые по своему общественному положешю 
стоять ниже другихъ. Всегда будетъ у человека желаше улу
чшить свое ноложеше, каково бы оно ни было. Положеше 
учителя не завидно, это правда, но все же находятся люди, 
которые ищутъ этой должности; следовательно, она для нихъ 
все-таки своего рода обетованная земля. Получается такое 
явлеше, что человекъ добьется того, что ищетъ, и начинаетъ 
ныть о своемъ бездольн. ВЬдь онъ же самъ себЬ создаетъ ю
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лоложеше. на которое жалуется. Политическая эконо\пя учить: 
если предложеше труда превышаетъ его спросъ, то цЪна на 
трудъ падаетъ, и наобороть 'if,мл, ниже предложеше труда 
передъ спросомл,, гЬмь выше его цЬна. Этотъ железный, неу
молимый закопъ писанъ не бледными чернилами на пыль- 
ныхъ харпяхъ различныхъ «сводовъ», а вр^заиъ неизгла
димыми буквами въ самую жизнь человечества, и ничЪмъ 
нельзя его изменить. Следовательно, пока будутъ охотники 
итти въ учителя, до гЬхл, иоръ положеше ихъ не можетъ на
столько улучшиться, какъ бы они желали. Теперь возникаетъ 
вопросъ: что заставляете людей искать учительской службы? 
какъ составляются полки этихъ тружепиковъ— добровольцевъ? 
Не рекрутскими же наборами? Слишкомъ разнообразны при
чины, по которымъ молодежь обоего пола избпраетъ для себя 
неблагодарный во многихъ случаяху по безусловно благоро
дный учительсшй трудъ.

Есть небольшая группа лицъ изъ довольно сосгоятель- 
ныхъ семей, преимущественно барышни, окончивиия инсти- 
тутъ или гимназно и иду mi я учительствовать, частно по иск
реннему влеченш къ этому делу, частно для того, чтобы за
нять чемъ-нибудь свой досугъ, а частью затЬму чтобы иметь 
такъ называсмыя «карманныя» деньги на свои расходы. Та- 
кчя учительницы идутъ въ городсшя начальныя школы, въ 
фабричпыя или въ та гая сельслпя, который находятся въ томъ 
же селе, где жпвутъ ихъ родные; среди нихъ есть дочери 
священникову инспекторовъ пародныхъ училищъ и другихъ 
более или менее обезнеченныхъ господъ разнаго звашя и 
состояшя. Эти не жалуются на свою учительскую долю. Имъ 
лишь бы получать жалованье, въ которомъ oirl;, по правде 
сказать, не такъ сильно нуждаются, какъ другая, многочи
сленнейшая категор1я учителей и учительницу которые идутъ 
на эту службу всле>дств1е острой нужды, для которыхъ служ
ба—единственный источникъ сущоствовашя. И очень, право, 
жаль, что изъ-за куска черстваго хлеба имъ приходится тер • 
петь горьшя нещпятности, иногда совершенно незаслулсенно.

Хотелось бы мне имъ разсказать свою коротенькую 
iicTopiio учптельствовашя: молсетъ быть, изъ нея кто нибудь 
извлечетъ себе что-нибудь полезное или хотя по крайней ме
ре увидитъ, что не всегда такъ страшна и безвыходна доля 
народнаго учителя, какъ многимъ кажется она въ мрачную
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осень, при видЬ черныхъ, убогихъ хатеноцъ глухой деревень
ки, пли въ долпе, зимше, одпшше вечера цодъ тоскливое 
зарыванье разгулявшейся вьюги.

Вышелъ я пзъ б'Ьдной мЬщанской семьи; въ учительскую 
семинарш иоступплъ для того, чтобы своей стипендий въ 
разм'Ьр1; 10 руб. въ мЬсяцъ помогать отцу въ содержаиш 
семьи въ пять челов’Ькъ. Когда я еще учился въ нриходскомъ, 
а иотомъ въ уЬздномъ училищЬ, я у;ке помогал^ отцу въ 
торговлЬ: сндЬлъ въ лавочкЬ, когда ош. ходилъ домой обе
дать и отдыхать посл'Ь обЬда; ’Ьзднлъ съ нимъ на ярмарки.

Я всегда учился усердно, «зубрилъ», по выралсешю 
школышковъ, такъ что у меня не оставалось времени для 
чтешя книгь, кромЬ учебнпковъ; поэтому въ у'Ьздномъ учи
ли щгЬ я нрочиталъ только «Приключения Гулливера», а въ 
семинарш— 4-й томъ Пушкина. Двадцать лЪтъ тому пазадъ 
педагогпческимъ сов'Ьтамъ се ми па pi и предоставлялось самнмъ 
вырабатывать программы учобныхъ предметовъ. Въ той семи- 
napin, гдЬ я учился, все изучеше русскаго языка ограничи
валось грамматикой Говорова (объ nciopin литературы мы пе 
слыхали), а естественную iiCTopiio нреподавалъ студептъ ду
ховной академш, самъ, вероятно, никогда раньше не видавипп 
пи одного учебника естественной истории п сдЬлавнпйся пре- 
подавателемъ этого предмета по какому-то недоразуыЬшю. По 
к ы ход-1; пзъ ceMiiiiapin я посту ш т .  на 20 руб. ежемЬсячпа- 
го жалованья въ земскую школу въ подгородней слободк'Ь 
одного губернскаго города и долл;епъ былъ тотчасъ • лее взять 
на свое содержаще отца— старика, мать и маленькихъ сестру 
н брата, которые сперва учились у меня, а потомъ на ыоп 
средства продолжали образование дальше. Жить при такихъ 
ус.цов1яхъ па 20 руб. въ мЬсяцъ болЬе чЪмъ мудрено. Поэ
тому я д о л ж е г г ь  былъ им'Ьть грошовые частные уроки, чтобы 
не умереть съ голоду, а въ своей школ'Ь занимался по ро- 
снисанш — отъ 9 ч. до 1 ч. дня. При такихъ запяш 1хъ успе
хи не могли быть такъ блестящи, какъ у нЬкоторыхъ учи
тельницу которыя занимаются съ 8 ч. у. до 4 ч. дня, а 
иногда ц врчеромъ.

Кром$ того, на меня разъ была жалоба инспектору, что 
я не принимаю въ свою школу д'Ьтей на дообЪденныя заия- 
ия , заставляя ихъ этимъ поступать ко мнЬ на послЬобЬден- 
ные уроки за особую плату въ мою пользу. Въ другой разъ.
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въ учебное время, инспекторъ ие засталъ въ школг1; ни меня, 
нй учйниковъ Были и друпя зам-Ъчашя за мною, Все это, 
конечно, пе располагало начальства въ мою пользу. Поэтому 
я не имЬлъ оснований разсчитывать на его благодарность 
и награды. Но все-таки меня не преследовали и въ другое 
училище не переводили, хотя на мое мЪсто, какъ близь го
рода губерпскаго, было много охотпиковъ изъ деревень и уЬзд- 
ныхъ городовъ: нФ.которымъ учителямъ гтулию было жить въ 
такомъ города, гд’1; есть средне - учебныя заведешя для ихъ 
дЪтей.

Были у меня столкповешя и съ крестьянами. Однажды 
носл’Ь молебна передъ началомъ ученья явилась ко мн-Ь ком- 
пашя «чуекъ» и, поздравляя съ началомъ учебнаго года, 
стала просить «у-гощешя» на бутылку. Я отказалъ. Тогда 
они, вышедши изъ училища, стали громко выражать свое не
удовольствие и обещали заявить учебному начальству, что я, 
какъ учитель, для нихъ «пеудобенъ». Однако ничего не 
вышло.

Все время своего учительствовашя въ начальной школ'Ь 
я съ утра до ночи занимался то съ учениками, то съ самимъ 
собою, пополняя недостатокъ своего образовашя: изучалъ 
п'роизведешя писателей, съ которыми знакома каждая гимна
зистка, но о которыхъ мнЬ ие дала ни малЬйшаго понятчя 
моя alma mater; занимался естественной истор1ей, которой 
не могъ научить насъ академикъ, не знакомый съ отимъ 
предметомъ; принялся за алгебру, которой я сОвс'Ьмъ ие ви- 
далъ въ семинарш.

Въ течепш немногнхъ лГ.тъ я настолько подготовился, 
что могъ держать экзаменъ нри учительском’!, институ
та на зваше учителя городскою училища. При желаши все
гда можно выдержать этотъ экзаменъ. Я знаю одного учите
ля городского училища, который когда-то былъ исключенъ 
изъ второго класса семинарш* потомъ по экзамену прюбрЬлъ 
зваше учителя начальпаго училища, 20 л'Тлъ прослужилъ 
учителемъ въ одной глухой деревп'Ь, тгЬлъ жену и д-Ьтей и 
въ 40 лЬтъ держалъ экзаменъ на зваше учителя городского 
училища, въ каковой должности теперь и слулситъ. Ничего 
н'1,тъ легче выписать изъ учительскаго института программу 
агсзаменовъ па зваше учителя городского училища и учебни
ки, которые проходятся въ томъ ипститугЬ, гд-Ь хотите экза
меноваться.
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Конечно, далеко не вс'Ьмъ учащимъ въ начальныхъ шко- 
лахъ можно вырваться изъ той ужасной обстановки, въ ко
торую они попали силою неотвратимыхъ обстоятельствъ. Но 
что делать? По принципу-то абсолютной справедливости, всЬ, 
кому горько живется, всЬ имгЬютъ право желать облегчешя 
своей участи: солдатъ, взятый въ военную службу по при
нудительному набору; ыужикъ, вынужденый умирать со всей 
своей семьей отъ голода, холода и смрада въ курной, йеной 
избЬ, передъ которой могутъ похвалиться своею комфорта
бельностью мнопя конюшни кровныхъ лошадей и теплые, 
светлые хлйвы породистыхъ свиней и коровъ; нинпй, въ зим
нюю ночь замерзаюши! подъ окнами роскотнаго ресторана, 
въ которомъ теплый, ыяггай, пропитанный вкусньшъ запахоыъ 
воздухъ располагаетъ забыть о гЬхъ миллюпахъ несчастцыхъ 
людей, для которыхъ вся ж изнь—одна каторга. А вЬдь всЬ 
эти ншще, мужики и солдаты тоже имЬютъ право на лучшее 
существовате

Скажите после этого по чистой совести, бедные наро
дные учителя и учительницы, неужели хватить у насъ бла- 
городнаго духа жаловаться на свою горькую долю, когда м1ръ 
переполненъ страцашями, когда стонетъ тотъ самый народъ, 
который платить налоги для нашего жалованья?

Онъ-намъ хозяинъ, а мы, всг1; получающее жалованье, 
отъ перваго министра и до посл^дняго сторожа, мы всЬ— 
его слуги. При такихъ услов'1яхъ эгоистично какъ будто съ 
нашей стороны жаловаться. Да и кромЬ того, всЬ эти наши 
жалобы убиваютъ въ насъ же самихъ ту энерпю и бодрость 
духа, которыя такъ нужны намъ для нашего святого, ответ
ственна го дела... Не съ приниженною покорностью и оскор
бительными для насъ мольбами о милостяхъ и защитЬ, но 
гордой, твердой поступью, безъ жалобы и слезь— симптомовъ 
слабости душевной,— съ поднятою высоко честной головой, съ 
тяжелою, ответственной работой въ нашихъ незапятнанныхъ ру
кахъ пойдемъ вей дружною семьею по тому кремнистому пу
ти, который посланъ намъ въ удЬлъ Всевышнимъ Прови
ден ьемъ.

Какой смыслъ въ нашемъ учительскомъ нытье, когда съ 
начала Mipa несется къ небу одинъ всеобщш вопль( какъ ду
шу надрываю!щй могучш аккордъ?
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Кто только когда-нибудь не жаловался? и какихъ толь
ко не было поводовъ къ недовольству? Такъ что каждая но
вая жалоба звучитъ теперь слишкомъ ужь слабо.

Вспомните Дюгена, который просилъ Александра М а- 
кедонскаго посторониться отъ солнца, и сопоставьте съ этой 
просьбой— жалобой полный глубокаго трагизма вздохъ, вло
женный великимъ поэтомъ въ уста того, кто про себя могъ 
съ гордостью сказать:

«Достигъ я высшей власти».
И что же?

«Но счастья н'Ьтъ моей дупгЬ...
Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха!»

Иослуж ж шш.



О П О Л Ч Е Н Е Ц  Ъ.
( Изъ досуговъ сельскаго учители).

I.

Страшенъ дикш  бор ъ , 
Непроглядный лЬ съ—  
Окружилъ стеной  
Н иву сп'Ьлую.
К о сырой землЪ 
Крупны мъ колосомъ, 
Налпвнымъ зерномъ  
Рож ь склонилася.
Ж ница жнетъ ее 
Одинокая;
Серебромъ блеститъ  
Острый сер п ъ  въ рук ахъ , 
И  снопы въ ряды 
Д руж но строятся.
И  поетъ она 
П'Ьсню громкую ...
Н е съ тоски поетъ  
И не съ  радости,
А  пугаетъ  т'Ъмъ 
Зв'Ьря лютаго.
Д ум а грустная  
Н а лнц'Ъ лежитъ:
,В отъ  придетъ ко миТ; 
„И зъ дремучаго 
„Гостья грозная  
„Съ медв’Ьжатами,
„И безжалостно  
. Когти острые 
„П озапустптъ мн'Ъ
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„Въ тЬло б'Ьлое, 
„Обагритъ снопы  
„Кровью алою, 
„Разорветъ въ клочки 
„Всю утробуш ку, 
„Сгубитъ д в е  душ и  
„ Человечески х ъ “...

И .

Благодатный день 
К ъ ночи клонится. 
Птички-пташечки  
В ъ  гн'Ьзда спрятались. 
Н е поетъ моя 
Ж ница бедная;
Н е до пЪсенъ ей — 
Ж утко на сердц^: 
Тиш ина въ л есу . 
П ередъ бурею .

III.

Облегла кругомъ  
Н ебо синее  
Т уча темная, 
Н епроглядная... 
Разы гралися  
Силы Божш :
Пролет-Ьлъ стрелой  
В ихрь надъ нивою, 
Разметалъ снопы  
Во всЬ стороны; 
Взвыли жалобно  
В етры  буйные;
Въ краснолесьи ш умъ, 
Т рескъ  послы ш ался... 
Въ темнотЬ блеститъ  
Ярко М0ЛН1Я,
И  грохочетъ громъ  
Оглушительный.
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IV.
Ж ница бросила  

Серебристый серпъ  
И сп'Ьшитъ спастись  
Отъ ненастая 
Подъ густую  ель,
П одъ  смолистую.
И стоитъ подъ  ней 
Съ думой новою...
В отъ въ спин'Ъ у  ней  
Сильно рЪзнуло, 
Зарябилося
В ъ  голубы хъ гл а за х ъ ... 
И  дитя на свЪтъ 
П оявилося.
М ать сняла платокъ  
Съ головы своей, 
О бернула имъ 
Сына милаго; а 
И , когда гроза  
М иновалася,
Приплелася съ  нимъ 
В ъ  хату  теплую.
Н а другой же день 
П опъ крестилъ его,
В ъ  честь К рестителя  
Имя далъ ему;
А  на трет1й день 
Мать-родильыица 
Д ож инала ту  
Н иву сп ел ую .

Y .
В ъ  синевЪ плыветъ  

Солнце ясное.
В ъ  зелень липкую  
Н арядилися  
В ъ  рощ'Ь тополи  
И  черемухи.
П о лугамъ цв'Ъты 
П оразсы пались;
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Убрались въ садахъ  
Виш ни, яблони 
В ъ  сараф анъ цветной, 
БЬлорозовы й...
И покрылися 
Нивы всходами  
Свежей ярины, 
Травкой сочною ...
Отъ полей, садовъ  
Благовош е
В ъ влажномъ воздух'Ь 
Разливается...- 
ПЬсни звонк1я 
Вольныхъ пташечекъ  
ВсЬмъ чаруютъ сл ухъ  
Силой чудною.
И  кусты ракитъ  
Отразилися  
В ъ  тихомъ озерй , 
Словно въ зеркал’Ь;
И плывутъ по немъ  
Утки стаями, 
Серебристыя  
Рыбки плещ утся  
В ъ глубинЗ; его 
Н еизм’Ьрянной...
И  везд'Ъ весна  
Блещ етъ роскошью.

У почетнаго 
Мужика-отп,а 
Дочь родилася  
В ъ  этотъ ясный день, 
Имя дали ей 
Аграфеною .

"VI.
Пожелт'Ъвнпй листъ  

Съ древа падаетъ: 
Люди дряхлые,
ВЗжъ отживгше,
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С ходятъ въ темный гробъ  
Съ св ета  белаго;
Молодой листокъ  
Н арож дается,
У краш аетъ онъ  
Д еревцо свое; 
Челов'Ькъ-дитя 
К опитъ  силуш ку  
В ъ  славу Б о ж ш ,
В ъ  честь родителямъ... 
Т ак ъ  за годомъ годъ  
В ъ  вечность катится: 
Старый старится—  
Молодой растетъ .

Y II .

Занялась заря  
В ъ  н ебе  алая,
В ъ  чистомъ п ол е свистъ  
ГромкШ слышится.
За сохой  идетъ  
П ахарь набожный, 
М олодой И ванъ  
П оликарповичъ.
Буры й конь его 
Н атянулъ гуж и,
Б ороздой  идетъ  
Ступью мерною:
Г д е  прош елъ съ сохой , 
Тамъ черны мъ-черно...
И  тому-ль не быть 
Добрымъ пахаремъ,
К то въ сыромъ бору  
П одъ грозой рожденъ?

V III .

Я сно солнышко 
В ъ  н еб е  светится . 
А граф ена жнетъ  
Рож ь высокую.
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Серебристый серпъ  
РЬжетъ съ  п р и хр устом ъ ... 
И кому же быть 
Ж ницей доброю,
К акъ не д-Ьвушк’Ь 
В ъ  восемнадцать л’Ьтъ?

I X .
Не волна шумитъ  

В ъ непогодуш ку,
Н е вода кругомъ  
Разливается—
Люди сельсш е  
П раздникъ празднуютъ: 
ПЬени звоны я  
В сю ду слышатся; 
Х ороводъ  идетъ  
Вдоль по улицЬ, 
Колыхаются  
Ленты алия.

X .
Зорька ясная  

Гаснетъ въ западЪ. 
Яркимъ заревомъ,
За крутой горой  
М'Ьсяцъ медленно 
Разгорается.
Н а конц'Ь села 
П одъ рябиною  
Добры й молодецъ  
Съ красной девицей  
Р азговоръ  ведутъ,
Р'Ьчь сердечную ...
И  горятъ у нихъ  
Щ еки бгЬлыя,
А  въ глазахъ  любовь 
Я сно светится .
Позабыли то 
Эти юноши:
Что одинъ въ бору
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П одъ грозой рож денъ,
А  другая въ день 
Веш ш й солнечный.

XI.
П одъ В 'Ь н Ц О М Ъ  С Т О Я  Т Т . 

В ъ  храм'Ъ Бож1емъ 
П ахарь набожный, 
Ж ница добрая;
А  въ р ук ахъ  у  нихъ  
В оск у  яраго  
СвЬчи золотомъ  
П еревиты я...
П опъ сказалъ слова  
Н евозвратны я...
Сочеталъ Г осподь  
Д уш и чистыя,
Н авсегда связалъ  
Клятвой крепкою .

XII.
И  ж ивутъ они 

В ъ  славу Бож1ю.
J H jto  теплое 
Прокатилося;
П одъ окномъ стучитъ  
Осень хмурая;
А  у  нихъ  уж е  
Ж атва кончена.
За  столомъ въ углу, 
П одъ божницею,
В сталъ  посл’Ьднш снопъ, 
К акъ  почетный гость; 
Т ри прямыхъ свЬчи 
В оску яраго  
Т и хо теплятся  
П редъ  иконами.
Люди добрые 
Б огу молятся:
Н дградилъ Господь
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За усердны й трудъ  
Крупнымъ колосомъ, 
Золотымъ зерномъ.
В отъ накрыли столъ  
Браной скатертью,
Я ства разныя  
П оразставили.
Самъ хозяинъ взялъ  
Ч аш у полную,
Пивомъ пенисты мъ  
Гостей потчуетъ.
Кто работаетъ  
Л'Ьто красное—
Весела тому 
Осень хмурая.

X II I .

О, не громъ взгрем'Ълъ 
Н адъ сырой землей,
Н е дремучш  лЬсъ  
В торить грохоту: 
Православный Ц арь  
Олово вымолвилъ,
Р усь  могучая 
В стреп ен улася ...
И летятъ гонцы  
Съ царской грамотой  
Собирать народъ  
В ъ оно л ч е т е .
Не горюнъ-трава  
Оросилася,
Н е плакучая  
И ва гибкая  
К апли крупныя  
Ронитъ съ  листиковъ: 
Прослезился самъ  
П ахарь набожный,
Слезы льетъ его 
М олода-жена.
Н а роду ему,
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Знать, написано  
Н а враговъ поднять 
Р у к у  мощную,
Обагрить въ крови
М ус у льм анин а
Саблю острую
Иль трехгранный штыкъ,
Иль сложить свою
Б уйну-голову
З а  отечество,
Х рам ы  Б ож ш ,
Ч естно кровь пролпть 
Х р и си ан ск ую . 
дТы прости, моя, 
„А графенуш ка!
„Старымъ людямъ будь  
„Дочь покорная,
„Малымъ д'Ътушкамъ—  
„Мать степенная,
„А сосЬдуш камъ—  
„Неизменный д р у гъ “, 
П ри р азл ук гЬ онъ  
Говорилъ жен-Ь;
МЪдный крестъ съ себя  
Снялъ съ  молитвою 
И  над^лъ его 
Н а малюточку,
Сына милаго,
Д вухнед^льнаго,
И въ далеш й путь  
Самъ отправился.

XIY.
О, не темныя 
Тучи сходятся, 
Затм^шаготъ си'Ътъ 
Солнца яснаго;
Н е трескучш  градъ  
Съ неба сыплется, 
И збиваетъ рожь 
Колосистую;
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Не вода течетъ  
И зъ живыхъ ключей 
Съ горъ заоблачныхъ  
Н а долинуш ку.
В ъ  бой могучгя 
Вышли apMin,
Черный дымъ въ поляхъ  
Разстилается,
В ъ  немъ свннцовыя 
П ули сыплются,
Оъ трескомъ, грохотомъ  
Я дра лопаютъ,
Человечья кровь 
П роливается.

X Y .
Н е зм'Ья ползетъ  
П одколодная,
Н йтъ , не лютый червь 
Точитъ сочный плодъ.
А  идетъ б'Ьда 
Н еминучая,
Гложетъ грусть-тоска  
Сердце Грунюшки:
Чернымъ ворономъ,
В'Ьщей птицею,
Прилет'Ьла къ ней 
В^Ьсть уж асная  
О погибели  
Муяса милаго.

X Y I .
Н о не В'бкъ горЪть 

Восковой свЪч'Ь,
И  не вйкъ грустить  
Молодой вдов^... 
Приглянулся ей 
Сынъ сапожника,
В ъ Божьемъ храм ^ съ  нимъ 
ПовЬнчалася.
И  ж ивутъ они,
П рипеваю чи.
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Подкатилося  
Л ^то новое.
А графена жнетъ  
Н иву спгЬлую.
Ж ница дрогн ула... 
Сердце сжалося ..  
Натряслись у ней 
Р уки  бел ы я ...
Г р ун е  видится—  
П режш й мужъ пдетъ. 
„Сила крестная, 
„Благодатная!
„Ужь не злой ли ду х ъ  
„Надо мной шутитъ?“
В ъ  с т р а х е  думаетъ  
Б аба бедн ая .

X V II .

„Здравствуй, мплая!“ 
Т отъ ирнвТ'.тствуетъ,
Кто въ сыромъ бору  
П одъ грозой рож денъ. 
П одкосилися  
Ноги резвыя,
Будто снопичекъ  
Груня п адаетъ ...
Онъ въ объятоя 
П одхватилъ ее, 
К р еп к о-к р еп к о  сжалъ  
О немелую .
— „Г де ты былъ? скажи, 
Ненаглядный мой!“ 
Н аконецъ она 
Слово молвила.
— „Я у  нехристей  
Тосковалъ въ п л ен у “.—  
— „О, теперь съ  тобой  
Н е разстануся ..
М ного горюшка 
Перемыкала,
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Много слезъ лила,
В се повызнала:
Старый вЬрный друхъ  
Лучш е иовыхъ двухъ  
— „Груня, рЪчь твоя 
Н епонятна мнЪи.
— „А хъ , голубчикъ мой, 
Сизокрыленьшй,
Ты прости меня, 
Горемычную,—
Замужъ вышла я 
О к а я н н а я —
ПомертвЪлъ И ванъ  
П олпкарповичъ:
Слово горькое 
П оразительней  
Свиста враж ьихъ пуль, 
Т реска, гр о х о т а ...
— „Д а какой же попъ  
ПовЪнчалъ тебя?“
— „Тотъ же самый попъ, 
Что тебя врТшчалъ!“
— „Гд^-жь законъ  тогда  
Н а святой Руси?
Али вгЬра-то 
Православная  
Басурманскою  
ЗамЪнилася?1*
— „Все одинъ законъ  
Н а святой Р у си ,
Храмы бож ш ,
В в р а  чистая...
За  гр-Ьхи Господь  
Н аказалъ меня:
Черпымъ ворономъ  
В^щ ей птицею, 
П рилетала вЬсть,
Что въ бою сложилъ  
Ты съ ш ирокихъ плечъ 
Б уйну голову".
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— „Ч удо-чудное, 
Диво-дивное!“
— „Горе мыкая,
П ораздум ала,
Что не в'Ькъ гор'Ьть 
Восковой свЬч'Ь,
И не в’Ькъ грустпть  
М олодой вдов'Ь... 
Приглянулся МН'Ь 

Сынъ сапожника,
В ъ  Бож ьемъ храм й съ нпмъ 
Пов'Ьнчалася".
— „Аль не выдала, 
Н еразум ная:
Первый мужъ жен'Т;
Д ан ъ  отъ Господа,
А  другой— людскимъ 
Сомущ еш емъ,
Т р еи й  дьявольскимъ  
Н  а в ожде Hie мъ?“
— „Ты прости меня, 
Окаянную! “
— „Богъ проститъ тебя, 
Горемычная!!{

X Y I I .

Олишкомъ тридцать л'Ътъ 
П рокатилося.
Ясный майск1й день 
К ъ  ночи клонится...
И  блегтятъ кресты  
Монастырстйе 
Н адъ зеленою  
Рощ ей топ ол ей ...
З а  оградою  
Белокаменной  
Странникъ сгорбленный  
Т и хо движется,
Толстой палкою 
Опирается;
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Н а плечахъ его 
Сумка тяж кая...
Щ ляпу пыльную  
Снялъ онъ набожно, 
Головой поникъ  
Утомленною  
У  святыхъ воротъ  
Х р ам а Бож1я,
И молитву онъ  
Ш епчетъ тихую:
„О соборная  
Ц ерковь, мать моя!
Ты скорбящ имъ всЬмъ 
Ут^ш еш е!
Ты прибеж ищ е  
Страннымъ доброе! 
П р ш ти  меня, 
М ногогр^шнаго  
И  недугами  
У друченнаго,
Отъ ж итейскихъ бурь, 
Отъ М1рскихъ суетъ !“ 
Кто же странннкъ тотъ? 
Ополченецъ?— Д а .

X I X .

А  во храмгЪ-то 
П ^нье стройное...
Т амъ кадильный дымъ 
Подымается...
Т ихо теплятся 
Св'Ьчи бйлыя,
И  монахини  
Б о гу  молятся 
О сестрТб своей,
Вновь проставленной... 
К то-жь усопш ая?—  
Догадайтеся.

11. Вересовъ.



Б, А- СаМСОНОВЪ Выть у ч а щ и хъ  въ Новгородской гу- 
бер т и . Издаше Общества взаимопомощи учащихъ 
и учившихъ въ народныхъ училищахъ Новгород

ской губ. Новгородъ 1907 г. Ц. 30 коп.

Матер1аломъ изслЬдовашя послужили отв-Ьты учащихъ 
на опросные бланки, разосланные въ 1904 /5  уч. году веЬмъ 
учащимъ св'Ьтскихъ школъ Новгородской губернш. «Въ осно
ву составленнаго... бланка быль положенъ одобренный пер- 
выыъ Всеросайскимъ съ'Ьздомъ представителей учительскихъ 
обществъ взаимопомощи бланкъ, который былъ дополненъ 
особымъ отд-Ьлоыъ— отношеше учащихъ къ Новгородскому 
обществу взаимопомощи»-.. «Изъ часла 1024 учащихъ свЪт- 
скихъ школъ Новгородской губернш 71 1 лицъ дали ответы 
на предложенные вопросы, что составляешь 69°/0. Въ н-Ько- 
торыхъ случаяхъ данныя въ отв'Ьтахъ дополняются св'Ъд’Ьшя- 
ыи изъ «Сборника статистическихъ данныхъ о начальныхъ 
народныхъ училищахъ Новг. губ. за 1 899/эоо учебный годъ, 
изд. Губернской земской управы» и «доклада губернской 
земской управы земскому собранно ceccin 1904/5 учеб. г.>

Въ краткомъ обзор'Ь перечислять всЬ многочисленные 
вопросы н!>тъ надобности: они известны всЬмъ, занимающим
ся вопросами народнаго образовашя, какъ по рЪшешямъ 
Bcepocciftcnaro съ'Ьзда, такъ и потому, что и въ другихъ губершяхъ 
разсылаются подобные, съ малыми изм^нетямп, опросные 
листки, напр, и въ Вологодской губерши отъ Об-ва взаимо
помощи въ ньпгЪшнемъ— 1907 году.

Вопросы сгруппированны по категор1ямъ въ главы; какъ 
прим^ръ привожу содержаше главы У*П,— она-же и болк
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разработана. Глава VII «Самообразовате»— (Обгщя зам'Ьча* 
шя). «Недагогпчесше курсы; учптельсте съезды и собратя; 
школьныя комиссш; Общеобразовательные курсы; Библютеки; 
газеты и журналы».

Главную плодотворную особенность изложешя можно 
видеть въ томъ, что 1) вопросы, объединенные въ главы, 
имЬютъ предварительный замг1;чатя: какое значеше данныя 
отвЬтовъ им’Ьютъ въ жизни учптельскаго персонала; и 2) во 
многихъ главахъ, послгЬ изложешя данныхъ и сравнешя ихъ, -  
приводятся прсдиоложешя желательнаго измЬнетя постанов
ки положешя учителей— какъ въ матер^адыюмъ, такъ и въ 
духовномъ отношешяхъ.

Въ этихъ нояснешяхъ и пожелашяхъ виденъ авторъ хо
рошо зпающш положеше учителей.

Эта особенность изложешя среди учителей можетъ вызвать 
непосредственно нрактичесие результаты даже гЬмъ, что побу
дить относиться къ опросамъ бол’Ье внимательно,— какъ имгЬю- 
щимъ близкую плодотворную ц'Ьль .. При опросахъ у насъ 
разсылаютъ обыкновенно схему вопросовъ, и отв-Ьты, необяза
тельные, часто не получаются.— даже въ разсматриваемой 
книжкЬ отвЬтовъ получено 69°/°, т. е. почти треть (31 °/о) 
учащихъ ихъ не дала. Полныя же данныя производясь бол'Ье 
внушительное впечатлЪше компетентности и на лицъ, имЬю- 
щпхъ вл1яше на устройство школъ, и гЬмъ ускоряютъ улуч- 
шеше дЬла. Въ этомъ случай можно вполне согласиться съ 
заключительными словами брошюры: « у л у ч тете  быта уча
щихъ Новгородской губернш *) дело грядущаго будущаго. 
Учатще сами должны позаботиться о томъ, чтобы это время 
было не за горами; а гЬ, отъ кого зависптъ это улучшеше, 
должны помнить, что только хорошими средствами молено де
лать великое дЪло— народнаго проев 1>щетя>. (стр. 97).

Въ своихъ ум’Ьренныхъ пожелашяхъ улучшешй учнтель- 
скаго быта авторъ проявляете иногда и оптимизмъ; какъ па- 
прнмЪръ— при пожелаши большаго развипя уйздныхъ отдЬ- 
лешй общества взаимопомощи указываете, что «по действую
щему уставу членами правлешя могутъ быть и члены— со
ревнователи». (стр. 6). Но на планомерную постоянную ра
боту членовъ— соревнователей, какъ членовъ Правлешя, мно
го полагаться нельзя и, если есть рЬдкля исключешя, то въ

*) И другихъ. X . II.
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общемъ надо иметь въ виду хоть выводъ въ отчет'!. Нравле- 
шя Общества взаимопомощи учащимъ » учившиыъ Вологод. 
руб.: «члены— соревнователи,— эти меценаты учителей... въ 
лучшемъ случай... относятся къ учащимъ индифферентно»... 
«учанце должны помнить, что жизнь и процв!>таше О-ва за- 
виситъ отъ нихъ сампхъ!» (Отчетъ Об-ва... Вол. губ. за 
1906 г., Вологда, 1907, стр. 9).

Самые выводы,— особенно сравнительные, нолучаютъ 
проблематичный характеръ, напр, въ главЬ IX — «заключеше», 
— где авторъ задается вопросомъ: «улучшилось-лп ихъ (уча
щихъ) положеше по сравненпо съ прошлымъ» и дг1;лаетъ вы
воды по сравнешю данныхъ полученныхъ по опросу и дан- 
ныхъ уиомянутаго Сборника Новг. губернской земской упра
вы за 1 899/эоо уч. годъ, оперируя такимъ образомъ для сра
внен i я съ двумя неравноценными величинами: одна— оффи- 
щальная— земская;— другая— ответы обществу. Неравноцен
ность же ихъ видна сразу, такъ какъ въ «Сборник!) * сказа
но, что не вошло въ изследоваше только 0,9°/о школъ, след, 
вошло 9 9 ,1§ (Сборникъ, стр. 1-я Приложешя); а во вто
рой не вошло въ изслЬдоваше 31 $ учительскаго персонала 
(вошло 69§). Отъ того и выводы «заключешя» неопределен
ны. Ведь и самъ авторъ въ одномъ мЬсгЬ говоритъ, что с не
значительное число ответовъ не позволяетъ сделать сколько 
нибудь опредЬденныхъ выводовъ». (Это о квартирномъ вопро
се въ быту учащихъ помощниковъ и помощницъ, где изъ 
119 лицъ дали ответы 33 лица или 28§;— стр. 33).

Къ дефектамъ книжки надо отнести и технику печаташя 
многпхъ числовыхъ данныхъ,— абсолютныхъ н процентныхъ, 
— не таблицами, а въ тексте— сплошными строками; отчего 
страдаетъ рельефность и наглядность данныхъ, а также силь
но затрудняется сопостаповлеше данныхъ по разрядамъ въ 
ииыхъ комбинащяхъ при новыхъ предположешяхъ, могущихъ 
возникнуть у читателя.

А такъ какъ главный предметъ всей книжки не только 
бытъ учащихъ Новгор. губ., а принцишальные вопросы, охва
тывающее въ совокупности почти все стороны п услошя это
го быта, иллюстрируемые довольно полно данными быта учи
телей Новгор. губ., которыя могутъ считаться средне типич
ными для всЪхъ земскнхъ губершй Pocciu; то книжке и мо
жно пожелать широкаго распространешя среди учителей и
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всЬхъ интересующихся д’Ьломъ народнаго образовашя,— такъ 
какъ давно сказано, что учитель душа школы.

Подъ заглав1емъ напечатано: «Вся прибыль отъ прода
жи настоящей книги поступить на усилеше фонда для по
стройки собствепнаго дома подъ общежийе учительскихъ д'Ь- 
тей, содержимое Обществомъ взаимопомощи учащихъ и учив
шихъ въ народныхъ училищахъ Новгородской губ.» Нельзя 
не пожелать успЬха и этому начинашю.

X. 11.



ПИСЬМО ВЪ Р Е Д А К Ц П О .

Милостивый Государь,

Господинъ Редакторъ!

Но имя справедливости прошу Васъ поместить въ 3-мъ 
или 4-мъ отд'Ьл'Ь Вашего журнала мою корреспонденцию, ко
торой я желаю возразить противъ статьи А. Баракшина «изъ 
заиисокъ сельскаго учителя», напечатанной въ № 2 «Отклп- 
ковъ пароднаго учителя и его досуговъ».

Текстъ моей корреснопдепцш, если найдете нужнымъ, 
ирошу изменить по Вашему усмотрЬшю. Имя и фамилш 
прошу не печатать.

Съ совершеннымъ почтетемъ п. т. д.

Къ письму приложена замЬтка, написанная на восьми стра- 
ницахъ почтовой бумаги малаго формата. Заметка эта состоитъ 
изъ довольно таки арастпы хъ и личнаго характера нападокъ 
на А. Б -на. Не признавая, всл'1>дств1е сего, возмолпшмъ на
печатать ео цЬликомъ, мы изложимъ содержаше ея вкратдЬ.

1. Авторъ заметки иропизируетъ падъ «разочаровашемъ», 
которое испыталъг Б-нъ. «когда при школ! не оказалось ни 
одной письменной работы»— старыхъ ученическихъ тетрадей, 
которыя, наверно, израсходованы были на оклейку класса.

2. «Недружелюбное» отнош ете населетя къ г. Б-ну 
на первыхъ порахъ авторъ заметки объясняетъ не тЬмъ, что 
«народъ извЬрился въ учителей, пр^зж авш ихъ на короткое 
время», а причинами, ничего общаго съ предшественникам
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г. Б-на пе имевшими и зависавшими отъ него самого. Ав- 
торъ пе находитъ также возможнымъ согласиться, что пред
шественница г, Б-па была лишена школы за неспособность 
къ учительству, такъ какъ въ послЪдшй годъ у нея было 
выпущено 8 человгЬкъ, а у Б-на первый годъ только 7, хотя 
онъ и говоритъ о 9.

3. Авторъ заметки полагаетъ, что «отдельные возгласы, 
затЬыъ свистки, n'bnie и наконецъ невообразимый гамъ»— 
плодъ фаптазш Б-на съ uluiiio рельефнЬе выставить себя съ 
желаемой стороны, т. е. лучше предшественниковъ.

4. Авторъ категорически отрицаетъ существоваше хора, 
будто бы устроеннаго г. Б-мъ, и сошгЬвается въ томъ, что 
г. Б-ну удалось < нЪкоторымъ изъ кончившихъ пайтп по 
просьб'Ь ихъ занят!я въ разныхъ учреждешяхъ, магазинахъ 
и т. п.».

5. Говоря о «постройгЛ; новаго школьнаго зл а тя , сто- 
ившаго крестьянскому обществу около 500 руб.» и о томъ, 
что «чрезъ два года поел!; сего крестьянское общество въ 
помощь земству на содержаше училища добровольно дало по 
5 коп. съ ревизской души и безплатное отоплеше училища», 
г. Б-пъ по мн'Ьшю автора заметки надеялся, что никто изъ 
населешя не узнаетъ о томъ, что онъ пишетъ въ своихъ за- 
пискахъ, но ошибся: этимъ онъ только напомпилъ населешю
о той роспискЬ, коею обязался уплатить обществу изъ сво
ихъ средствъ 25 руб., отпускаемыхъ на училище. Признаемся, 
мы этого м-Ьста заметки совершенно не понимаемъ: мы ни
когда еще не слыхали, чтобы учитель обязывался пе только 
учить д^тей, но и участвовать въ содержати училища.

6. Авторъ замЬтки утверждаетъ, что или вечера, о которыхъ 
говорится на стр. 71 въ № 2 «Откликовъ»,— фантаз1я г. 
Б-на, пли онъ слыхалъ о подобныхъ вечерахъ отъ другихъ 
учителей

7. Авторъ замЬтки ие соглашается съ гЬмъ, что г. Б-нъ 
не употребляетъ въ школ!; наказашй.

8. Наконецъ имеется относительно воскресной школы 
какая-то выходка, которой мы также не поняли.



И Р А В Д А - Л И ?

Высочайше утвержденпымъ 2 2  апрЬля 1 8 9 6  года мпЬ- 
шемъ Государственнаго СовЬта учреждена въ городскихъ учи- 
лпщахъ должность учителя графпческихъ искусствъ, которому 
присвоена должность X IV  класса, содержание 3 7 5  руб. въ 
годъ и пеная 2 0 0  руб. въ годъ. Д рупе учителя городскихъ 
училищъ состоять въ должности X id ., получаютъ содержа
ние 6 1 5  руб. въ годъ и nenciio 3 5 0  руб. въ годъ.

Во всЬхъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведешяхъ 
М. Н . II. уроки графпческихъ искусствъ оплачиваются не 
дороже уроковъ по другимъ учебпымъ нредмстамъ, такъ какъ 
заняйя рисовашемъ, чистописашемъ и черчешемъ считаются 
не труднее и не ответственнее уроковъ нсторш, географш, 
естествов'{’>дгЬп1я и т п.

Предложеше М. Н. II. 1 марта 1904 года разъясняет^ 
что 375 руб полагается за 12 уроковъ графическихъ ис
кусствъ въ неделю и что учителямъ этихъ предметовъ въ го
родскихъ училищахь можетъ быть выдаваемо добавочное воз- 
награждоше изъ спещальпыхъ средствъ этихъ училищъ въ 
разм^рй 30 руб. за каждый годовой урокъ, который будегъ 
назначенъ сверхъ 12 уроковъ въ недЬлю по росписашю. Го- 
ворятъ, что это распоряжеше не распространяется на дру
гихъ учителей.

Upaeda-л и  это? Тогда получится, что учитель графи
ческихъ искусствъ, пользующейся меньшими служебными пра
вами, можетъ получать содержаше больше каждаго другого 
учителя, права котораго по классу должности и пенсш выше 
по установлешю самого же правительства. Учитель графиче-
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ческихъ искусствъ, дающш 24 урока въ нед'Ьлю, можетъ Об
лучать 720 р. содержашя въ годъ, а всяшй другой учитель 
за то же число уроковъ довольствуйся положенными ему по 
штату 615 руб. Нормаленъ ли такой порядокъ или, BtpHie, 
безпорядокъ?

Прерогативы службы по назначешю отъ правительства 
заключаются въ прав! не только на классъ должности и пен
ию, но и на соответствующее содержаше во время прохож- 
дешя самой службы.

Во всЬхъ правительственныхъ и общественныхъ учреж- 
дешхъ лицо, пользующееся большими служебными правами, 
получаетъ и большее содержаше, и наоборотъ. Только въ 
городскихъ училищахъ, по положению 1872 года, установил
ся особенный, несогласный съ существующими нормами, по
рядокъ, если, какъ утверждаютъ, это распоряжеше М. Н. II.
1 марта 1905 г. о размер! вознаграждешя учителей графи- 
ческихъ искусствъ въ городскихъ училищахъ не распростра
няется на другнхъ учителей тгЬхъ же училищъ.

Д равда л и  это?

NN.



ОТЪ РЕДАКЦШ .

Приглаш аемъ учителей и учительница, (настоящ ихъ п 
бывш ихъ) городскихъ по положешю 1872 г. и начальныхъ 
вс"{;хъ наименоваш й училищ ъ присылать заблаговременно 
свои статьи по вопросам ъ, интересующ имъ народнаго учи
теля, со о б щ ен а  о выдающихся я в л ей я х ъ  въ жизни народной 
школы (корреспонденщ и), разборы  вновь вы ходящ ихъ книгъ 
для употреблеш я въ народны хъ училищ ахъ, воспоминашя, 
дневники и т. п.

Оффищально разреш енная программа нашего журнала 
следую щ ая:

1. П равительственныя р а сп о р я ж ет я  (по низшпмъ и на- 
чальнымъ училиш амъ);

‘2. Статьи разнаго со д ер ж а т я  по вопросамъ, интере
сующимъ народнаго учителя;

3. Кратк1я сообщ еш я и письма въ редакщ ю;
4. пПравда*ли?“ , отдЬлъ, въ которомъ будутъ  поме

щаться кратк1я сообщен1я о разны хъ ненормальноотяхъ въ 
жизни народной школы;

5. Частныя объявлеш я.
Предпринимая издан1е ж урнала, мы им^ли въ виду со

здать такой органъ, въ которомъ учащде народной школы 
могли бы обм Ьниваться мыслями, который былъ бы откли- 
ком’ь самого учителя, а не состоялъ изъ  статей, написанныхъ 
для учителя, чтобы уч апде называли его „нашъ журналъ“, 
„нашъ ор ган ъ “. П оэтому за  исключешемъ перваго отдела, 
матер1алгь для котораго будетъ  заимствоваться изъ  прави- 
тельственныхъ издан!Й, и пятаго, гдЬ будутъ  печататься объ-
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явлешя по заказамъ частныхъ лицъ, въ ж урнал^ будутъ  пе
чататься исключительно работы учителей и учительницъ (на- 
стоящихъ и бывгаихъ). Отъ постороннихъ лпцъ будутъ при
ниматься лишь письма въ редакщ ю по поводу пом'Ьщенныхъ 
уже въ журнал'Ъ статей.

Изъ этого видно, что сделать ж урналъ жпвымъ и ин- 
тереснымъ зависитъ отъ самихъ учатцихъ. И онъ несомн’Ьн- 
во сделается живымъ и интереснымъ, если потребность въ  
годобномъ орган'Ь действительно сущ ествуегъ , какъ мы пред
положили, предпринимая издаш е ж урнала.

При этомъ мы не им^ли въ виду коммерческой ц^ли, а 
нишь оставляемъ за собой роль посредника между учащими 
низшей и начальной школы.

Не разсчитывая, вслЬдств1е сего, на значительный нри- 
токъ средствъ въ к ассу редакщ и, мы не публиковали о ж ур- 
нал̂ Ь въ газетахъ , такъ какъ для этого потребовались бы 
значительные расходы , которые могутъ остаться не покры
тыми. Но для сущ ествоваш я ж урнала средства все-таки не
обходимы, по этому иросимъ наш ихъ читателей распростра
нять св'Ьд-kBia о журналЪ (какъ между учащими, такъ и 
между посторонними лицами) и привлекать къ нему новыхъ  
подписчиковъ.

Редаторъ-издатель А . Знаменстй.



Почтовый ящикъ.

Автору лЛетучихъ замт ш къ11. Статья „Годъ въ шко.тЪ 
грамоты“ нами не была получена. У  насъ имеются только: 
„Много званны хъ, но мало избранны хъ“ и продолжение лету- 
чихъ замЬтокъ. Б удутъ  ли онгЪ напечатаны и когда именно- 
сказать затрудняемся.

В аш а первая рукопись доставила намъ много хлопотъ: 
недописанныя слова, пропуски, см ^ ш ете  того, что назначается 
лишь для CBiwfiHifl редакщ и, съ  тЪмъ, что подлежить напеча
т а н а .— все ято крайне затрудняетъ насъ. П росимъ писать 
разбор чивее и не оставлять словъ недописанными. Только 
при этомъ условш  можете разсчитывать на ном'Ьщ ете въ 
журналЪ В аш и хъ  р аботъ.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Н О ВЫ Й

1907 г Г1ЕДА1. О ГИ Ч ЕС К 1Й  и Л И Т Е Р А Т У Р Н О - 1907 г.
Н А У Ч Н Ы Й  Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„S' г  и  т  е  л  ь “ .

Журналъ ставить своей задачей содействовать объединеш ю учите- 
ей, знакомить ихъ съ  деятельностью  общ ественны хь учреждеш и и 

ююзовъ въ области народнаго образоваш я, освЬщать нужды учитель
ства и способы ихъ удовлетвореш я. Особенное внимаше будетъ  обр а-  
шево на постановку народнаго образованш  вь Р оссш  и за-границей и 
теоретическую разработку основъ новой школы.

Кроме статей но означенной программ Я, журналъ имЬетъ слЬдую- 
пце постоянные отделы: I. Н ародное образоваш е въ P o cc in .— П. Ш ко
ла и жизнь:— Вопросы жизни п р о гр есси в н а я  учительства, деятельность  
учительскихъ организаций и союзовъ— III . И зъ  жизни политическихъ  
партш и профессю нальны хъ сою зовъ.— IV , Н ародное образоваш е за
границей.— V . П о P occin — К орреспонденцш  народныхъ учителей.— V I. 
Научная хроника.— VTI. Беллетристика.— V III . Правительственный ра- 
споряжешя.— I X . Библю граф1я:— О бзоръ текущ ей литературы . Реко- 
кендательные списки книгъ для чтешя, учебниковъ и руководствъ, съ  
ртзывами на нихъ,

Въ ж урнале принпмаютъ учасм е: А брам овъ , И . С ., А никинъ, С.
11., Беляевская, Ю. А .,  В ерхоянцевъ , С., Д уш ечкинъ, Я . И ,, Золота- 
ревъ, С. А ., Е лисЬ евъ, В л ., К ирьяковъ, В . В ., Л оидисъ , А . П ., Маль- 
цевъ, Я. И ., М якотинъ, В . А  , Н естеровъ, Н . 9 . ,  Овсянниковъ, А . В .,  
Петрищевъ, А . Б ., П огореловъ , А . С., Р ем езовъ , И . С ., Р убак ин ъ , Н , 
А,, Русова, С. Ф ., Сиговъ, И . С ., Сампсоновъ, В . А .,  Х ирьяковъ, А . 
М., Чарнолусскш , В . И ., Ч ехов ъ , Н , В .,  Ш иш ло, Н . А ., Я блонов
ой , А . А . и друг.

Ближайшее участие въ редакцш  примутъ: А брам овъ, И , С ., Зо- 
лотаревъ, С. А ., М альцевъ, Я. И ., Н естеровъ, Н . О., Р ем езовъ , Ил.
2., и Ч еховъ, Н. В.

„ У Ч И Т Е Л Ь 14 выходитъ два раза въ м бсяцъ , книжками отъ 2 до 3 
пе?атныхъ листовъ.

П О ДП И СН АЯ Ц Ъ Н А : на годъ съ доставкой и пересылкой— 3 р у б . 
на 4 месяца— 1 руб.

Подписка принимается: для городскихъ подписчиковъ— въ книжн. 
наг. „П РО М Е Т Е И 11— Загородный, 28. И ногороднихъ подписчик, про- 
сять обращ аться исключительно въ рэдакцгю: О но., Н иколаевская,
84, кв, У.

Редакторъ-издатель И. С. А Б Р А М О В Ъ .



Во в ш ъ  квижныхъ магазинахъ продается новое издан1е
гг-ва И. л.. СЫТИНА

Е я а г о я ш  вн^школьнаго обраговаш
Подъ редакщей В . //. Ч арчолусскш о  Выпускъ I.

Статьи, обзоры, очерни и матер1алы. Очередным задачи внЬшкольнаго образоваш 
въ P occin .— Лига образования. — На]»одн. университеты.— Первый русски! Сетдементъ — 
Общества самообразоваш я.— Pa6o4ie союзы, иотребительн. общества и народи, образо- 
ван1е.—  Взаимопомощь маленькихъ библютекъ. Музыкальный библютеки.— Нросв'Ьти- 
тельн. общества и народи. библ1'отеки во Фраицш, Германш, Даи1и. Норвегш, Швецш. 
— Общество францускихъ библютекарен.— Организацш библютекарей и работников!, ли
тературы, искусства и книятаго дй.та въ Poccin .— Народн. образонаш'е и организаци 
молодежи; союзы бывшихъ учениковъ.- -Вн'Ьшкольн. образоваше, государств, бюджеп 
и казенная винная торговля. -Вн'Ьшкольн. образоваше, ведомство православн. nciioBi- 
дашя н свободный религюзныя оргаиия;гц£и.— -Казенный издашя и библштечное д'Ьло.- 
Народн. образован!е въ наказахт. Госуд. ДумгГ,.- -Систематическое домашнее чтеше- 
Народн. дома,- -P a 6 o 4 ie  клубы.- Изъ деятельности руескихъ просв’Ьтитсльи. обществ!• 
- Международн. учреждеш'я по шгЬшкольн. образованно. Изъ хроники общественных!! 
библютекъ,— Уставы общественныхъ и народныхъ библю текъ- Музеи. — -Народныя чн» 
ш я — Земства, города и вн'Ьшкольн. образоваш е.—  Разныя общества и учреждешя, ка
сающаяся воп|юсовъ внЬшкольн. образовашя.- -Свобода печати въ административн. раь 
поряжеш яхъ.— И зъ внешкольнаго образовашя въ Poccin и за границей. -Закона 
распоряжешя и справочныя сведЪшя по внешкольн. образована: печать; cod 
ран 1 я и съезды ; публичн. лекцш; литературн. чтешя; народи. чтешя; общества и it 
юзы; библютеки; книжная торговля; театръ, концерты, вечера и др. увеселешя; урся 
для взрослыхъ; выставки; логтереи.-— Таблицы: грамотность п образоваше населен 
Poccin по первой всеоощей переписи населешя (9  таблицъ); о воскресныхъ школац 
повторите.тьн. классахъ, курсахъ для рабочихъ, народн. чтешяхъ и публичн. библй 
текахъ при училищахъ вед. М— а Н. II.; статистика воскресныхъ школъ Beta н» 
щй; грамотность населения въ различныхъ странахъ -—Списки: снравочно-библюг|* 
ф ичсш е указатели популярной литературы, книгъ для детс-каго чтешя и для ш е й  
ныхъ библютекъ (съ характеристиками); государственный, земсшя городсшя и обществ 
ныя библютеки; музеи и картинныя галлереи; просветительный и педагогичесш о'до 
ства; общества народн. развлеченш; перюдичесшя издашя по вопросамъ образова 
библюграфич. журналы; фирмы наглядныхъ uoco6ifl.— Библ1ограф1я: общая ртсвд 
6иблюграф1я; библюграф. работы по народн. образовашю; 6иблюграф1я вн’Ьшмий 

образоваш'я за 1 9 0 6  г. Ц'Ьна I  руб.


