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ОТЪ АВТОРА. 

«Государственыая система щколъ заслуживаетъ столь глу-

«бокой симпатіи, что, по нашему мн ыію, сердца стомилліоы-

«ыой матушкп Россіи должыы бы слиться въ единодушномъ 

«горячемъ желаніи къ осуществленію этой системы». 

Въ теченіе многихъ л тъ такъ говорилъ я всегда и посвя-

тилъ этому вопросу ц лый рядъ статей, печатавшихся разно-

временно въ «ГТетербургскихъ В домостяхъ», въ «Практической 

Жизни» н въ «Журыал Общества Счетоводовъ». 

Нын , въ виду поднятаго вопроса о реформ школъ, 

авторъ нашелъ своевременыымъ собрать эти статьи вм ст и 

издать ихъ отд льной книгой. При этомъ оказалось, что въ 

ряду бывшихъ статей, какъ печатавшихся разновремеыно въ 

газе.тахъ и журналахъ, неизб жны были н которыя ссылки, 

а иногда и просто повторенія. Авторъ сперва затрудыялся, ые 

выбросить ли эти повторенія, но потомъ р шилъ сохранить 

за ними первоначальную ихъ редакцію и не лишать ясыости 

и полноты бывшпхъ отд льныхъ статей. 

д о р ъ Езерекій. 



Государственная система школъ. 

Мыого л тъ тому назадъ учредитель и предс датель ко-
миссіи по техническому образованію при Императорскомъ 
русскомъ техыическомъ обществ , ыын уже покойыый Евге-
ній Николаевичъ Аыдреевъ, посвятилъ ц лый рядъ бес дъ 
вопросу о государственной систем школъ. Бес ды эти печа-
тались въ і88о году въ трудахъ названыой комиссіи, весьма 
иытересныхъ, ыо мало . распространенныхъ въ публик . Въ 
бес дахъ принимали участіе профессора высшихъ техыиче-
скихъ учебныхъ заведеыій и университетовъ. Выработаыная 
тогда государствеыыая система школъ заслуживаетъ самаго 
глубокаго изученія. 

Теперь, читая что говорятъ вообще въ разныхъ комис-
сіяхъ и на съ здахъ педагоговъ: первомъ — въ С.-Петер-
бург въ 1890 г., второмъ—въ Москв въ 1895 г ' 5—дал е— 
въ Нижнемъ въ 1896 г., и т. д.—сердце сжимается оттого, что 
во вс хъ этихъ разговорахъ н тъ главнаго—общей осыовной 
мысли. Каждый ораторъ развиваетъ свое. A у окаычивающихъ 
ученіе, въ конц -коыцовъ, является переутомлеыіе, затягиваніе 
ученія на многіе годы, винегретъ всего знанія. Но еще эта 
б да—не б да, это—еще полб ды. Главная б да заключается 
въ тодіъ, что такое положеніе вещей создаетъ массу недо-
учекъ, не дошедшихъ до посл дняго класса учебнаго заве-
денія, выпущенныхъ съ полусвид тельствомъ, — очевидыо, не 
поднимающимъ самолюбія ихъ влад лыіевъ, а убиваюпшмъ 
его, создаетъ людей не удовлетворенныхъ жизнью, а озло-
бленныхъ на все и на вс хъ. 

і 
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Страшно подумать, а еще страшы е говорить, о т хъ ста-
тистическихъ данныхъ, которыя въ то время собраны. 

По даннымъ оказалось, что въ гимназіяхъ, въ низшихъ 
классахъ было з-УЗ^ учениковъ, а въ старшихъ 4—только 
1.148. Изъ і.2оо принятыхъ въ і классъ до 8 класса доходитъ 
только іВо или 15%. 

Съ того времени цифры эти, в роятно, изм ыились, но ые 
настолько, чтобы о нихъ пришла пора совс мъ молчать. 
Судьба отпадающей молодежи такъ ужасна, что эти не закон-
чившіе ыикакого курса, не получившіе никакого закруглен-
ыаго образованія, а какъ бы на всю жизыь заклейменыые, 
заслуживаютъ самаго глубокаго выиманія. Если говорить о 
подъем образованія, то ыа первый планъ надо поставить 
вопросъ о подъем въ учащейся молодежи, переживающей 
самые лучшіе годы, въ которые образуется и развивается 
характеръ на всю жизыь,—бодрости духа, сохраненія самолю-
бія, достоинства. Въ этомъ смысл по плаыу государственной 
системы школъ, выработанному подъ предс дательствомъ Ев-
генія Николаевича Андреева, предлагалось, и это предложеніе 
еще и теперь не поздно, а какъ разъ ум стыо привести 
въ настоящее время, когда р чь идетъ объ переобразованіи 
учебныхъ заведеній,—по этому плану предлагалось вс у—8-ми 
годичыыя заведенія разд лить на два учебыыхъ заведенія, по 
4 года въ каждомъ. По этому же плану предполагалось еще 
сократить учеыіе на одинъ годъ, выбросивъ н которыя спе-
ціальныя подробыости, для которыхъ образовать приготови-
тельные классы при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ для т хъ 
предметовъ, которые необходимы для прохожденія даннаго 
высшаго учебнаго заведенія, но которые не требуются въ 
остальныхъ такихъ же заведеыіяхъ. Будутъ ли разд лены 
7—8-ми годичныя учебныя заведенія на два, съ трехл тнимъ 
курсомъ каждое, или будутъ они организованы съ 4-JI'feT" 
нимъ курсомъ,— во всякомъ случа д леніе 7 и 8-классыыхъ 
учебныхъ заведеній на два поровну представляется и въ ' на-
стоящее время возможнымъ. Если взять любыя программы 
7—8-годичыыхъ заведеній, то окажется, что какъ разъ ыа 
перекрестк , при переход изъ 4 класса въ 5-й, во многихъ 
заканчивается преподаваніе основныхъ предметовъ и начи-
нается спеціальные. 
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При переход изъ 4 в ъ 5 классъ производятся экзамены 
no вс мъ предметамъ курса 4 кла^совъ. Вотъ ыа этомъ-то 
перекрестк ыамъ и думается, что возможыо бы ныы сд -
дать переломъ. Прежде даже того, — пока будутъ судить и 
рядить о сокращеыіи, дополненіи, изм ыеніи программъ, — 
ыеобходимо нын же, и ч мъ скор е, т мъ лучше, выдавать 
окончившимъ четыре класса j-и 8-годичныхъ учебныхъ заве-
деыій свид тельства объ окончаніи ими основного общаго 
образованія и по этимъ свид тельствамъ принимать въ 5 классъ 
•безъ экзамена желающихъ поступить туда и итти дал е. Сл -
довало бы даже переимеыовать 5і ^, у и ^ классы въ і, 2. 
3 и 4 спеціальные, для отличія ихъ отъ первыхъ низшихъ 
4 классовъ—основныхъ, общеобразовательныхъ. Тутъ, на этомъ 
перекрестк ,возможно, что потребуется со временемъ закруг-
лить программу изм неніемъ ея, окажутся зд сь на этой меж 
неболыпія ыеточности: м стами межа за межу заходитъ. Н -
которые предметы начинаются съ 4 класса, изъ которыхъ объ 
однихъ и сл довало бы дать обшее понятіе оканчивающиыъ 
4 класса, а другіе предметы можно отложить до 5 класса. 
Но суть не въ этомъ. Это выравыится опытомъ, жизнью. 
Окоычившимъ 4 класса 7-и 8-годичыыхъ учебныхъ заведеній 
и выдержавшимъ экзаімены не запрещаетсл итти далъгие. Эти 
же самыя свид тельства у окончившихъ 4 класса подымутъ 
духъ, самолюбіе, съ которыми они оживленн е пойдутъ впе-
редъ. Главную же, ыаибольшую пользу надо ожидать отъ 
того, что такія свид тельства, выдаваемыя окончившимъ пер-
вые 4 класса, спасутъ если ые вс 85 проц., то весьма зна-
чительыый процентъ отстающихъ. Когда челов къ знаетъ, 
что его ожидаетъ свид тельство объ окоычаніи 4 классовъ 
черезъ остаюшіеся ему три, два года и даже одинъ годъ уче-
нія, то онъ, какъ-ыикакъ, дотянетъ эти годы. Но когда пе-
редъ учащимся впереди предстоитъ еще длинный рядъ годовъ, 
то эыергія естественно слаб етъ. 

Въ настоящее время въ положеніи объ учебныхъ заведе-
ніяхъ, проектироваыныхъ министерствомъ финансовъ, между 
прочимъ, уже нам чеыы з-годичныя учебныя заведенія, кото-
рыя близко отв чаютъ государственной систем школъ. 

Желательно было бы чтобы новыя у- и 8-классыыя, ком-
мерческія училища а равно и вс существующія разд ли-

і* 
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лись бы каждое на два независимыя трехъ-или четырехклас-
сныя учебныя заведенія.* При этомъ ыизшее можно бы ыа-
звать, напр., основнымъ учебнымъ заведеніемъ, а старшее— 
среднимъ. 

Если закруглить программы каждаго, получится большая 
возможность поднять отстающихъ и изъ неудовлетворенныхъ-
и озлобленныхъ создать здравомыслящую жизнерадостнук> 
молодежь. 

Для открытія, устройства и содержаыія трехъ-или четы-
рехгодичныхъ училищъ, соотв тствующихъ первымъ, ыиз-
шидгь четыремъ классамъ нын шыихъ коммерческихъ учи-
лищъ,—для открытія, повторяю, этихъ низшихъ училищъ ые 
требуется еще ни физическаго, ни химическаго кабиыета, н» 
музея товаров д нія, а достаточно ограничиться какими-ни-
будь немногими комнатами. Такія, ые дорого стоющія учп-
лища стали бы открываться не только въ каждомъ губерн-
скомъ город , но и въ сколько-нибудь зажиточныхъ у зд-
ныхъ и въ селеыіяхъ. Обучеыіе въ нихъ обходилось бы де-
шево, и большйнство учащихся очутилось бы въ родныхъ. 
городахъ и кр пло бы нравствеыно, живя въ сред близ-
кихъ, пекущихся о нихъ. 

Н сколько такихъ училищъ дали бы для одного сред-
няго училища (нын высшіе классы j , 6, 7, 8) комплектъ. 
способн йшихъ молодыхъ людей, подобно тому какъ ы -
сколько гимназій даютъ одному университету стремящихся къ-
высшему образованію. Слаб йшіе ограничатся образованіемъ. 
основньшъ въ низшихъ четырехъ классахъ и пойдутъ доучи-
ваться на предметныхъ (профессіональныхъ) курсахъ, гд они 
получатъ полыое знаніе по той отрасли, которой себя посвя-
щаютъ. 

Старшіе, нын шніе 5, 6,j и 8 классы обходятся дорого. 
Тутъ уже требуется обставить эти училища кабинетами физи-
ческими, химическими, музеемъ для изученія товаров д нія и т. д. 

Эти же коммерческія и т. п. училища съ высшими 4 клас-
сами могли бы существовать въ зданіяхъ, занимаемыхъ нын ш-
ними 7 и 8-ми классньши училищами. 

Страшно подумать, а не только выговорить, о статисти-
ческихъ даныыхъ, которьтя показываютъ, что 85 изъ юо по-
ступающихъ въ первые классы не доходитъ до конца, до S 



класса, отстаютъ, падаютъ. Подымите вы эти 85 проц. моло-
дежи, и она сама, съ сохраненнымъ самолюбіемъ, съ бодрымъ 
духомъ, будетъ подымать свои знанія по своему предмету въ 
объем своей спеціальности на предметныхъ (профессіональ-
ныхъ) курсахъ и классахъ. Зд сь, скажу еще разъ, идетъ р чь 
не о высшихъ учебыыхъ заведеніяхъ, не о 15 проц. лицъ, 
идущихъ къ высшему образованію, a о подъем духа у той 
части молодежи, которая падаетъ ыа полдорог , которая те-
рястся среди образованной молодежи. Заботиться о подъем 
•образованія—значитъ, прежде всего, не отнимать у молодежи 
•самолюбія, бодрости. Сама она съ приподнятымъ духомъ по-
дыметъ свое знаніе у обладающихъ истиынымъ знаніемъ сво-
«го предмета, на предметныхъ курсахъ. 

Реальныя училища. 

Во время учрежденія реальныхъ училищъ, вопросъ о пре-
имуществахъ образованія классическаго или реальнаго обсу-
ждался въ самыхъ широкихъ разм рахъ. Реальнымъ училищамъ 
при ихъ осыованіи предназыачался характеръ скор е профес-
сіональыый или, в рн е, см шанный, профессіональнообще-
юбразовательыый. Въ реальныхъ училищахъ были поэтому 
учреждены особыя отд ленія: химическое, механическое, ком-
мерческое. Посл открытія реальыыхъ училищъ только, если 
яе ошибаемся, одно красноуфимское реальное училище, Перм-
ской губ., подъ управленіемъ знамеыитаго директора Соков-
ыина, явилось образцомъ того, ч мъ должно было стать ре-
альное образованіе. 

Д ятельность красноуфимскаго реальнаго училища слиш-
комъ общеизв стна, чтобы о ней распространяться. Вс осталь-
ныя училища потеряли свою реальность или профессіональ-
ность. Въ нихъ мало-по-малу упраздыялись отд ленія хими-
ческія, механическія и въ настоящее время, при самомъ ыезыа-
чительномъ числ ихъ, остались одни коммерческія отд ленія, 
но и т на. посл днемъ 2 съ зд русскихъ д ятелей по тех-
ническому и профессіональному образованію тоже предполо-
жеыо упразднить. Другими словамп, реальныя училища поте-
ряли свое реальное иліі, в рн е, профессіональное значеыіе. 
Позды е же, когда окоычившимъ реальыыя училища разр -
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шено поступать въ высшія учебныя заведенія, когда возникъ-
вопросъ о допущеніи окончившихъ реальыыя училища въ-
университеты, съ опред леннымъ экзамеыомъ, реальное учи-
лище фактически стаыовится училищемъ не профессіональ-
нымъ, а общеобразовательыымъ. 

Такимъ образомъ, ые прошло и четверти в ка, какъ на-
родившіяся реальныя училшца потеряли нам ченную для нихъ. 
ц ль. Видимо, въ осыову реальыыхъ училищъ было положено 
начало ыепрактическое, непрочное. 

Проектъ государственной системы школъ выработался 
въ окончательыой форм позды е. При обсужденіи этого-
проекта тоже им лось въ виду и говорилось о классическомъ 
и реальыомъ образованіи, ыо только зд сь, въ государствен-
ыой систем школъ, является то же, да не то. 

. Чтобы уясыить идею государственной системы школъ, не 
обходимо предварительно ознакомиться съ трудами, съ д я-
тельыостью, съ мыслью создателя этой системы, учредителя и 
предс дателя постоянной комиссіи по техническому образова-
нію при Императорскомъ русскомъ техническомъ обществ , 
ыын покойыаго Е. Н. Андреева. Е. Н. Андреевъ близко стоялъ-
къ техыическому образованію, зналъ хорошо его нужды и ви-
д лъ необходимость въ созданіи ц лаго ряда чисто предмет-
ныхъ (профессіоыальныхъ) школъ, курсовъ, учебныхъ заведе-
ній, бес дъ, лекцій и т. д. По мысли Е. Н. Андреева возникли-
при Императорскомъ техническомъ обществ чисто предметныЯ 
училища. По мысли его, при Императорскомъ техническомъ 
обществ образовалрісь жел зыодорожныя училища, ремеслен-
ыыя, а впосл дствіи возникла школа печатнаго д ла и т. ru 
По его же мысли образовались тогда чисто или узко предмет-
ныя (профессіональныя) школы: каковы школы десятниковъ, 
школы кройки, школы переплетныя и т. п. При Е. Н. Андреев 
открылись при многихъ фабрикахъ училища, классы, бе-
с ды вечерыія, воскресныя для взрослыхъ рабочихъ. Въ план 
государственной системы школъ есть тоже мысль профессі-
ональнаго или реальнаго образованія, но только въ форм 
опред леныой, рельефной, предметной. Для этихъ предметных-ь 
учебыыхъ заведеній Е. Н. Андреевъ им лъ въ виду молодежь 
изъ т хъ 85 проц., которая, какъ было указано выше, не до-
ходила до у и 8 класса седш и восьмиклассныхъ учебыых-ь 
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заведеній, а отставала. Если бы мысль Е. Н. Андреева осуще-
ствилась при его жизни, то мы увид ли бы Россію покрытою 
тысячами предметныхъ школъ, которыя подготовили бы уже 
массу полезныхъ техниковъ, мастеровъ своего д ла, изъ т хъ 
же самыхъ 85 проц., которые остаются недоучками, не полу-
чившими никакого законченнаго, опред леннаго знанія. 

Предметные курсы въ систем шнолъ. 

Если только представить себ милліоны подобныхъ пред-
метныхъ школъ, курсовъ и т. д. для лицъ, не окончившихъ 
гимназій и др. семи и восьмиклассныхъ учебныхъ заведеній, 
то намъ представится въ этомъ случа ясно общеобразова-
тельная государственная система школъ. По этой систем 
вс учебныя заведенія д лятся по возрастамъ, по з года въ 
каждомъ возраст . Первый возрастъ—отъ у До 9 л тъ, вто-
рой — отъ ю до із, третій — отъ 14 до 17, четвертый — отъ 
і8,20,2і ипятый—20—2і г. (стр. 5і). Вс учебныя заведенія для 
каждаго изъ перечисленныхъ возрастовъ подготовляютъ мо-
лодыхъ людей съ тою мыслью, что одни изъ нихъ пойдутъ 
дал е, и съ этою ц лью каждый возрастъ подготовляется по 
программ закругленной. Вс программы расположены оди-
наково, такъ что изъ посл дняго класса одного возраста • 
можно поступить въ первый классъ сл дующаго безъ экза-
мена и продолжать тамъ то, чего ые проходили въ низшемъ 
возраст . Въ то же время лица, которыя не пожелали бы 
итти дал е, могли бы дополнить свое образованіе уже на 
предметныхъ курсахъ, классахъ, бес дахъ и т. д. Необходимо 
примириться съ тою мыслью, что не вс же должны итти къ 
высшему образованію, что масса должна возвращаться къ 
практической д ятельности, всл дствіе своего семейнаго и др. 
положенія. Часто высшее образованіе для челов ка, не обез-
печеннаго матеріально, бываетъ даже губительно въ томъ 
смысл , что онъ отъ своихъ отстанетъ, а къ высшимъ не 
пристаыетъ, и если, Боже храни, не находитъ себ занятій 
по соотв тствующему своему знанію и полученному образо-
ванію, то онъ является опять же неудовлетвореннымъ, озлоб-
леннымъ. Тутъ-то и выясняется новая мысль государственной 
системы школъ въ томъ смысл , что при такой систем каж-
дый получитъ столько, сколько ему надо и сколько можетъ 
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онъ получить съ т мъ, чтобы быть полезыымъ въ жизни и 
самому себ , и окружающимъ людямъ, н тому д лу, по ко-
торому онъ будетъ трудиться. 

Въ государствеыной систем школъ первая ступень отво-
дится для у и 9"-л тнихъ и является простою народною шко-
лою или грамоткою. Тутъ д ти учатся прежде всего грамот , 
молитвамъ, ари метик , чтеыію, правильному понимаыію и тол-
кованію прочитаннаго. 

Эта начальная школа ограничивается т мъ, чтобы выучить 
грамот : читать и писать. Въ граыицахъ этихъ ыачальныхъ 
школъ Е. Н. Андреевъ предполагалъ сд лать образованіе обя-
зательнымъ, т.-е. поставить обязательнымъ прохожденіе школъ 
для всей подрастающей молодежи. 

Выходящіе изъ начальныхъ школъ разд лятся на три ка-
тегоріи. 

Одну категорію составятъ т , которые находятся подъ 
гыетомъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, будутъ лишены 
всего дальн йшаго образованія и прямо пойдутъ въ работу. 
Такія лица будутъ дополнять свое знаыіе, если пожелаютъ. 
на узко пред.четныхъ курсахъ, классахъ, каждый по своему 
д лу. 

Лругую категорію составятъ т , которые пойдутъ въ 
низшія техническія, землед льческія и вообще профессіоыаль-
ныя школы. 

Третъю категорію составятъ т , которые будутъ продол-
жать свое общее образованіе. 

Посл начальныхъ и народныхъ школъ грамотности, для 
возраста отъ у до 9 л гъ, идутъ, для возраста отъ ю до 13 
л тъ, реальныя прогимыазіи, ремесленыыя техническія училріща. 

Е. Н. Андреевъ вид лъ необходимость разд леыія нын ш-
нихъ гимназій и вообще вс хъ семи- и восьмигодичныхъ учеб-
ныхъ заведеній ыа два учебныхъ заведенія. Первые ыизшіс 
4 класса гимназій онъ выд лилъ съ сокращеніемъ ихъ курса 
на три года съ т мъ, чтобы зд сь дать закругленное обра-
зованіе. 

Дал е, для возраста отъ 14 до іу л тъ предполагались 
грімназіи съ древними языками, соотв тствующія ныы шнимъ 
высшимъ 4 классамъ гимназій, тоже съ сокращеыіемъ ихъ 
курса на три года. 
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Этимъ д леніемъ государственная система школъ дости-
гнетъ такого результата, что число отстающихъ въ гимназі-
яхъ уменыпится и явится молодежь съ законченнымъ основ-
нымъ общимъ образованіемъ. Окоычившіе въ возраст ю—13 / 
л тъ основныл учебныя заведенія также разд лятся ыа категоріи. 

Одни изъ ыихъ поступятъ прямо въ работу, въ практи-
ческую жизыь, пойдутъ въ предметныя школы и будутъ 
дополыять свое образованіе въ той степени, въ какой каж-
дому чоы6 понадобится на предметныхъ курсахъ, классахъ, лек-
ціяхъ, бес дахъ. Другіе пойдутъ выше въ сл дуюшую ступень 
образованія. 

Эта ступень отв чаетъ уже ыын шнимъ высшимъ 4~^ъ 

классамъ восьмигодовыхъ учебыыхъ заведеній, гимназій, ком-
мерческихъ училищъ. Курсъ ихъ также сокращался до трехъ 
л тъ. Изъ гимназій многіе поступятъ въ высшія школы. 

, Каждое высшее училище им етъ свои подготовительные 
классы для спеціальной подготовки по т мъ предметамъ, ко-
торые н тъ надобности вводить въ курсъ гимназій съ древ-
ними языками, такъ какъ т предметы не требуются припо-
ступлеыіи въ другія высшія учебныя заведенія. Выходящіе изъ 
высшихъ учебныхъ заведеній—одни отдаются спеціальнымъ на-
учнымъ занятіямъ, готовятся стать профессорами, другіе же 
идутъ въ жизыь ыа практическую д ятельность. 

Вотъ, собственно говоря, вся схема несложной, но муд-
рой государственной системы школъ. При такой систем школъ 
переутомлеыіе учащихся исчезнетъ, ибо не представится и на-
добности обремеыять программу учебыыхъ завецеыій такими 
предметами, которые отойдутъ и должны отойти по этой си-
стем въ область практическихъ предметныхъ школъ, кур-
совъ и т. п. Каждая изъ ступеыей учебныхъ заведеній этого 
плаыа согласоваыа по своей программ съ идущими впередъ въ 
томъ смысл ^ что учащіеся, переходя изъ одного учебыаго за-
веденія въ другое, ыаходятъ тамъ продолженіе того, на чемъ 
они остановились. Каждое изъ учебныхъ заведеній этой се-
стемы школъ составляетъ отд льное, совершеыыо ц льыое и 
законченное звено съ курсомъ, по которому учебное заведеыіе, 
выпуская своихъ учениковъ, снабжаетъ ихъ изв стными права-
ми, даетъ имъ опред леыный аттестатъ въ пріобр теніи знанія, 
хотя и неболыііого, но зато опред леннаго и закругленнаго. 
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Система общаго образованія и предметнаго изученія. 

Читателю ясн е станетъ государственыая система школъ, 
если сказать, прежде всего другого; что она разв твляется, 
такъ сказать, на два ствола: 

I. 

О Б Щ Е Е 
ОБРАЗОВАНІЕ 

ВЪ Ц ЛЯХЪ 

0 Б Щ А Г 0 
РАЗВИТІЯ. 

II. 

ПРЕДМЕТНОЕ 
ИЗУЧЕНІЕ 

ВЪ Ц ЛЯХЪ 

ЗНАНІЯ КАЖДЫМЪ 
СВОЕГО Д ЛА. 

По отношенію къ предметному изучеыію каждымъ своего 
д ла, можно было бы покрыть Россію милліонами частныхъ 
предметныхъ курсовъ, классовъ, вечернихъ лекцій и т. д. и 
т. п., подъ ыаблюденіемъ зыающихъ свое д ло техниковъ, 
мастеровъ при т хъ же самыхъ заводахъ, фабрикахъ, при 
т хъ же учрежденіяхъ, при которыхъ учащіеся служатъ и 
работаютъ. 

Такіе узкопредметыые курсы дадутъ намъ прекрасныхъ 
мастеровъ, подмастерьевъ, по вс мъ т мъ отраслямъ фабрич-
наго, заводскаго производства, при которыхъ оыи будутъ ве-
дены опытными техниками. 

Для развитія курсовъ надо только сл дить: чей ученикъ? 
т.-е, кто изъ техниковъ подготовилъ лучше и кто хуже? Но 
объ этихъ частностяхъ р чь впереди. 

Обращаясь къ учебнымъ заведеыіямъ общеобразователънаго 
характера, необходимо выбросить изъ ихъ программы вс т 
предметы, которые могутъ быть изучены только на однихъ 
предметыыхъ курсахъ. 

Отъ этого получится свободыое время для предметовъ 
общеобразовательыаго характера. 

Вотъ планъ государственной системы школъ. 
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Планъ Государственной системы школъ. 

Общее 

обраэованіе. 

шш*4*4*;*,'*,г*А*аіанйі 
і Ступени. 

IX. 

УІІІ. 

VII. 

VI. 

V. 

IV. 

III. 

II . 

I. 

Возрастъ. 

22 
и 

в ы ш е . 

Совершен-
пол тіе. 

21. 

20. 
19. 
18. 

17. 

16. 
15. 
14. 

13. 
12. 
11. 

10. 
9. 
8. 

7. 
6. 
5. 

4. 
3. 

2. 
1 

годы. 

Предметное изученіе въ ц ляхъ 

знанія каждымъ своего д ла. 

>», Оеновныя общеобразовательн. учеб. зав. ^ 

> (младшіе классы гимназін). ; <,-

J'+X' XfX Хрк | Ж+Х Ж|Х Х+ Х|Ч Х|Ч Х|Ч ж+х 

T l i l . 

О б я з а т е л ь н а я г р а м о т а . 
Л і 

'4 
х+ж" х+ж, х+ж xtx. х+ж х+х, х+ж х+ж х+ж .х+ж. х+ж х+ж, х+ж. х+х .vtjt xtx х+х х+х..х+х ̂ tx, х+ж § 

Развитіе зр нія, живоети. Д текіе еады, игры. 

'ж х\в 
Развитіе добраго еердца. 

4 '>іг 

Qee©©©e^)®©©'c)e©©©©©©©©C)©©©"©©©©©©e€'Q@©©€©©©Q| 
a as 

Укр пленіе т ла. 

a©e©©©©a9@9 ©©©©©©©©©©©©©©©©©©сс©©©ессс©©©а| 

Въ ыастоящемъ план вниманіе останавливается не столь-
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ко на возраст или годахъ, сколько на мысли о ступенлхъ, 
no которымъ должыо подыматься и развиваться образованіе. 
Возрастъ зд сь приыятъ только ради ясыости д ла. Понятно 
само собою, что бол е способный ребенокъ будетъ обгонять 
на годъ, а можетъ быть и на два, а другіе могутъ отставать 
на это время. Зат мъ, въ южныхъ страыахъ, гд д ти разви-
ваются скор е п приходятъ въ возрастъ раныие, ч мъ въ с -
верныхъ, тамъ годы эти могутъ изм ыяться на одиыъ, два. 
Накоыецъ, по разыымъ причинамъ ребенокъ можетъ остаться 
въ какомъ-либо класс ыа два года и, сл довательыо, годы 
эти изм нятся. 

He о соблюденіи точности л тъ идетъ зд сь вопросъ, a 
вопросъ идетъ о ступеняхъ, по которымъ должно подниматься 
образоваыіе. 

Система школъ по ступенямъ. 

. Первая стгупенъ (возрастъ і—2 г.) см. стр. и . 

Родители должны доставлять школ своихъ д тей здо-
ровыми. Поэтому, говоря о государственной систем школъ, 
позволительно думать, что не лишнимъ зд сь сказать н -
сколько словъ о томъ, какъ надо вести д тей до школы, на-
чиыая со дня ихъ рожденія. 

Въ первые два года посл рожденія, а можстъ быть н -
сколько дал е, родители должны озаботиться главнымъ обра-
зомъ объ укр пленіи т ла новорожденнаго. Обыкновеыно, 
Въ самые д тскіе годы т льце д тей бываетъ очень н жнымъ, 
-слабымъ и, какъ иногда выражаются доктора, сладкимъ. 

Поэтому иногда у маленькихъ д тей является сыпь. Н -
которые думаютъ, что д тская сыпь появляется изнутри отъ 
испорченной крови, ыо другіе доктора, тоже достойные уваженія, 
находятъ, что часто сыпь случается всл дствіе того, что ма-
леыькія инфузоріи, любящія питаться вкуснымъ, сладкимъ, 
н жнымъ д тскимъ т льцемъ, начршаютъ разъ дать его и 
всл дствіе этого масса разнородной сыпи является у д тей, 
которыя держатся неопрятно. Поэтому доктора часто стре-
мятся убивать этихъ инфузорій разными мазями. Н кото-
рые думаютъ, что они эту сыпь вгоняютъ въ т ло и вре-
дятъ этому. Тутъ уже на этотъ счетъ надо; въ каждомъ дан-
ыомъ случа , обратиться къ мн нію спеціалиста-доктора. Но 
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не лишне им ть въ виду, что т льце д тей, особенно въ пер-
вые два года посл рол^денія и даже дальше, надо непрем н-
но охранять отъ всякихъ бациллъ и инфузорій, т.-е. держать 
чисто, чаще купать—разъ или два въ день, перем нять чаще 
б лье, сл дить, чтобы постель была чистая, воздухъ св жій 
п т. д. Это можетъ служить къ укр пленію молодого д т-
скаго т льца. 

Если только упустить эти д тскіе годы, если не озабо-
титься въ первые два года жизни объ укр плеыіи т ла, то 
часто бываетъ, что бол знь кожи приметъ изъ года въ годъ 
такіе уже разм ры, когда надо приб гнуть къ серьезному л -
ченію, а всякое л ченіе обыкновенно одни органы изл чи-
ваетъ, а на другіе вліяетъ вредно, пріучаетъ натуру челов ка 
къ л карствамъ. 

Вторая стутнъ (возрастъ }—4 *•)• 

Съ третьяго года, а можетъ быть и раныпе, какъ только 
что ребенокъ начинаетъ обнаруживать понятіе, необходимо 
уже озаботиться о развитіи въ ребенк добраго д тскаго сердца. 

Часто д ти обнаруживаютъ злобу: иные любятъ драться, 
любятъ разломать свою игрушку, побить попавшуюся кошку, 
собачку, побить няню и т. п. 

Вотъ съ этими-то ыаклонностями ребенка надо сражаться 
въ то время, когда это только начинаетъ обнаруживаться. Если 
онъ ударилъ котенка, ыадо заставить его приласкать котенка. 
Еслй онъ няню ударитъ, хотя бы шутя, надо заставить его 
няыю поц ловать и вообще надо строго смотр ть за т мъ, 
чтобы не развилось въ ребенк злое чувство. Боже храыи, на 
третьемъ, четвертомъ году этого не остановить, то тогда, 
можео сказать, пиши пропало; тогда уже въ бол е зр ломъ 
возраст съ ребенкомъ трудно совладать. 

Тутъ-то, въ эти первые годы, необходимо бываетъ, хотя 
это для н которыхъ родителей тяжело, но для ребенка по-
лезно, отказывать ему въ н которыхъ желаніяхъ. Характеръ 
ребенка надо пріучать сызмала къ тому, что не всякое же-
ланіе его непрем нно должно быть выполнено. Пначе, еслп 
только не отучить отказываться отъ своихъ желаыій въ д т-
ств , ему, въ зр ломъ возраст , будетъ уже тяжело переыо-
сить лишенія. 
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ТретъЯ ступенъ {возрастъ j—7 л тъ). 

Съ 5-го, 6-го года надо уже развивать въ ребенк зр -
ніе и живость. Для этого можно давать ему цв ты, листья, 
оор зки дерева, дабы онъ могъ отличать березу отъ сосны 
и т. д. Этими м рами развиваютъ зр ніе. 

Тутъ же надо развивать въ ребенк , такъ сказать, жи-
вость, устраивать для него д тскія игры, однимъ словомъ, 
все то, что развиваетъ въ д тяхъ р звость,- проворство. При 
этомъ опять же ыадо сл дить, дабы во время игръ ребеыокъ 
не д лалъ ыикакихъ злыхъ проступковъ, и если только зам -
чеыо, что онъ дерется, то необходимо заставлять его изви-
ыиться и т. п. 

Четвертал стг/пенъ {возрастъ 8—/о л^). 

Годы 8, 9 и іо ыадо посвятить грамот . Тутъ оыъ дол-
женъ учиться, чптать, писать, изучать закоыъ Божій, грам-
матику и т. д. 

Объемъ школы грамоты можно опред лить. Мы не реко-
мендуемъ никакой програхмдіы. Программа есть д ло частное. 
Одно только—что не сл дуетъ—забивать школу грамотности 
слишкомъ мудреными предметами, зыая, что еще ребенокъ, до 
ю л тняго возраста, не ахти какъ мои^етъ усвоить себ разыыя 
предіудрости. 

Достаточно, если оыъ будетъ зыать 4 правила ари метики, 
много-мыого еслн ИАіенованныя числа, и зат мъ хорошо читать 
ы писать да знать превосходно молитвы и законъ Божій. 

Прежде всего, мы думаемъ, что желательно было бы рано 
или поздно установить обязательную грамотыость. Вотъ эта 
обязательная грамотыость и отнесена зд сь къ возрасту 8, 9» 
ю л тъ, т.-е. мы думаемъ, чтобы къ ю годамъ все молодое 
подрастающее покол ніе было обязательно уже грамотнымъ. 

Понятно — и тутъ могутъ сказать, что грамота грамот 
рознь. Одиыъ будетъ читать бойко, другой будетъ читать пло-
ховато. Это уже зависитъ отъ энергіи учителя и можетъ слу-
читься, что въ смежныхъ училищахъ результаты будутъ разные. 

Надо думать, что, годъ за годомъ, каждая школа гра-
мотности будетъ улучшаться и знаыіе, мало-по-малу, въ этомъ 
возраст подыматься само собою, въ силу общаго течеыія— 
подъема знанія вообще. 
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Плтал ступенъ (возрастъ и—/j л.). 

Изъ ю-тил тняго возраста грамотныхъ д тей, в роятно, 
н которая часть, къ прим ру скажемъ, хоть четвертая часть 
ихъ, не пойдетъ далыле учиться, а пойдетъ въ практическую 
жизнь и будетъ дополнять свое знаніе на узкопредметныхъ 
курсахъ, классахъ, вечернихъ лекціяхъ, практическихъ заня-
тіяхъ, въ ц ляхъ знанія каждымъ своего д ла. Другія, пред-
положимъ три четверти возрастающаго покол нія, пойдутъ 
выше, подымутся въ сл дующую 5-юстепень образованія. Эта 
ступень соотв тствуетъ нын шыимъ младшимъ классамъ гимна-
зій. Ихъ теперь четыре, но если отнести одни изъ предметовъ 
къ ю-л тнему возрасту^ другіе — къ стадіи узкопредметныхъ 
Нурсовъ, то, быть можетъ, окажется возможнымъ ограничить 
младшіе классы гимназій всего тремя, которые можно на-
звать основнымъ общеобразовательнымъ учебнымъ заведеніемъ. 
Опять же зд сь одни будутъ выходить съ пятерками, другіе 
можетъ быть, выйдутъ изъ этихъ классовъ и съ тройками. 
Часть изъ нихъ, скажемъ къ прим ру, вторая четверть моло-
дежи, не пойдетъ дальше учиться, а вступитъ въ чисто прак-
тическую жизыь и будетъ дополнять свое знаніе опять же ыа 
узкопредметныхъ курсахъ, классахъ, вечернихъ лекціяхъ и 
т. д., въ ц ляхъ изученія каждымъ того д ла, которое каждый 
выбралъ. Часть же, в роятно, значительная—поднимется вы-
ше, перейдетъ въ старшіе классы гимназій, на сл дующую 
ступень, которую можно навзать среднимъ образованіемъ. 

Швстая и седъмал стг/пени {возрастъ 14—17 л?).. 

Въ настоящее время, изъ восьми классовъ гимназій, стар-
шихъ классовъ является четыре. Намъ кажется, что сл до-
вало бы образовать седьмую ступень именно подготовительный 
классъ при каждомъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній и, такимъ 
образомъ, можно было бы сократить среднее образованіе и до-
вести его такжедо трехъ л тъ, напр., къ 14, i j j 1^ л тнему 
возрасту. Изъ окоычившихъ зд сь среднее образованіе часть пой-
детъ въ практическую жизнь—(в дь и нын ые вс окончившіе 
гимыазію идутъ выше, часть, и притомъ значительыая, идетъ 
въ практическую жизнь), часть же можетъ" ПОРІТИ дал е: 
одыи въ университеты, другіе въ медицинскія академіи, въ 
иыституты:—техыологическій, путей сообщенія, горный и т. д. 
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При каждомъ изъ этихъ высшихъ учебныхъ заведеній сл -
довало бы, какъ сказано, устроить подготовительные классы, 
въ которыхъ бы проходились имеыно т предметы, какіе тре-
буются для спеціальнаго высшаго образоваыія даннаго выс-
шаго учебнаго заведенія. Въ одномъ высшемъ учебыомъ за-
веденіи требуется большее знаніе по математик , въ другомъ 
по естественной исторіп и т. д. Вотъ эти-то предметы и могли 
бы быть переыесены изъ ныы шыихъ высшихъ классовъ гим-
ыазій въ эти подготовительные классы высшихъ учебыыхъ за-
ведеыій. Польза отъ этого была бы та, что не было бы на-
добности обременять старшіе классы гимназій такими пред-
метами, которые, напр., для даынаго лица вовсе не требуются, 
потому что имъ избирается профессія, требующая иного спе-
ціальнаго знанія, а не другого. 

Восъмая ступень (возрастъ і8—2/ г.). 

Высшія учебныя заведенія, уныверситеты, академіи, инсти-
туты горные и др., мы отнесемъ къ возрасту і8—2і года. Та-
кимъ образомъ въ годъ достижеыія челов комъ совершенно-
л тія онъ достигаетъ одновременно и высшей степени образова-
ыія—кончаетъ унйверситетъ и т. п., и вступаетъ уже въ жизыь. 

Девлтая и посл днля ступенъ (возрастъ свыше 2і юда). 

Зат мъ^ подымаясь выше, является уже подготовка на сте-
пень магистра, профессора, доктора, и ыаконецъ учеыые труды. 

На этой ступени люди уже работаютъ, и, какъ говорит-
ся, «в къ живи, в къ учись»,—могутъ заниматься учеными 
трудами всю жизнь. 

Вотъ, та естественная л стниш, по которой должно по-
дыматься образованіе. 

Господствующій предметъ въ каждомъ класс . 

Въ государственной систем школъ видную роль должно 
пграть сосредоточеніе вниманія учащихся въ каждомъ возраст 
(все равно сказать—въ класс ) на одномъ предмет , который 
ыазовемъ господствующимъ. Нын шыее распред леніе заня-
тій по два, три, четыре часа въ ыед лю слишкомъ разбиваетъ 
вниманіе. He усп етъ учащійся сосредоточиться только что 
ыа одномъ предмет , какъ слышитъ звонокъ, перем на, вни-
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маыіе его переносится на другой предметъ. Все, что онъ хо-
т лъ усвоить, все улетучивается изъ памяти. 

Въ Россіи есть одно учебное заведеніе, которое мы мо-
жемъ въ свое время назвать, дающее блестящіе результаты, 
благодаря, главнымъ образомъ, такому распред ленію занятій, 
что пока одинъ предметъ не кончится, другіе предметы по-
чти не начинаются. 

Весьма важно уловить вниманіе учащагося для того, что-
бы онъ окончательно обнялъ этотъ предметъ, созналъ бы 
пользу его, а это возможно только при условіи, если этотъ 
предметъ не прерывается другими посторонними. 

Есл и, скажемъ мы, дать хотя бы исторію, легкій предметъ, разъ 
или два въ нед лю, то черезъ нед лю или даже полне д ли учащій-
ся забываетъ о томъ, что оыъ еще мало усвоилъ на прошломъ урок . 

Немногіе обладаютъ способностью удерживать въ па-
мяти все. Такимъ образомъ тратится время на то, чтобы вни-
маніе, разъ уже занятое однимъ предметомъ, перевести на другіе. 

Мы не разбираемъ зд сь вопроса кореннымъ образомъи 
не выдаемъ свое мн ніе за непреложное, но только не же-
лаемъ умалчивать изъ-за того только, что можетъ наше само-
любіе потерп ть, если только намъ докажутъ ошибочность 
ыашего мн нія. Мы преклонимся передъ т мъ мн ніемъ, ко-
торое будетъ доказательно. А пока, повторимъ, не желаемъ 
прятаться со своимъ мн ніемъ и скажемъ его откровенно. 

Начнемъ со школъ грамотности, съвозраста 8, 9, ю л тъ. 
Что зд сь надо? 
Зд сь надо только одно, чтобы учащійся научился б гло 

читать, писать и ум лъ бы растолковать прочитаыное, зналъ 
бы четыре правила ари метики. Понятыо, ребенокъ долженъ 
знать основательно молитвы и законъ Божій. 

Вотъ границы школы грамотности. 
Въ школахъ грамотности обыкновенно ограничиваются 

занятіями по четыре часа въ сутки, а въ 6 дней 24 часа въ не-
д лю и даже мен е. Въ первый годъ, въ восьмил тнемъ воз-
раст , можно сосредоточивать внимаыіе ребенка прежде всего 
на чтеніи, разсказахъ прочитаннаго. Для этого возраста всего 
лучше рекомендовать уроки получасовыя, съ неболыптш пере-
рывами ыа 5 — ю минутъ. Тутъ же можно сосредоточить вни-
ліаніе на чтеніи и на письм . 

•2 
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Въ сл дующемъ—девятил тнемъ—возраст можно сосре-
доточить внимаыіе. ребенка ыа грамматик , чтеыіи, на письм , 
притомъ правильнокъ. 

Въ посл днемъ класс , въ іо-тил тнемъ возраст , можно 
господствующимъ предметомъ, на которомъ ыадо сосредото-
чить внимаыіе, поставить, положнмъ, ари метику. 

Мы разум емъ, что предметъ, поставленный господствую-
щимъ, долженъ. идти обязательно ежедневно и заыять не ме-
н е часа, а если можно и полтора^—два часа, повторимъ, еже-
дневно. Такимъ образомъ два или полтора часа ..ежедневно, 
т.-е. девять—дв надцать часовъ въ нед лю, должыы быть 
употреблены въ возраст 8 л тъ для азбуки, чтеыія и 
письма. На 9"^^ году этимъ господствующимъ предметомъ 
цоставимъ грамматику, т.-е. употребимъ ыа изученіе правилъ 
грамматики и на письмо, при чемъ ыаблюдать за правиль-
ностью письма т же полтора или два часа ежедыевно, т.-е. 
9—12 часовъ въ ыед лю. 

А въ сл дующемъвозраст —ыа ю-мъ году—господствую-
щимъ предметомъ поставимъ ари метику. 

Но, можетъ быть, можно будетъ поставить, наоборотъ, 
ари метику въ среднемъ класс школы грамотности, на у-жъ 
году, а грамматику отнести къ ю-тил тнему возрасту въ ио-
сл днемъ класс школы грамотыости. 

. Суть собственыо ые въ томъ, который предметъ поста-
вить раньше,—это должна показать практика. Можетъ быть, 
что въ н которыхъ школахъ, а можетъ быть и въ одной и 
той же школ , въ ы которые годы, будетъ составъ уча-
щихся,, которому легче будетъ даваться ари метика. Тотъ 
предметъ, который легче, всегда сл дуетъ ставить раньше 
другихъ. 

Бываютъ случаи, и это нер дко, что одни д ти лучиіе 
удерживаютъ въ памяти. собственныя имена по географіи, 
исторіи, но ари метика имъ не дается; у другихъ, ыаоборотъ, 
идетъ прекрасыо ари метика и не дается имъ географія, грам-
матика всл дствіе того, что они не могутъ удерживать въ 
памяти массу собствеыныхъ именъ по географіи и массу су-
хихъ правилъ въ грамматик . 

Вотъ этими-то способностями можетъ пользоваться школа 
въ томъ смысл , чтобы иногда, глядя по болыпинству спо-
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собыыхъ д тей, поставить предметъ господствующимъ въ 
одной школ одинъ, въ другой школ другой. 

Обратимся зат мъ къ общеобразовательнымъ учеб-
нымъ заведеніямъ, или къ младшимъ классамъ нын шнихъ 
гимназій, 

Мы отнесли это къ возрасту п , 12, 13 л тъ. Думаемъ, 
что можыо вм стить это въ три года ученія, если часть отне-
сти къ школ грамотности, къ ю-тил тнему возрасту, часть 
отнести къ срёдыему образованію, а часть къ узко - предмет-
нымъ курсамъ, о которыхъ р чь впереди. 

Зд сь надо согласоваться со способностыо. Прежде всего 
въ молодомъ возраст всего легче усваивается исторія. Д ти 
еще у няни вообще любятъ слушать разсказы о походахъ, о 
герояхъ и т. д. и совершеыно было бы кстати, въ первомъ 
же класс общеобразовательныхъ заведеній, поставить господ-
ствующимъ предметомъ исторію. Подъ господствующимъ 
предметомъ мы разум ёмъ, что исторію можно было бы пре-
подавать въ самомъ младшемъ класс , въ и - л тнемъ возра-
ст по два часа въ день съ неболыпими перерывами между 
ними, т.-е. по 12 часовъ въ нед лю. 

Такимъ образомъ вниманіе учащагося сразу охвачено 
было бы и сосредоточено на историческихъ событіяхъ. A 
разъ уже вниманіе это будетъ сосредоточено у него, оно 
живо будетъ возрастать и дастъ прекрасные плоды въ томъ 
смысл , что въ меныпее число времени онъ больше усвоитъ, 
и при томъ не только безъ утомленія переходами съ одного 
предмета на другой, но еще испытывая наслажденіе удовле-
творить пробужденное любопытство. Онъ быстро восприни-
маетъ, усваиваетъ себ и не забываетъ, ибо достаточно со-
средоточился на одномъ предмет . А такъ какъ исторію все-
го важи е преподавать параллельно съ географіей, то можно 
бы поставить рядомъ, въ первомъ же класс ; преподаваніе 
географіи по часу ежедневно, 6 Часовъ въ нед лю. Изъ^з ча-
совъ, полагаемыхъ ежедневно для преподаванія въ первомъ 
класс общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній, два часа 
отвести на исторію, одинъ часъ—на географію ежедневно, a 
зат мъ остальные два часа въ день, а въ 6 дней 12 часовъ, 
распред лить между другими предметами. 

На і2-мъ году, во 2-мъ класс общеобразовательныхъ 
2' 
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учебыыхъ заведеній, сл довало бы сосредоточить вниманіе 
либо на математик , либо ыа грамматик , т.-е. отнести къ-
і2-л тыему возрасту грамматику, къ 13-л тнему—математику> 

или наоборотъ. 
Опять же подъ названіемъ господствующаго предмета мы 

разум емъ то, что сл довало бы для каждаго возрастнаго-
года отмежевать одинъ предметъ, на которомъ и захватить 
вниманіе учащагося, назыачивъ ежедневно два часа, 12 часовъ 
въ нед лю на русскій язьжъ и, въ связи съ нимъ, письмен-
ныя упражыенія подъ дрщтовку, обращая кстати вниманіе на 
грамматическія ошибки. Въ этомъ же 12-л тнемъ возраст 
поставить ежедыевно одиыъ часъ чистописанія, съ т мъ, что-
бы ыа этомъ же чистописаніи учитель русскаго языка попра-
влялъ грамматическія ошибки. Такимъ образомъ чистописаніе 
сл довало бы поставить такъ, чтобы оыо служило подспорь-
емъ къ точному изученію грамматики. 

На із-мъ году можно поставить математику, т.-е. препо-
давать ее два раза въ нед лю. Такъ какъ этотъ посл дній 
классъ общеобразовательныхъ заведеній, то надо озыакомиться 
еще съ физикой, химіей и другими предметами, ыа что уд -
лить хотя бы въ посл дыемъ учебномъ полугодіи, напррім ръ,. 
начиная съ посл рождествеыскихъ каникулъ, по часу въ ые-
д лю на физику, химію ради необходимости общихъ поня-
тій о физическихъ и химическихъ явленіяхъ. Нельзя оста-
вить заканчивающихъ общеобразовательное основное училище 
въ совершенномъ нев д ніи объ этихъ явленіяхъ. Остальные 
часы распред лить между другими предметами. 

Обращаясь зат мъ къ средне-образовательнымъ школамъ-
(къ нын шнимъ высшимъ классадіъ гимназій), зд сь можна 
уже сосредоточить вниманіе учащагося на языкахъ древнихъ— 
и ыовыхъ и особенно на изученіи природы, естественной 
исторіи. Тутъ можыо бы распред лить, какъ и выше,. 
время такъ, чтобы въ каждомъ класс былъ свой господ-
ствующій предметъ. Само собою разум ется, что подробности 
этого распред ленія должны быть основаны на статистическихъ 
даныыхъ. Надо бы собрать св д нія, по какимъ предметамъ 
и въ какомъ возраст получаетъ большинство высшія отм т-
ки. Весьма возможно, что по ы которымъ предметамъ полу-
чаются высшія отм тки въ младшемъ возраст . Это доказы-
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ваетъ, что въ молодомъ возраст легче всего дается этотъ 
предметъ. 

Зат мъ сл дующее большинство высшихъ отм токъ по 
какому предмету получается, тотъ и признать легчайшимъ, a 
-сл довательно и поставить его впереди другихъ предметовъ 
и отнести къ бол е младшему возрасту, нежели т пред-
меты, по которымъ большинство высшихъ отм токъ получа-
ются у учащихся уже въ бол е зр ломъ возраст . 

Польза назначенія господствующаго предмета въ каждомъ класс . 

При такомъ распред леніи занятій по возрастамъ полу-
чилось бы, что въ ю-л тнемъ возраст подрастающее поко-
л ніе могло быть все грамотно. 

Зат мъ, въ первомъ класс общеобразовательыыхъ учеб-
ныхъ заведеній, на и году, учащіеся могли бы основательно 
ознакомиться съ исторіей. Если бы даже на этомъ году, по 
какимъ-либо случайностямъ, молодой челов къ и отсталъ 
отъ школы, TO no крайней м р кругозоръ его расширился 
въ области знанія исторіи, хотя отеч,ественной, и частію всеобщей. 

На і2-мъ и 13-мъ годахъ кругозоръ также расширился 
бы относительно грамматики, математики и т. д. 

Зат мъ, вс остальные предметы, необходимые для сред-
няго образованія, можно было бы уже отнести и начать съ 
і4-л тняго возраста, т.-е. съ перваго класса средне-образова-
тельныхъ учебныхъ заведеній, соотв тствующихъ старшимъ 
классамъ нын шнихъ гимназій. 

Такой планъ распред ленія учебныхъ занятій по возра-
стамъ, прежде всего, оказалъ бы ту великую пользу, что онъ 
далъ бы максимальыый процентъ оканчивающихъ учебныя за-
веденія сравнительно съ числомъ поступающихъ. Средства 
на три года въ данномъ учебномъ заведеніи и, при ма-
теріальной у кого-либо недохватк , иной могъ бы найти въ 
сред близкихъ, родныхъ. Они помогутъ ыастолько, чтобы 
довести учащагося до окончанія даннаго учебнаго заведенія. 
Чрезъ это процентъ недокончившихъ учебыое заведеніе со-
кратился бы почти до нуля. 

Тутъ польза можетъ отразиться главнымъ образомъ 
на тохмъ, что учащееся молодое покол ніе было бы удо-
влетворено, самолюбіе его ые было бы оскорблено клйчкой 
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«недоучки.»-—«исключеннаго» и т. п., а съ ыимъ исчезъ бы 
и поводъ къ озлобленію. 

Сохраненіе въ молодомъ покол ніи жизнерадостности. 

Мы придаемъ особую важность тому обстоятельствуг 

чтобы сохранить въ челов к достоинство и уваженіе къса-
мому себ , а это преждё всего можно дать ему уб жденіемъ^ 
что онъ окончилъ ту или другую школу. 

Нын шняя молодежь, не дотяыувшая до коыца длиннаго 
ряда 8-или у-и даже 6-л тнихъ учебыыхъ заведеній, ходитъ 
поыуря голову и тутъ-то, въ этомъ неудовлетвореныомъ са-
молюбіи, въ этомъ. обиженыомъ, какъ бы судьбою, самосо-
знаніи челов ка кроется зарсдышъ вс хъ «измрвъ», которыми 
молодое покол ніе нашего в ка такъ сильно начинаетъ стра-
дать. Устраненіе зтого есть первая польза. 

Другая польза подобной системы общаго образованія 
скажется на томъ, что школы обойдутся безусловно дешево. 

. Для общеобразовательныхъ учебныхъ' заведеыій въ воз-
раст і і , 12, із л тъ тр.еб^ется всего на всего 4? м н о г о 5 
комыатъ. Такое пом щеыіе всегда найдется не только въ лю-
бомъ у зднсшъ город , но въ любомъ м стечк , въ любомъ 
зажиточномъ селеыіи. Явятся ыа Руси попечители такихъ 
учебныхъ заведеыій, которые предоставятъ пом щеніе подъ 
школу безплатно или за маленькую плату, равную ремонту. 

Такихъ учебныхъ заведеній и общеобразовательныхъ 
школъ могло бы быть милліоны по Россіи и они будутъ 
стоить грошъ. Стоимость пом аіенія для такихъ учебныхъ 
заведеній сведется къ самой минимальной цифр . Отъ этого 
освободятся зданія ныы щнихъ гимназій и вотъ эти-то ыы-
н шнія гимназіи примутъ въ свой составъ молодежь въ воз-
раст 14, 15, іб л тъ, т.-е. могутъ удвоить, а можетъ быть 
,ІІ утроить нын шній составъ свой, выпустивъ втрое бол е 
молодежи изъ среднихъ учебныхъ заведеній, ч мъ они мог-
ли бы пом стить въ ыастоящее время. 

Какъ ыын н сколько десятковъ гимыазій даютъ сту-
дентовъ для уыиверситета и высшихъ учебныхъ заведеній, 
такъ точно и тогда не одинъ десятокъ, а можетъ быть ые 
одна сотня общеобразовательныхъ основныхъ школъ по го-
родалгь, селамъ и деревнямъ будетъ подготовлять въ средне-



- 23 -^ 

образовательныя учебныя заведенія, т.- е. въ нын шыіе стар-
шіе классы гимназій. 

Надо зд сь сказать, что къ 14-л тне.му возрасту способ-
ности уже опред ляются и тутъ является уже возможность 
ыаправить юношу согласно его природному призванію. 

Третья, не мен е, еслй не бол е важыая польза скажется 
на сближеніи школы съ семьею. 

. Теперь жалуются на то, что школа сама по себ , а семья 
сама по себ . 

Намъ думается, что далеко не все равно для семьи и въ 
ыравствеыномъ и въ матеріальномъ отношеніи послать ре-
бенка въ гимназію въ отдаленный городъ въ девятил тнемъ 
возраст или четырнадцатил тнемъ. 

Съ отд леніемъ нын шыихъ младшихъ классовъ.гимна-
зій въ основные общеобразовательныя учебныя заведенія ока-
жется, что вся молодежь въ возраст отъ ю до 14 л тъ мо-
жетъ учиться, не удаляясь отъ семьи, а это сократитъ семь 
значительно расходы на обученіе и не закроетъ для семьи 
возможности нравственно вліять на д тей, именыо въ томъ 
самомъ іо—14-л тнемъ возраст , въ которомъ это для мо-
лодежи всего нужн е, всего дороже. 

Школа, созданная Моисеемъ. 

. Глубокій интересъ представляетъ вопросъ: какую школу 
далъ намъ міровой законодатель, всличайшій мыслитель, про-
рокъ Моисей. Какой школ обязаны евреи т ми особенными 
сообразительыыми способностями, какія встр чаеліъ мы въ 
ыихъ до сихъ поръ, спустя з 3 в ка посл смерти законодателя? 

Изсл дованіе этого вопроса входитъ, несомн ыно, въ за-
дачу устроителей школъ нашего в ка. 

«Ц лая пропасть была между народными и высшшш про-
роческими взглядами, особенно далеко расходившимися от-
носительно т хъ заключеній, которыя выводились изъ общаго 
ихъ уб жденія», говоритъ авторъ «Гкторіи религій» *). 

А и въ самомъ д л , кто - былъ Моисей и кто выведен-
ные имъ сыыы Израилевы и множешво разноплеменныхъ **) 
людей, вышедщихъ съ ними? 

*) Исюрія религій. Д. П. ИІантепи-де-ля-СоссеГі Выпускъ V, стр 364-
'*) Книга Исходъ. глава 12, пункты 37—З^-
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Позвольте, читатель, ради того только, чтобы представить 
поыятною эту «ц лую пропасть», сд лать такое сопоставлеыіе: 

Предположимъ, что передъ ыами пастухъ со стадомъ овецъ. 
Что можетъ быть общаго въ уб жденіяхъ между пасту-

хомъ и пасомыми? 
Сд лаемъ другое сравыеніе. Скажемъ, что передъ нами 

пастырь-миссіонеръ и передъ ыимъ дикари-идолопоклонники. 
Какая пропасть разд ляетъ уб ждеыія пастыря и дикарей? 
Въ томъ же положеніе стоялъ Моисей, какъ миссіонеръ, 

предъ выведенными пмъ изъ Египта сынами Израилевыми и 
множествомъ разноплеменныхъ (Исходъ 12, 37~"3^) людей, 
вышедшихъ вм ст съ ними? 

Кто былъ Моисей и кто выведеыный имъ народъ? 
Моисей былъ воспитанъ вм сто сына *) дочерью величай-

шаго и геніальн йшаго изъ фараоновъ Египта, Рамзеса П. Въ то 
время Египетъ былъ въ самомъ высшемъ развитіи своемъ. 
Науки процв тали. Моисей получилъ высокое образованіе, 
вышелъ благородн йшимъ законодателемъ, полководцемъ, мис-
сіонеромъ, создателемъ религіи. 

А ыародъ, выведеыыый имъ? Это были рабы, рабочіе, 
пл ыные, роптавшіе лаже на самого Моисея; они были идоло-
поклонники, сотворявшіе и поклоыявшіеся кумирамъ, даже 
въ день вынесенія Моисеемъ запов дей. 

Иллюстрированная исторія религій, составленная въ сот-
рудыичеств д-ра Э. Буклей въ Чикаго, библіотекаря Г. О. 
Ланге въ Копенгаген , д-ра Ф. Іереміасъ въ Лейпциг , проф. 
д-ра I. Валетонъ въ Утрехт , проф. д-ра М. Т. Гутми въ 
Утрехт и д-ра Э. Леманъ въ Копенгагеы , Д. П. Шантепи-
де-ля-Соссей, д-ромъ и ординарнымъ профессоромъ теологіи 
въ Амстердам , переводъ съ посл дняго н мецкаго изданія 
подъ ред. В. Н. Линдъ, говоритъ: 

«Штаде отвергаетъ всякую д йстврітельную связь между 
іеговизмомъ и бол е раныими религіозными состояніями Из-
раиля. По его мн нію, мы ничего не знаемъ о богопочитаніи 
Израиля до Моисея. Напротивъ, многія черты изъ области 
семейнаго и племенного устройства указываютъ намъ на то, 
что настоящею религіей домоисеевскаго Израиля былъ ани-

*) Исходъ 2, 10. 
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мизмъ, главн йшими проявленіями котораго были культъ 
предковъ и тотемизмъ», 

«Штаде особеыно сильно настаиваетъ ыа томъ, что Мои-
сей, найденную имъ, правда, въ особенно неразвитомъ вид , 
«у кенитовъ религію Іеговы» перенесъ непосредственно къ 
израильтянамъ, какъ н что совершеыно новое. Въ этомъ и 
заключается его великое значеніе какъ основателя религіи» 
(стр. 353)-

«Тиле и Штаде доказали болыпую в роятность того, что 
поклоненіе jahol (jahu) было туземнымъ культомъ у кенитовъ 
и отъ нихъ Моисеемъ перенесено къ израильтянамъ» (стр. 352)-

«Зд сь мы встр чаемся съ личностью и д ятельностью 
Моисея, челов ка, им вшаго во вс хъ отношеніяхъ основное 
значеніе для религіи Израиля. Это значеніе, резюмируя его въ 
немногихъ словахъ, состояло въ томъ, что онъ, какъ состо-
явшій въ личномъ общеніи съ Богомъ, вдохнулъ въ народъ, 
на половину омертв вшій и потерявшій силы подъ египетс-
комъ гнетомъ, духъ божественной, а сл довательно и твор-
ческой жизни». 

«Израильскій народъ вышелъ возрожденнымъ и полнымъ 
поб доносной силы и д ятельности». 

«При этомъ главное д ло заключалось въ могуществ 
личной в ры. Моисей внушилъ народу ув ренность, что ему 
помогаетъ Богъ, и этой ув ренностью онъ увлекъ за собою 
народъ)і (стр. 363)-

Прочтите, читатель, самого же Моисея—книгу «Исходъ», 
прочтите «Исторію религій (выпускъ ), «Израильтяне», профес-
сора доктора I. I. П. Валетона въ Утрехт , прочтите, нако-
ыецъ, священную исторію ветхаго зав та доктора богословія 
Михаила Богоявленскаго, законоучителя Императорскаго Учи-
лища Правов д нія, и вы увидите на каждой страниц ропотъ 
и ропотъ израильтянъ противъ самого же Моисея. He ропотъ 
ли и заставилъ Моисея продержать ихъ 40 л тъ въ пустын . 
чтобы они ые знали какъ воротиться назадъ—пока старики 
не повымерли. А посл смерти Моисея каждая страница ис-
пещрена такими, изъ коихъ ясно, что народъ израильскій то 
и д ло забывалъ Бога. 

Но не въ нашей задач касаться релнгіи, мы хотимъ 
только поразобраться въ вопрос —какою школою Моисей 
поднялъ подобыый неразі]мный) дикій народъ? 
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Намъ теперь, живущимъ въ обществ бол е совершеы-
ныхъ людей, съ современыыми уб жденіями и понятіями^ 
хорошо по заведеныому порядку :обучать и воспитывать лю-
дей, но тогда, конечно, трудно было управляться съ народомъ 
дикимъ, не понимавшимъ ничего, съ идолопоклонниками. 

He заводить же имъ было въ то время въ пустыы 
школы низшія, среднія, высшія, да и что оы могли.дать по-
добному народу, пребывавшему въ глубоко д вственномъ не-
в жесмв ? 

Моисей, видя народъ въ самомъ жалкомъ первобытномъ 
состояніи, долженъ былъ, какъ великій закоыодатель, поду-
мать о томъ, чтобы поднять умствеыный горизонтъ этого на-
рода, развить въ немъ разумъ, возбудить въ немъ разсужде-
ніе, анализъ самого себя и окружающихъ его. 

Какъ же Монсей ыашелея въ этомъ д л ? 
У него явилась геніальн йшая изъ геніальыыхъ мыс-

лей—онъ устаыовилъ седьмой деыь праздника. До Моисея 
седьмого дня ые существовало какъ праздника *}. Существо-
вали въ Египт праздыики въ память поб дъ, рожденія, вос-
шествія на престолъ фараоновъ,—словомъ, въ память какихъ-
либо событій. 

Созданіе седьмого дыя какъ праздыика, это есть одна изъ са-
Мыхъ геніальы йшихъ идей когда,-либо, к мъ-либо подсказан-
ыыхъ челов честву. 

Въ настоящее время мы видимъ и должыы въ этомъ 
сознаться, что еврейская нація дала міру много разыныхъ, ид-
ходчивыхъ людей по вс мъ отраслямъ челов ческихъ знаній. • 

Мы видимъ среди еврейскойнаціи оригиыальныхълучшихъ 
музьжантовъ, дипломатовъ, финансистовъ и т. д. 

Разсматривая любую прос{зессію, мы найдемъ, что еврей-
ство даетъ челов честву всякаго рода оригиыальныхъ мыслите-
лей. И вс мъ этимъ еврейство обязапо только празднованію 
седъмого дня, и притомъ въ той строюсти, въ какой этотъ 
праздтікъ соблюдаетсЛ у евреевъ. 

Моисей настолько высокое значеніе придавалъ празднова-
нію седьмого дня, что онъ даже устаыовилъ смертную казнь 
тому, кто его не праздыуетъ. 

И въ настоящее время, если только эти строки дойдутъ 
когда-либо до писателя, педагога, отца, матери, пусть они 

*) «Исторія реліігій». Вьшускъ V, стр. 362. 



— 27 -

попробуютъ надъ самимъ собою праздновать сельмой день въ 
вид опыта и увидятъ, какое тромадное значеніе окажетъ 
празднованіе седьмого дня. 

Вы почувствуете черезъ 24 часа себя такими бодрыми, 
съ такими св жими мыслями, о какихъ вы и представленія 
не им ли до т хъ поръ, пока вы не изв дали. сами. , 

u Есть что-то внутри челов ка такое, какъ и вообще въ 
мір , требующее, какъ бы выразиться понятн е, скажемъ; хо-
тя бы отстоя. 

Отстоится вода—вся муть падетъ внйзъ, и сверху вы по-
лучаете чистую прекрасную воду. 

Н что въ этомъ род , в роятно, есть и внутри челов ка. 
Когда мы безпрерывно тревожимъ свой ыозгъ мыслями, 

заботами матеріальными, то въ этомъ случа мы безпрерывно 
возмущаемъ внутри себя нашу кровь и не даемъ никакого 
отдыха нашему мозгу. Но если въ теченіе 24 часовъ мозгъ 
нашъ отдохнетъ, то въ этомъ случа появляется такая св -
жесть мыслей, о которомъ мы и мечтать не послі ли бы, не 
испытавши этого. 

Итакъ, говоря о государственной систем школъ, если 
только желаемъ воспитать и образовать людей умыыхъ, мы 
прежде всего должны строго установить празднованіе седь-
мого дня не въ одн хъ ц ляхъ релрігіозныхъ, хотя и оы за-
служиваютъ этого, но прямо въ ц ляхъ научныхъ, гигіени-
ческихъ, если хотите, эгоистріческихъ, дабы дать время уму 
челов ка отдохнуть, вдуматься въ самого себя и подняться 
умомъ и думою до т хъ высокихъ положеыій, до которыхъ 
сёдьыой деыь праздноваыія поднялъ ыароды, свято хранящіе 
этотъ день, передъ т ми народами, которые безъ этого от-
дыха туп ютъ въ ежедневной погон за матеріальными сред-
ствами. 

0 переутомленіи мозга. 

Профессоръ И. Д. Тархановъ въ своемъ прекрасномъ 
труд «0 психомоторныхъ центрахъ и развитіи ихъ у челов ка 
и животпыхъ», между прочммъ, говоритъ: 

«Изм ненія температуры членовъ объясняются въ одноліъ 
случа расгииреніемъ сосудовъ, а въ другомъ—сг/ж^нгЪіь ихъ. 
Опытъ не оставляетъ сомн нія въ томъ, что просв тъ сосу-
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довъ можетъ изм нлтъсл подъ вліяніемъ возбужденнаю со-
стоянія опред ленныхъ точекъ корковаго вещества мозговыхъ 
полушарій» (стр. 65). 

«Это доказывается, — продолжаетъ профессоръ,— весьма 
остроумно недавнимъ опытомъ молодого итальянскаго ученаго 
Моссо. Для опыта пусть служитъ челов къ; корковое веіце-
ство полушарій его мозга приводится, по прим ру Моссо, въ 
возбужденное состоякіе при посредств ари метической за-

дачи, которую ему предлагается р шить у себя въ ум ^ не 
производя ни мал йшихъ движеній ни единымъ органомъ въ 
т л ; Съ другой стороны, изм ненія въ просв т кровенос-
ыыхъ сосудовъ руки сл дуетъ постараться уловить при по-
средств особеннаго, весьма простого аппарата — плетизмо-
графа Моссо, дающаго возможность сл дить крайне точно за 
колебаніями объема изсл дуемой руки; посл днія могутъ про-
исходить только- ыа счетъ изм ыеній просв та кровеносыыхъ 
сосудовъ руки. Устройство плетизмографа см. выше. 

«Въ стекляыный цилиндрическій сосудъ А, представляю-
щій какъ бы рукавъ, вложена рука челов ка вплоть до локтя, 
при чемъ оыа плотно обхватывается у посл дыяго краями рс-
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зиновой пластинки. Весь сосудъ А ыаполыяется черезъ труб-
ку В н сколько теп.пой водой до полнаго выт сненія изъ него 
воздуха». 

«Рукавъ сообщается при посредств изогнутой трубки С 
съ полостью пробирки F, взв шеныой на блок D и уравно-
в шенной гирькой Е съ прикр пленнымъ къ ней пишущимъ 
перомъ. Вся трубка С наполнена водой и погружается, какъ 
показываетъ рисуыокъ, въ слой воды, находящійся въ про-
бирк . Притомъ сама пробирка F, для уменыпеыія ея тяже-
сти и увеличенія ея подвижности, погружена въ воду на-
столько, чтобы уровень воды въ ней и въ стакан находился 
на одной плоскости. Весь придатокъ Hj приспособленъ къ 
тому, чтобы прибавлять или убавлять воду въ пробирк F. 
Буквой К изображенъ термометръ». 

«Зная составныя части аппарата, сразу можемъ понять 
его функціи. Вообразимъ, что рука челов ка увеличится въ 
объем , что произойдетъ при этомъ въ аппарат ? Вода изъ 
стекляннаго рукава А должна естественно выйти вонъ и, на-
ходя лишь одинъ исходъ черезъ трубку С, попадетъ въ про-
бирку; посл дняя, становясь всл дствіе этого тяжел е, подни-
метъ уравнов шивавшій ее до этого грузъ Е, при чемъ перо 
посл дняго напишетъ на вертящемся барабан восходящую 
лиыію. Представимъ себ обратыый эффектъ, т.-е. что объемъ 
руки уменьшился; тогда цилиндръ А будетъ присасывать жид-
кость изъ пробирки черезъ трубку С, наподобіе ыасоса. Про-
бирка сд лается легче, и грузъ Е опустится, записывая пе-
ромъ своимъ нисходящую линію на вертящемся барабаы . По 
линіямъ подыятія и опускаыія, записываемымъ перомъ, можыо 
въ точности судить объ изм неыіяхъ въ объем руки, про-
исходящихъ всл дъ за изм неыіями въ ней просв та сосу-
довъ. Функція этого аппарата, однако, недостаточно ыаглядна 
для обширной аудиторіи, а поэтому я приб гъ къ сл дую-
щаго рода приспособленію, которое даетъ возможыость мыо-
гимъ одыовременно сл дить за опытомъ. Я соединилъ труб-
ку С цилиндрическаго рукава, при посредств весьма длинной 
каучуковой трубки, съ простымъ манометромъ, наполненнымъ 
водой. окрашеыной карминомъ; открытое кол но этого мано-
метра можно поставить на пути лучей волшебнаго фонаря, п 
тогда вс зрители увидятъ ыа экран волнующійся въ немъ 
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красный пульсирующій столбъ жидкости. Если со вниманіемъ 
присмотр ться къ движеніямъ этого столба жидкости, то 
можно зам тить БЪ немъ ясно двоякаго рода подыятія: боль-
шія—бол е р дкія, соотв тствующія дыхательнымъ движеыі-
ямъ и именно фаз дыханія, и малыя—бол е частыя, соотв т-
ствующія пулъсу. Пров рить это крайне легко, сосчитывая 
дыханія и пульсъ челов ка, подвергнутаго опыту, и сопоста-
вляя эти данныя съ колебаніями жидкости въ маыометр . Во 
время каждаго вдыханія объемъ члеыовъ, и въ частности руки, 
падаетъ всл дствіе присасывающаго д йствія грудной кл тки 
на кровь, заключеныую въ различыыхъ сосудахъ т ла^. 

(гЭто уменьшеніе объедіа руки должно вести къ паденію 
столба жидкости въ. маноіметр , устремляющейся въ стеклян-
ыый рукавъ. Наоборотъ, вдыханіе, затрудняя оттокъ крови 
отъ членовъ, вызываетъ увеличеніе ихъ объема, въ нашемъ 
случа —руки, и т мъ выт сняетъ часть ыаходящейся въ ру-
кав воды въ манометръ, что выражается въ посл дыемъ 
поднятіемъ въ немъ уровня жидкости. Кром того, каждая 
пульсовая волна крови, вызывая періодически увеличеыіе объ^ 
ема руки, должна естественно отражаться на жидкости въ 
нашемъ манометр и вызывать въ ней слабыя колебанія, син-
хроничыыя съ актомъ сердечныхъ сокращеній. Все это от-
четливо отразится на экран . Когда челов къ находится въ 
полномъ т лесыомъ и психическомъ поко , если можыо такъ 
выразиться, т.-е. не думаетъ, не волыуется и т. д., то стоитъ 
попросить его помножить 5 хоть на 125, и столбъ окрашен-
ной жидкости :въ манометр съ самаго начала этой мозговой 
операціи начыетъ р зко опускаться, указывая этимъ на про-
исшедшее сокращеніе объема руки, которую субъектъ подъ 
опытомъ держитъ, однако, во все время въ полноліъ поко . 
Это паденіе столба жидкости длится во все время р шенія 
задачи, посл чего жидкость снова поднимается до первоыа-
чальной высоты. Итакъ, прост йшія ари метическія операиіи, 
протекаюшія, конечно, въ сфер корковаго вещества полуша-
рій мозга, сопровождаются легко уловимымъ сокращеніемъ 
кровеносныхъ сосудовъ руки, выражающимся въ г/менъшеніи 
ел объема». 

«He только мозговая работа этого характера, ыо разно-
образные аффекты, которые овлад ваютъ челов комъ, отра-
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Жаются на сосудахъ т ла совершенно аналогично. Такъ, стоитъ 
тому. же челов ку обратить вниманіе на окружающее его въ 
данную минуту общество и прійти невольно въ волненіе, и 
тотчасъ же окажутся неправильныя колебанія столба жидко-
стивъ манометр : или р зкія пониженія, или поднятія, ко-
ігорьтя какъ бы графически..выражаютъ безпокойное состоя-
ніедуха^. • . 
'• ((Моссо, авторъ этихъ въ высокой степени остроумныхъ 
опытовъ, говоритъ, что когда во время веденія его работы 
въ комнату неожиданно входилъ высокочтимый имъ лейпциг-
скій профессоръ Лудвигъ, перо его плетизмографа тотчасъ 
обозначало уменьяіеніе объема руки и указывало т мъ на 
ежатіе сосудовъ въ т л : волненія, вызваннаго появлеыіемъ 
ЛуДвига, было достаточно, чтобы дать описавный эффектъ. 
Этйми опытами доказывается ыесомн нно, лто процессы чи-
сто психической природы, протекающіе въ сфер корковаго 
вещества полушарій, отражаются на состояніи сосудовъ ко-
нечностей, вызывая, главнымъ образомъ, ихъ сжатіе. 

«Совс мъ противоположное явленіе зам чается на сосу-
дахъ самаго мозга при д ятельномъ состояніи его. Если вскрыть 
черепъ, обнажить отъ оболочекъ полушарія мозга и прило-
жить' къ ыимъ осторожыо раздражающіе электроды отъ ин-
>дукціоынаго электрическаго тока, то въ м ст приложенія 
ихъ. къ поверхности мозга зам чается его покрасн ніе, зави-
сящее отъ усиленнаго притока къ этому м сту крови. По 
•удаленіи раздраженія сосуды этого участка мозга сжимают-
ся—и все приходитъ къ норм . Это явленіе люжетъ повто-
•ряться н сколько разъ сряду и, по своей р зкости, конечно, 
не ускользало отъ глазъ экспериментаторов'!)». 

«Къ этому же результату приводятъ и наблюденія, сд -
лайныя въ другой форм . Изъ черепа выр зывается неболь-
шой кусокъ кости въ форм маленькаго окошка, и получен-
ное такимъ образомъ отверстіе прикрывается кускомъ стекла;, 
прил пленнымъ своими краями къ черепной крышк . Черезъ 
подобыое окошко удобно наблюдать поверхность мозга и су-
дить о болыпей или меньшей окраск ея и состояніи раз-
в твляющихся на ней сосудовъ. Такъ, Визіоли *} наблюдалъ 

*) іііоіі: П Morgagni. 1870, p. 85s. 
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при этомъ на собакахъ ясное суженіе сосудовъ мозга во время 
сна, указывающее на б дность мозга кровью во время его 
полыой нед ятельности; этотъ фактъ ыаходится въ полыомъ 
согласіи и съ другішъ наблюдеыіемъ его, по которому давле-
ніе крови въ сонныхъ артеріяхъ, несущихъ кровь къ мозгу, 
во времл сна падаетъ на 2 или на } сантиметра. Наблюденія 
Дургэма *) надъ сномъ привели его къ т мъ же результа-
тамъ. Окошко, черезъ которое онъ сл дилъ за обнаженною 
отъ оболочекъ поверхностыо мозга, было сд лано въ височ-
ной части черепа и было величиной въ одиыъ шиллингъ. По 
м р того, какъ животное впадало въ здоровый, глубокій 
сонъ, поверхность мозга бл дн ла и опускаласъ ниже уровпя 
кости; зам тными оставались только нелшогія изъ мелкихъ 
артерій,—вены также почти исчезали. Какъ только Дургэмъ 
будилъ животное, мозгъ ыачиналъ ал ть и снова подыимал-
ся do краевъ отверстіл въ кости. Ч мъ бол е возбуждалось 
животное, т мъ ясн е выступали сосуды и т мъ зыачитель-
н е становилось число ихъ; наблюдеыіе этихъ явленій осо-
бенно удобно при посредств лупы. При засыпаніи снова на-
ступали явленія анэміи головного мозга». 

«Наблюдеыія этого характера сд ланы и на людяхъ, у ко-
торыхъ кости черепа, въ силу разныхъ причинъ, были разру-
шены на какомъ-нибудь участк и оказалась возможыость 
сл дить за состояніемъ поверхности обнаженнаго мозга. Дур-
гэмъ приводитъ въ прим ръ женщину съ разрушеныымъ на 
изв стыомъ пространств черепомъ и обнаженным.ъ мозгомъ. 
При наступленіи сна головной мозгъ ея опускался и былъ 
почти неподвижеыъ; при сновид ніяхъ онъ увеличивался въ 
объем точно такъ же, какъ и при пробужденіи. Блумре-
деръ **) указываетъ на больного, у котораго трепанаціей былъ 
удалеыъ кусокъ черепной кости. Когда больной былъ спо-
коеыъ, безъ движенія, т.-е. мозгъ опускался, уменьшался въ 
объем , но при бред , при гн в наяву, при сильныхъ жела-
ыіяхъ мозгъ поднимался и ал лъ. Питье шампанскаго у боль-
ной, также съ обнаженнымъ въ одномъ м ст мозгомъ, вы-
зывало рядомъ съ общимъ возбужденіемъ выпячиваніе мозга 

*) Durham: The Physiology of Sleep. Guy's Hospital Reports. T. VI. i860, p. 155. 
**) Krauss: Der Sinn im Wahnsinn. Allgemeine Zeitschrift f. Psychiatrie. 1859. T. 16. 

S. 223. 
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и усиленную въ немъ пульсацію. Пьерро *) наблюдалъ фон-
танель у д тей и говоритъ, что оыа впадаетъ во время сна и 
выпячивается при пробужденіи; явленія эти зависятъ отъ со-
отв тствующихъ движеній мозга. 

Этихъ фактовъ, кажется, достаточно, чтобы уб дить каж-
даго въ томъ, что д ятельное состояніе головного мозга 
всегда сопровождается м стнымъ расширеыіемъ сосудовъ мозга, 
а отсюда является переутомленіе». 

Значеніе седьмаго дня, какъ отдыха. 

А если такимъ образомъ медицина доказываетъ, что мозгъ 
расширяется въ минуту д ятельности и опускается во время 
покоя, то прямое заключеніе отсюда сл дуетъ и о границахъ, 
при которыхъ можетъ наступать переутомленіе мозга. Челов ку 
ыадо не одно пріобр теніе количества запаса знанія, но сще— 
главн е—влад ть этимъ запасомъ здраво. 

Теперь и земскія, и городскія учрежденія то и д ло стро-
ятъ новыя и расширяютъ старыя пом щенія для душевно-
больныхъ. Откуда же эти больные набираются, гд они за-
рождаются? Въ переутомленіи мозга, въ переутомленіи глав-
нымъ образомъ. Но этого еще мало. Надо добавить, что не-
прерывная погоня за матеріальными благами заглушаетъ спо-
собности духовныя, нравственныя. 

Какъ же пробудить, развить, поднять духовныя силы 
въ челов к одновременно съ расширеніемъ его кругозора 
знаній. 

Нич мъ другимъ нельзя поднять, какъ только однимъ— 
ііразднованіемъ седъмою дня, ибо развитіе идетъ не извн , a 
изыутрп челов ка. Седьмой деыь отдыха — день, посвящен-
ный на размышленіе—укр пляетъ способности. 

Та нація, т народы, которые искренн е соблюдаютъ седь-
мой день и посвящаютъ его на развитіе духовныхъ своихъ 
потребностей,—та нація и т народы будутъ всегда возвы-
шаться надъ націями и народами, погрязшими въ однихъ ма-
теріальныхъ д лахъ, и будутъ господствовать надъ посл д-
ними. 

А устроителямъ государственной системы школъ надо съ 

*) Pierrot: «De I'lnsomiiie». These. i!)69, P- І^-

3 
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этимъ считаться, надо не упускать изъ виду вліяыія седьмого 
дня на духовное развнтіе челов ка. 

Великъ Моисей, установившій седьмой день посвященія 
Ёогу. Самъ Богъ вдохыулъ ему эту великую мысль, и благо 
т мъ народамъ и націямъ, которые пользуются этимъ седь-
мымъ днемъ ыа развитіе силъ своихъ. 

Посл дствія переутомленія. 

Докторъ Шольцъ, директоръ л чебницы для душевно-
больныхъ въ Бремен , въ прекрасномъ труд ff Діэтетика ду-
ха», появившемся еще въ і888 г. ыа русскомъ язык въ пе-
ревод Е. Н. Гертсфельдъ и К. Н. Ковалевской, подъ редак-
ціею уважаемаго профессора П. И. Ковалевскаго, констати-
руя «неоспоримую истину», что «нашъ в къ ыервенъ», что 
«мы сами ыервны» и что «нашимъ д тямъ грозитъ опасность 
быть нервными», отыскиваетъ причину этой ыервности. Онъ 
ее находитъ въ современной цивилизаторской работ мозго-
вой: «ч мъ бол е мускульыой работы зам няется машиныоп 
силой, т мъ напряжены е долженъ работать мозгъ». «Наибо-
л е же употребляемый органъ скор е всего и страдаетъ». 
«Вотъ ч мъ объясыяется фактъ возрастанія въ ужасающей 
степени отъ десятил тія къ десятил тію числа забол ваній 
нервными и мозговыми бол знями между цивилизованыыми 
народами». 

Повторимъ: земскія и городскіяучрежденія изъ годавъгодъ 
жалуются на обнаруживаемый недостатокъ м стъ въ больыи-
цахъ душевнобольыыхъ и съ каждымъ годомъ расширяютъ 
и строятъ новыя и увеличиваютъ расходы ыа нихъ. 

Педагоги указываютъ на переутомленіе учащихся въ гим-
назіяхъ. Случаи,—о которыхъ страшно даже подумать, не толь-
ко говорить, а еще хуже писать и печатать—самоубійства въ 
сред учащейся молодежи по случаю ыеудачнаго экзамена 
и т. п. объясняются переутомлеыіемъ мозга. 

Вотъ почему вопросъ о правильной постаыовк государ-
ственной системы школъ пріобр таетъ величайшую изъ ве-
личайшихъ важностей. 

«Никакой д ятель, никакой ученый не можетъ произве-
сти такой массы работы въ дальы йшихъ періодахъ его жизни, 
какъ когда онъ былъ сосуыкомъ», говоритъ докторъ Шольцъ. 
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«Пропушенное своевременно не можетъ быть возстано-
влено^, говоритъ оыъ же. 

Изъ этого ясно, что мозгъ ыадо поберечь въ самомъ ран-
немъ возраст , когда онъ наибол е работаетъ въ д тскомъ 
и въ первые годы ученія. Если мы этого не сд лаемъ въ свое 
время, мы уже потомъ этого не возстановимъ, ые возвратимъ. 

Что же надо сд лать въ этомъ направленіи въ смысл 
правильной постановки государствеыной системы школъ? 

Первымъ д ломъ и ч мъ скор е т мъ лучше, пока бу-
демъ вести р чь далыпе, нын же надо во вс хъ семи и вось-
ми-классныхъ учебныхъ заведеніяхъ (гимназіяхъ, реальныхъ 
училищахъ, коммерческихъ и т. п.) при переход изъ четвер-
таго класса въ пятый выдавать вс мъ свид тельства объ окоы-
чаніи первыхъ четырехъ классовъ и по этимъ свид тельствамъ 
принимать безъ экзамена желающихъ идти дал е. 

Другими словами снабжать лицъ, оканчивающихъ первые 
четыре класса семи или восьми-классныхъ учебныхъ заведеній, 
окончательными свидгыпелъствами, ыазвавъ низшіе четыре класса 
общеобразовательными, а высшіе — среднеобразовательными. 
Можно это сд лать, не изм няя до поры до времени нын ш-
нихъ программъ, до окончательной выработки общихъ основъ 
государственной системы школъ. Выдача такихъ свид тельствъ 
не можетъ остановить желающихъ идти выше. Она имъ вреда 
ые сд лаетъ. Но она спасетъ т хъ, кто не можетъ, по сла-
бости ли здоровья, по семейыымъ ли или матеріальыымъ усло-
віямъ жизыи, идти дал е. Выдача такихъ свид тельствъ сд -
лаетъ особенную пользу отстающимъ на третьемъ или на че-
твертомъ класс т мъ, что они, увид въ конецъ ученія на 
четвертомъ класс , какъ ыи какъ дотянутъ до конца оста-
ющійся годъ или и того меы е до полученія свид тельотвъ, 
дающихъ имъ общеобразовательный дипломъ, съ которьшъ 
оыи могутъ уже пойти въ практическую жизнь, безъ оскор-
бленія ихъ самолюбія, безъ клички ыедоучекъ. 

И теперь, скажутъ намъ, выдаютъ желающимъ свид тель-
ства объ окончаніи четырехъ классовъ. 

Даютъ, но не то. Даютъ въ вид исключенія. Нын ш-
нее свид тельство -такъ и поыимается въ публик , какъ сви-
д тельство отсталому, недоучк . 



— 36 — 

Взрослая молодежь ходитъ съ такимъ свид тельствомъ 
съ какимъ-то поыижеыномъ самомн ніемъ, точно подстр лен-
ная, обиженная, съ оскорбленнымъ самолюбіемъ; у нихъ при-
ниженъ интересъ къ общественнымъ пользамъ и нуждамъ, 
они, точно исключенные изъ общсства, живутъ только одыи-
ми личными своими дыевыыми интересами, замкнутые, несго-
ворчивые. 

Уравняйте эти свид тельства длл всгьхъ, чтобы оыи не 
клеймили, не оскорбляли недокоычившихъ курса, а чтобы 
они стали свид тельствами, не въ вид исключенія, а за-
конченными, общими, дающими образовательыый цензъ 
основной. 

Такимн свид тельстваыи ыесомы ыыо сохранится количе-
ство самоубійствъ въ молодомъ возраст , и количество ду-
шевнобольныхъ въ старомъ. Кому не подъ силу идти дал е 
четырехъ классовъ, тотъ остановится на ыихъ не съ кличкою 
ыедоучившагося, а съ дипломомъ окончивишго общеобразователь-
ное основное г/чебное заведеніе. Такое свид тельство сохранитъ 
на всю жизыь челов ку самолюбіе, не оскорбленное кличкою 
ыедоучки, а мозгъ ыепосильно не переутомлеынымъ. He только 
способные, но и малосильыые избавятся отъ страшной душев-
ной бол зни, берущей начало въ обиженысшъ самолюбіи и 
въ переутомленіи мозга. 

Способъ къ устраненію переутомленія безъ ущерба знанію. 

Изъ вс хъ реальныхъ училищъ всей Имперіи лишь только 
одно красноуфимское реальыое училище, подъ управленіемъ 
директора Соковыина, было настояшимъ такимъ реальыымъ-
училищемъ, какія им лось въ виду создать. У вс хъ осталь-
ныхъ- реальныхъ училищъ одно за другимъ упразднялись чи-
сто реальныя отд ленія и въ конц -коыцовъ эти училища 
перестали совс мъ быть реальными и не сд лались классиче-
скими. 

Разв такой опытъ четверти в ка не доказываетъ того, 
что въ реорганизацію реальныхъ училищъ положены непроч-
ныя основы. 

Теперь на нашихъ глазахъ образовалось общество для 
распространеыія коммерческихъ знаній и т. д. 

Дорогой читатель! Прочтите вы маленькую книжечку 
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всего изъ 6о страницъ, подъ заглавіемъ «Общество для рас-
пространенія коммерческихъ зыаній ли или незнаыій?» Анализъ 
М. Бойко. Книл^ка эта обилуетъ цитатами изъ книжекъ 
основателя этого общества и почетнаго члеыа. 

Боже! Какъ сердце педагога долл^но сжиматься и содро-
гаться при этой мерзости, которую обнаружило это общество 
незыаыія подъ предс дательствомъ сначала ыеграмотыаго еврея, 
а потомъ виноторговца. 

Н сколько поздн е, еще ближе къ нашему времени, обра-
зовалось общество для распространенія коммерческаго обра-
зованія. 

Въ печать проникаютъ самыя неут шительныя св д нія 
и о немъ;—очевидно, что въ основу этого общества также 
принято ыепрочнос ыачало. 

Теперь, слушая на съ здахъ русскихъ д ятелей по тех-
ническому и профессіональному образованію въ Петербург , 
въ Москв и въ Нижнемъ разныя мн нія, доклады о развитіи 
образованія, право, становится просто жутко за молодое по-
кол ніе, л^утко потому, что ые осилить этому молодому по-
кол нію всего того, что предлагаютъ, а въ то же время созна-
емъ и необходимость изученія гсего того, что рекомендуется. 

Какъ же примиритъ эти дв вещи непримиримыл? Невоз-
можность до переутомленія учащихся осилить все и крайняя 
необходимость знать все остальное? Какъ упорядочить это д -
ло? Какъ поставить образованіе, что положить въ осыову его? 

Надо прежде всего выработать строгую систему государ-
ственныхъ школъ. Р чь о ней мы ведемъ уже н сколько 
л тъ. 

Перво-на-перво въ план , надо отд лить основное и среднее 
образованіе отъ предметыаго. Помимо училищъ обще и средне-
образовательныхъ, помимо высшихъ учебныхъ заведеній, уни-
верситетовъ и другихъ, необходимо образовать узко-предмет-
ные курсы, лекціи, школы. 

Мы говоримъ узко-предметные и просимъ читателя осо-
бенно остановиться на этомъ слов «узко-предметные». 

Вы слышите ыа съ здахъ, что необходимо зыаніе и изу-
ченіе профессіональное (предметыое) или техническое, необ-
ходимо изучать то или другое. 

Образуйте вы для этого узко-предметные курсы, школьь 
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классы, требуйте. потомъ свид тельства въ знаыіи изучаемаго 
предмета. 

Покройте вы подобыыми узко-предметыыми школами всіо 
матушку Русь, пусть будутъ милліоны подобыыхъ школъ узко-
предметныхъ, частныхъ, мелкихъ съ небольшимъ количествомъ 
учащихся въ нихъ, цусть он будутъ при каждой фабрик г 

завод , прп каждомъ возможномъ д л . Зав дываніе каждой 
такой школой дайте д лолюбамъ, но не деныолюбамъ. По-
ложите вы въ основу ихъ любовь къ д лу, а не къ деньгамъ— 
и вы увидите, что на Руси всплывутъ тысячи людей, любя-
щихъ свое д ло. Русскій умъ богатъ залежами, которыя ждутъ 
разработки, и вотъ эти залежавшіеся въ головахъ русскаго-
челов ка задатки разомъ выпрыгнутъ наружу въ милліон 
узко-предметныхъ школъ и дадутъ Россіи хорошо знающихъ-
свое предметное д ло сверхъ общеобразовательнаго знаыія. 

Теперь на съ здахъ хотятъ ввести эти узко-предмет-
ныя знанія въ программу общеобразовательныхъ учебныхъ-
заведеній. Напрасный трудъ. Отъ этого, кром переутомленія. 
и полузнанія, кром вреда ничего не выходитъ и не выйдетъ. 
Вводя рсакой-нибудь предметъ, относящійся къ чисто узко-
предметыому д лу, мы отнимаемъ время отъ предметовъ, от-
носящихся къ программ общеобразовательныхъ. Если толькО' 
программы обще и средне-образовательныхъ заведеній будутъ 
строго ограыичеыы и если въ ыихъ не будутъ втиснуты такіе пред-
меты, которые, какъ сорная трава заглушаетъ растенія, заглуша-
ютъ предметы чисто обще и средне:образовательнаго характера, 
то переутомленія получаться не будетъ. Отд лите вы въ обще 
и средне-образовательныя заведенія закоыъ Божій, отечествен-
ный языкъ и т. д. въ изв стномъ разм р для обше-образо-
вательныхъ заведеній ыизшихъ и въ н сколько большемъ раз-
м р для средыихъ и не вносите въ эти программы такихъ пред-
метовъ, которые относятся къ чисто техническимъ, къ чисто-
предметнымъ курсамъ, классамъ: тогда только вы создадите 
и обще и средые-образовательныя заведенія безъ переутомле-
нія, и тогда только челов къ, получившій общее образоваыіе. 
станетъ изучать тотъ именно предметъ, которому онъ посвя-
щаетъ свою жизыь, и изучитъ его уже такъ, какъ ни одна обще 
или средые-образовательыая школа не можетъ его научить и какъ 
могутъ его научить на узкопредметныхъ курсахъ и классахъ. 
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По поводу коммерческаго образованія. 

Злобою дня въ настоящее время это—предположеніе Ми-
нистерства Финансовъ образовать коммерческій или торговый 
университетъ, или высшую школу. Уд лимъ на этотъ разъ 
этому вопросу дыя н сколько строкъ. 

Въ сферу коммерческихъ и торговыхъ наукъ входятъ, 
собствеыно говоря, три цикла знанія. 

Первый циклъ знанія—это товаров д ніе съ принадлежа-
щею ему отраслью технологіи, химіи и т. п. 

Второй циклъ зыанія—счетоводство, съ принадлежащими 
ему коммерческими, финансовыми вычисленіями,, корреспоы-
денціей и т. п. 

Третій циклъ знанія коммерческихъ и торговыхъ наукъ— 
это законов д нге съ его разв твленіемъ на права: торговое, 
международное, финансовое, полицейское и пр. 

Такимъ образомъ, въ будущихъ коммерческихъ или тор-
говыхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, или университет долж-
ны играть видную роль эти три цикла знанія. 

Какимъ же образомъ всего лучше устроить вс эти три 
цикла знаній? 

Обратимся къ перводіу циклу знанія—къ товаров д нію. 
Для того, чтобы молодое покол ніе знало товаров д ніе, 

необходимо при высшихъ школахъ им ть лабораторіи хими-
ческія, кабинеты физическіе и музей товаровъ. 

Но сколько же и чего это будетъ стоить и въ какой 
м р доступно подобное практическое изученіе молодому по-
кол нію? Какое количество молодыхъ людей можетъ быть 
ознакомлено съ качествомъ товара? Если устроить общее то-
варов д ніе только при высшихъ школахъ, то такія высшія 
школы станутъ доступыы только незначительыому меныпин-
ству; большинство же останется во всякомъ случа недоуч-
ками и незнайками по этому циклу торговыхъ и коммерче-
скихъ зыаній. Между т мъ, ыамъ кажется, что и зд сь, какъ 
и въ другихъ циклахъ, возможно дать знаніе въ объем мень-
шемъ или низшемъ. И если только разд лить школы това-
ров д нія на низшія, среднія и высшія, то этотъ циклъ зна-
ыія откроется и станетъ доступнымъ для изученія большин-
ства занимающихся товаров д ніемъ и торговымъ д ломъ, и 
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среди этого большинства найдутся люди, способыые, им ю-
щіе охоту, и время, и средства перейти изъ низшихъ школъ 
въ среднія, а изъ среднихъ въ высшія, и въ этихъ посл д-
нихъ создадутся люди знающіе, которые бы являлись въ не-
обходимыхъ случаяхъ и экспертами, и торговцами, и профес-
сорами своего д ла, и устроителями низшихъ и среднихъ 
школъ. 

Въ какомъ же порядк могутъ быть устроены эти школы? 
Отв тъ на этотъ вопросъ можно поискать въ прошломъ. 

Такъ, можно указать на одно изъ самыхъ зам чательы й-
шихъ въ этомъ смысл училище, бывшее въ Москв . Кто ые 
помыитъ прекрасыый, громадный колоніальный магазинъ Ан-
дреева, пом щавшійся въ Москв на площади около дома ге-
нералъ-губернатора, въ дом , гд гостиница «Дрезденъ». Вла-
д лецъ этого магазина Василій Алекс евичъ Андреевъ, вм ст 
съ другимъ, также прекраснымъ магазиномъ Мюръ и Мери-
лизъ въ Москв , пом щающемся на Петровк между Большимъ 
и Малымъ театрами, устроилъ оригинальыое и въ высшей сте-
пеыи разумное училище. Они брали изъ деревеыь мальчиковъ 
подъ условіемъ л тъ на 5 і если не ошибаемся, пом щали ихъ 
въ общежитіе, которое называлось училищемъ. Такихъ маль-
чиковъ было въ училищ jo—80 и, кажется, до юо. Мальчи-
ки эти од ты были въ форму, вставали по колокольчику въ 
6—7 ч-) какъ и въ другихъ учебныхъ заведеыіяхъ. Первые 
часа два имъ читалась лекція Закоыа Божія, грамматики, за-
т хмъ съ 8 час. мальчики уходили въ магазинъ на работу. Ма-
газиыъ этотъ им лъ н сколько отд леній, ыаприм ръ, чайное, 
разв сочное, фруктовое, колоніальыое, кондитерское, мучное, 
отд леыіе маслъ, гастрономическое и т. д. Кром того, об-
щія отд ленія: разсылочыое, разв сочное. Мальчики черезъ 
3—4 м сяца переводились изъ одного отд ленія въ другое. 
Тутъ было отд леніе, скажемъ, сыровъ, а отд леніе это было 
громадное: тамъ читалась имъ лекція о выд лк сыровъ и о 
ихъ порч , и способ ихъ сохраыенія отъ порчи. Было отд -
леыіе гастрономическое: читалась, если хотите, химія, или спо-
собъ сохраненія отъ порчи такихъ товаровъ, какъ ветчина, 
колбасы, рыбы и т. д. Въ отд леніи разв сочномъ чайномъ 
имъ читались способы разв ски чаевъ, сортировка ихъ; въ от-
д леніи маслъ—способъ сохраыенія маслъ и т. п. Въ то же 
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время въ укупорочномъ отд леніи ихъ учили, какъ лучше 
укупорить вещи; въ разсылочномъ—порядокъ разсылкрі и т. д. 
Такимъ образомъ мальчики въ продолженіе 5 л тъ, которыя 
оыи проводили въ школ на выучк , переходя изъ отд ленія 
въ отд леніе, знакомились съ качествомъ товара, съ способомъ 
сохранеыія его отъ порчи, и въ коыц , при выход изъ учи-
лища, они уже были бол е св дущи относительно качествъ 
товаровъ сравнительно съ выходящими изъ торговыхъ школъ 
или же обучающимися д лу наглядно въ простыхъ магази-
нахъ неграмотныхъ торговцевъ. 

Къ глубокому прискорбію, училище это въ настоящее 
время упраздыено. Почему—это мы зд сь разбирать не будемъ. 
Скажемъ только, что пищущій эти строки лично зыакомъ съ 
учениками, вышедшими изъ этой школы, съ людьми, полу-
чившими первоначальное свое знаніе на служб въ магазин 
В. А. Андреева. Вс эти люди одинъ лучше другого были 
развиты, вс они знали д ло далеко выше многихъ своихъ 
сверстниковъ, жившихъ въ другихъ магазинахъ, гд порядка 
такого не было введено и не существовало. Мальчики, быв-
шіе прежде въ магазин Андреева, занимали прекрасныя м -
ста, м ста въ колоніальныхъ, торговыхъ и винныхъ погребахъ 
и вс оказывались весьма полезными агеытами и сотрудыиками. 
Намъ кажется. что польза отъ подобныхъ школъ ыесомн н-
на. Въ настоящее время подобные магазины, какимъ былъ 
Андреева, гаснутъ и закрываются даже въ такихъ большихъ 
городахъ, какъ Москва и Петербургъ. Но зато на м сто ихъ 
воскресаютъ во многихъ м стахъ потребительныя общества 
съ ихъ складами всевозможныхъ товаровъ колоніальныхъ, муч-
ныхъ и т. д. Въ каждомъ такомъ потребительномъ обществ 
являются люди съ среднимъ и даже съ высшимъ образова-
тельньшъ цензоілъ, и сдается намъ, что если бы, говоря от-
ыосительно развитія знанія въ первомъ цикл коммерческихъ 
наукъ, было бы приказано въ потребительномъ обществ 
устроить школы, пріютъ или, если хотите, торговые классы, 
то въ этихъ школахъ можно было бы устроить иытернатъ, 
пансіонъ, гд бы мальчики жили. Зд сь могли бы пріучать 
ихъ къ режиму, къ опрятности, од вать въ формы, требовать 
чистоты, требовать строгаго режима въ смысл вставать рано, 
въ одинъ и тотъ же часъ, молиться Богу, ходить въ церковь, 
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псполнять работы и въ то же время, на этихъ самыхъ рабо-
тахъ, члеыы обшества изъ лицъ, получившихъ среднее и выс-
шее образоваыіе, и изъ лицъ знакомыхъ съ качествомъ то-
вара, можно было создать лекторовъ изъ т хъ же можетъ 
быть даже и сгаршихъ приказчиковъ, на обязаыности кото-
рыхъ возложить хоть * часа или полчаса уд лять въ деыь 
въ свободыые часы передъ открытіемъ магазиыа, когда пуб-
лики н тъ, какъ осмотр ть товары—не испортились ли они, 
и при закрытіи магазина учить—какъ поступать, дабы това-
ры не подверглись порч , и т. д. Такимъ образомъ было бы 
положено начало изученія качества товара, способовъ его со-
храыенія и т. д. Вотъ эта-то молодежь, которая теперь не 
можетъ получить прочнаго, основательнаго, знаыія това-
ров д ыія, вотъ тутъ-то эта молодежь станетъ познавать 
то, что ей сл дуетъ знать при изучеыіи качества товаровъ. 
И отъ этой молодежи пойдутъ ростки знаыія дальше. Она 
же сама впосл дствіи будетъ учить другихъ. Подобно то-
му, какъ введено бывшимъ военыымъ министромъ Милю-
тинымъ при воеыныхъ частяхъ, обученіе грамот солдатъ,, 
таковое дало между прочимъ ту пользу, что выучившіеся сол-
даты посл окончанія ими срочной службы стали учителями 
въ своихъ селахъ и деревняхъ, откуда оыи пошли въ солда-
ти, и внесли грамоту въ сред своихъ одыоселовъ. Точно 
такъ же, еслы при потребительныхъ обществахъ образовать по-
добное изученіе качества товаровъ, способъ ихъ сохраыеыія, 
сбереженія, способы сдобренія и т. д., то эти юноши, полу-
чившіе такое знаніе при потребительыыхъ обществахъ, внесли 
бы въ свою очередь знаніе въ массу торговыхъ людей, кото-
рые при подобныхъ потребительныхъ обшествахъ не бывали. 
Въ то же самое в^емя изъ этихъ низшихъ, такъ сказать, школъ-
товаров д нія бол е способные и самостоятельные люди мог-
ли бы переходить въ цеытральныя общества потребителейг 

въ род , ыапр. потребительыаго общества гвардейскихъ офице-
ровъ въ Петербург , или при другихъ серьезныхъ центрахъ, 
гд потребительныя общества устроены при участіи лицъ съ 
высшимъ образованіемъ и гд члены потребительныхъ обществъ 
многіе съ высшимъ образованіемъ могли бы уже прочесть, 
при т хъ же потребительыыхъ обществахъ служащимъ въ 
нихъ приказчикамъ и мальчикамъ въ томъ или другомъ раз-
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м р химію, физику; тутъ могли бы им ть образцы товаровъ 
н что врод маленькаго музея, а зат мъ можно создать ы -
сколько высшихъ школы товаров д нія, напр., въ Москв , Петер-
бург , Варшав , Тифлис , въ Томск , Одесс и т. д., гд 
это возможыо въ болыпихъ городахъ. Въ школы эти при-
ыимать только т хъ, кто побывалъ уже при потребительныхъ 
обществахъ и былъ бы уже ознакомленъ съ качествомъ то-
вара при самой продаж этого товара. To же было бы сд -
лать и по колоніальнымъ товарамъ, и по товарамъ мануфак-
турнымъ, и т. п. 

Въ ыастоящее время при развитіи потребительныхъ об-
ществъ и при томъ сочувствіи, которое оыи встр чаютъ вь 
образоваыыыхъ сферахъ и при томъ разнообразіи товаровъ, 
которые входятъ въ кругъ предметовъ торговли въ потреби-
тельныхъ обществахъ, подобныя при нихъ школы дали бы 
прекрасыые результаты, т мъ бол е еще, что оы не только 
бы не стоили ничего, но еще въ буквальномъ смысл были 
бы полезны т мъ, что подобныя потребительыыя общества 
им ли бы даровыхъ рабочихъ изъ подобныхъ обучающихся 
мальчиковъ, какъ это и было, при магазинахъ Андреева и 
Мюръ и Мерилиза. Говорю даровыми, потому, что тутъ тре-
бовалась бы только отъ потребительыыхъ обшествъ затрата 
на содержаніе мальчиковъ, экипировку ихъ, пом щеніе, а вза-
м нъ платы за трудъ ихъ, т.-е. взам нъ жалованья, мальчи-
ки эти довольствовались бы обученіемъ товаров д нію. Та-
кихъ же самыхъ мальчиковъ можно было бы посылать въ 
изв стные опред ленные часы въ низшія общеобразователь-
ныя школы и училища, гд они могли бы слушать предметы 
общеобразовательыаго характера: законъ Божій, грамматику, 
исторію, географію и т. д. Пишущій эти строки разум етъ, 
что мальчики, которые імогутъ быть приыяты въ потребитель-
ныя общества, должны уже изучить грамоту въ своемъ сел 
и побывать годъ другой въ сельской школ , гд они должны 
выучиться молитвамъ, читать, писать и считать, и потому 
развитіе ихъ должно идти уже далыпе во время службы въ 
потребительномъ обществ . 

Понятно, что въ общеобразовательныхъ школахъ уроки 
должны быть приноровлеыы къ тому времени дня, когда ма-
газинъ бываетъ закрытымъ. Такимъ образомъ мальчикамъ 
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должно читать либо раыо утромъ до открытія еще магази-
новъ^ либо же по вечерамъ, лекціи и бес ды съ туманными 
картинами, когда магазины и склады потребительныхъ об-
ществъ должыы быть закрыты. 

Такимъ образомъ, у мальчиковъ, посвятившихъ себя ис-
ключительыо товаров д нію и служащихъ при потребитель-
ыыхъ обществахъ, не пропадетъ даромъ часа времени ихъ 
прямыхъ обязанностей, а лекціи эти, смотря по условію по-
требительныхъ обществъ съ администраціею, должны быть 
устроены въ свободыые часы отъ прямыхъ заыятій. 

Такъ, по нашему мн нію, можно было бы развить знаніе 
товаров д ыія при такой систем школъ. При этомъ каждая 
такая школа должыа быть исключительыо школою предметыою, 
исключительыо школой изученія качества товаровъ, поступа-
ющихъ въ продажу въ потребительвыхъ обществахъ, не ка-
саясь общеобразовательныхъ предметовъ. Для этихъ посл д-
ыихъ предметовъ одни изъ мальчиковъ, изъ бол е способныхъ, 
будутъ посвящать особые годы, т.-е. будутъ поступать въ 
потребительныя общества въ возраст 14—15 л тъ, когда оыи 
уже прошли не только ыизшія, но и общеобразовательыыя 
школы, а и которые даже и среднія школы. Для другихъ же 
поступающихъ въ эти предметыыя школы товаров д нія изъ 
низшихъ школъ, знаніе могло бы быть дополняемо на воскрес-
ыыхъ лекціяхъ, бес дахъ и въ училищахъ общеобразователь-
наго характера ыизшихъ, обшихъ или средыихъ въ часы, особо 
назыачеыные и свободныс отъ занятій прямыхъ при потреби-
тельыыхъ обществахъ. 

Объ устройств подобыыхъ школъ при потребительныхъ 
обществахъ, интерыатовъ для изучаюшихъ товаров д ніе п 
служащихъ при нихъ мальчиковъ можно говорить отд льно 
для каждаго края, смотря по обычаю, существующему въ Мо-
скв , ыа Кавказ . въ Польш и т. д., прим няясь къ нему. 
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Единство и гармонія въ систем образованія. 

Въ іюльской кнпжк Revue des Deux Mondes (15 Juillet 
1880), изв стный французскій мыслитель, Альфредъ Фулье, 
пом стилъ первую часть интересной работы, озаглавленной: 
«Нравственная и соціальная организація образованія». Статья 
посвящена естественно-математическимъ наукамъ и содержитъ 
общія воззр нія на организацію образованія. «Ч мъ болыпе 
усп ха д лаетъ цивилизація,—говоритъ авторъ,—т мъ боль-
шую силу пріобр таетъ все, что организовано, приведено въ 
систему и іерархическую координацію. Въ области образова-
нія, какъ и всюду, нужно бороться противъ недостатка орга-
низаціи. Позыанія становятся все многочисленн е и сложы е: 
наука и промышленность д лаютъ такія усп хи, что челов -
ческій мозгъ безъ дисциплины, все бол е и бол е строгой, 
не можетъ воспринять такого разнообразія фактовъ и зако-
новъ, теорій и приложеній. До сихъ поръ преобразовывали, 
главнымъ образомъ или программы, или методы разныхъ 
отраслей естественно-научнаго и литературнаго преподаванія; 
но при этомъ мало заботились о внесеніи едиыства и гармо-
ніи въ ц лое. Ученикъ посл довательно слушаетъ уроки длин-
ыаго ряда учителей, изъ которыхъ каждый преподаетъ совер-
шенно изолированно свою «спеціальность». Но образуетъ ли 
серія спеціальностей д йствительное единство? И не растрачи-
ваются ли понапрасну умственыыя силы молодежи, составляю-
щія общественныя силы, всл дствіе недостатка направленія? 
Среднее образованіе пресл дуетъ двоякую ц ль: оно должно, 
прежде всего, доставріть т мъ, которые не будутъ продол-
жать своихъ занятій въ высшемъ учебномъ заведеніи, такую 
степень культуры, которой было бы достаточно для частной 
жизыи, семьи и государства; во-вторыхъ, оно должно доста-
влять св д нія, необходимыя для того, чтобы перейти къ выс-
шему образованію. Среднее образованіе, не носящее профес-
сіональнаго, узко-утилитарнаго характера, должно изб гать 
двухъ подводныхъ каіМней: образованія сліішкохмъ матеріаль-
наго и образованія слишкомъ формальнаго. Естественно-іМате-
матическія науки обыкновенно приводятъ къ первому недо-
статку; словесныя—ко второму. 

Главное содержаыіе статьи посвящено вопросу: какъ про-
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вести общій взглядъ на образованіе въ области преподаванія 
естественныхъ наукъ? Фулье считаетъ необходимымъ: во-пер-
выхъ—упростить преподаваніе; во-вторыхъ — объединить его. 
«Съ ч мъ ыеобходимо познакомить учениковъ въ древ на-
уки? — Съ корнями, стволомъ и главыыми в твями; но не за-
ставляйте ихъ считать листьевъ. Для молодыхъ людей необ-
ходимо сводить все къ существенному; ч мъ бол е будетъ 
сокрашено изученіе частностей, т мъ большее развитіе полу-
чатъ истинно научные пріемы мышленія, составляющіе проти-
воположыость разбросанности и машинальному заучиванію», 
Практическаго значенія тяжелый техническій багажъ тоже не 
им етъ, такъ какъ спеціальыыя познанія пріобр таются или 
путемъ профессіоыальнаго обученія, или еще бол е ыа прак-
тик . Общія же научныя знанія должны сводиться къ строго 
необходимому, но это ыеобходимое сл дуетъ знать основа-
тельно. 

«Упрощая преподаваыіе наукъ, сл дуетъ также ихъ объ-
единять. Въ преподаваніе каждой науки нужно вводить фи-
лософскій духъ и методъ, общій взглядъ, общіе принципы и 
заключенія; зат мъ, нужыо приводить отд льыыя науки къ 
единству. Необходимо систематизировать главные результаты 
отд льныхъ наукъ и указывать связь между ними; такъ какъ 
истинно научное въ наукахъ заключается въ сц пленіи при-
чинъ. Нашъ умъ удовлетворяется только познаніемъ связи ве-
щей со вселенной; истинное значеніе преподаванія ыаукъ за-
ключается въ томъ, что оно даетъ понятіе о вселенной и ея 
великихъ законахъ». 
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Государственная система школъ. 

Общее соображеніе и планъ системы. 

(Изъ бес ды 15-го марта і88о года). 

Начнемъ съ правшіьыости системы учебныхъ заведеній 
вообще. 

Это вопросъ первенствующей важности. При существо-
ваніи правильной системы школъ и правильнаго между ними 
соотношенія, каждый способный челов къ находитъ себ въ 
школ подготовку къ своей практической д ятельности. Ни-
какая способыость, сл довательно, не останется безъ той 
культуры, которую можетъ дать ему правильно устроенная 
школа, и каждый носитель этой способности становится въ 
силу этого бол е производительнымъ членомъ общества. 

При отсутствіи правильной организаціи, прежде всего, 
нёльзя не обратить вниманія на тотъ убытокъ, который по-
лучитъ народное богатство: вм сто того, чтобы развить про-
изводительность каждаго пзъ членовъ,—негтравильная органи-
заціи школъ, напротивъ, становится поперекъ дороги и изъ 
этихъ школъ получаются члеыы отыосительно малопроизводи-
тельные. 

Практика, прежде всего, требуетъ, чтобы практикаытъ 
внушалъ къ себ нравственное дов ріе своей неутомимостью, 
трудолюбіемъ. Практика, прежде всего, требуетъ отъ него 
способности къ выдержанной, тяглой работ и даетъ за это 
вначал ничтожное вознагражденіе. Вамъ изв стно, можетъ 
быть, милостивые государи, что это мы такъ избалованы, что 
ученики ыашихъ заведеній сейчасъ же требуютъ содержанія. 
Въ Европ -же практикантъ счастливъ, если его даромъ пус-
тятъ присмотр ться къ д лу, которому онъ хочетъ служить, 
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или же онъ долженъ наниматься ыа черную или совершеныо 
второстепенную работу; ы мецкіе политехыики такъ и посту-
паютъ или въ мастерскія, или въ чертежники.—Зд сь, у насъ, 
какъ и для учениковъ фраыцузскихъ школъ, является разо-
чарованіе, которое т мъ сильн е, ч мъ дольше провелъ мо-
лодой челов къ въ учебномъ заведеніи: практика, между т мъ, 
эти учебные годы ставитъ ему не въ заслугу, а въ виыу.— 
Всл дствіе этого каждый юноша старается пріискать себ та-
кое м сто, гд -бы какъ можно было меныпе практики: идутъ 
учительствовать, стараются пристроиться къ департамеыту ,ишутъ 
переводовъ, которыхъ не ум ютъ д лать, уроковъ, ыачинаютъ 
составлять статейки въ спеціальныхъ журналахъ, иные даже 
начинаютъ д лать опыты, если получатъ къ тому возмож-
ыость, и—попадаютъ въ категорію молодыхъ ученыхъ; это 
заманчиво и мало обязываетъ; выбираютъ, что полегче и по-
скор е; если не удастся сразу,—бросаютъ и берутъ другое; 
если удастся,—то можыо заявить о себ , ыапечатать, да и 
практически легче: опытъ можыо д лать въ 8, ю, ігчасовъ, 
а на фабрик или въ хозяйств , ыужно выходить на работу 
въ шесть часовъ, а въ хозяйств и ран е, и оставаться до 
девяти вм ст съ рабочими. Всл дствіе этого и выходитъ, 
что такіе агрономы, техыики и инженеры не могутъ ыайти 
себ м ста, а практика обращается за техниками за границу, 
откуда она получаетъ людей, можетъ быть, не столь разви-
тыхъ и ученыхъ, ыо зато такихъ, которые привыкли къ ра-
бот , которые знакомы съ наукой въ скромныхъ разм рахъ, 
ыо которые не пол нятся ее прим нить д йствительно на д л . 

Университеты вообще выпускаютъ д йствительныхъ сту-
дентовъ и кандидатовъ; они же даютъ магистерскую и доктор-
скую степени; между д йствительнымъ студентомъ и каыдида-
томъ разница только въ качеств , но не въ количеств зыа-
ній, но глубокое различіе лежитъ между знаніемъ магистра 
и знаніемъ кандидата и, между т мъ, ни одинъ уыиверситетъ 
не задавался такими программами въ своихъ правильныхъ 
курсахъ, читаемыхъ для студентовъ и кандидатовъ, какія впо-
сл дствіи потребуются отъ будущаго магистра. Несмотря на 
спеціальные факультеты, преподаваніе въ нихъ ограничивается 
все же общими чертами. Почему это такъ д лается?—да по-
тому, что практика показываетъ, что кандидатовъ сто, маги-
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стровъ—пять или шесть. Возможно-ли подвергать сто слу-
шателей такому тренированію, которое нужно для г — з ч е ' 
лов къ? 

Прим нивъ этотъ выводъ къ нашимъ высшимъ техниче-
скимъ учебыымъ заведеніямъ, уб ждаемсЯ въ ихъ совершенной 
неудовлетворителъности; наперекоръ естествеыному порядку,— 
выбора лучшихъ изъ хорошихъ,—удовлетвореыія сначала об-
щимъ гютребностямъ, а потомъ потребностямъ исключитель-
нымъ,—наперекоръ требованіямъ промышленности, которыя 
требуютъ массы д ятелей,—эти заведенія у насъ вс хъ своихъ 
питомцевъ готовятъ сразу для высшихъ степеней знанія, без-
полезно затрудняя этимъ пріемъ и прохожденіе курса, слиш-
комъ продолжительнаго, и выпуская людей, негодныхъ для 
практики и ея гнушаюшихся. 

Это зло уже и теперь слишкомъ велико. 
He входя, впрочемъ, теперь зд сь въ бол е подробное 

разсматриваніе учебныхъ плановъ ыашихъ высшихъ техниче-
скихъ учебныхъ заведеній, къ которымъ над юсь вернуться, 
я обращусь къ т мъ учебнымъ заведеніямъ, которвш вообще 
подготовляютъ къ техническому образованію и къ той орга-
ыизаціи, которая, по моему мн нію, всего ближе бві удовле-
творяла ц ли, сначала мною указанной, т.-е. той ц ли, чтобы 
всякая способность въ школ получала то направленіе, при 
которомъ она можетъ быть наибол е производительной для 
общества. 

Въ сл дующей схем показано соотношеыіе между раз-
ыыми школами; л вая сторона—для бол е, правая—для мен е 
благопріятныхъ условій: 

Гоеударственная система школъ. 

Возрастъ 
7 - 9 л. 

іо—15 л. 

14—17 л. 

і8—20 и 
21 г. 

посл 20 
И 2 1 Г. 

Начальныя и народныя школы до 13—14 л. 

Реальныя прогимназіи. 

Гимназіи съ древними 
языками. 

Университеты и др. 
высшія школы. 

Спец. на-
утаыя 
занятія. 

Практич. 
д ят. 

2-1 

Профессіо-
нальныя 
школы. 

Практ. 
д ят. 

Реыесленныя и 

техническія 
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Практическая д ятельность, вечернее и вос-

кресное преподаваніе. 

4* 
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По этой табличк школьный возрастъ начинается съ 7 
л тъ и до іо л тъ—м сто начальыой школы. Учеыики этихъ 
начальыыхъ школъ обстоятельствами жизни, способностями 
разд ляются сейчасъ же на такихъ, которые отсюда перейдутъ 
въ практическую д ятельность, въ работу; остальыые будутъ 
продолжать ученье — оыи идутъ, одни въ прогимназію, дру-
гіе—въ ремесленныя и техническія школы. 

Ученики прогимыазій опять разд лятся. Одни пойдутъ 
прямо въ жизыь, другіе пойдутъ въ профессіональныя шко-
лы, третьи. которые въ состояніи учиться, пойдутъ дальше—въ 
гимназіи. Посл дніе, пробывъ отъ 13 до іу л тъ въ гимыа-
зіи, могутъ зат мъ начать и высшее образоваыіе, поступить 
въ университетъ, въ спеціальыыя высшія учебныя заведенія съ 
трехъ или четырехл тыимъ курсомъ. А зат мъ, для отбор-
ыыхъ, какъ въ университет для магистровъ, основывайте 
академіи, семинарін и т. д. и ведите ихъ далыпе, снабдивъ 
л^изнь спеціалистами, удовлетворительыыми для практики и 
для науки. 

Начальныя школы и общеобразовательныя: прогимназіи и гимназіи. 

(Изъ бес ды 4 " г 0 марта і88і года.) 

Для самыхъ начальныхъ школъ я предполагалъ бы курсъ-
трехл тній съ ыаимеыыііимъ возрастомъ для вступленія отъ 
у-ми и для окончанія—ю л тъ. Многіе начнутъ свое образо-
ваніе позже, • будугъ задержаны въ школ и кончатъ, сл до-
вательно, поздн е ю л тъ. 

Съ окончаыіемъ этой первой стадш воспитанія,—которая 
въ такомъ только ограниченыомъ трехл тнемъ курс , по мо-
ему, можетъ быть сд лана обязательной для Россіи, — выхо-
дящіе должны непрем нно разд литься: одну категорію со-
ставятъ т , которые, находясь подъ гнетомъ ыеблагопріятныхъ 
обстоятельствъ, будугъ лишены всякаго дальн йшаго образо-
ванія и прямо пойдутъ въ работу; другую категорію соста-
вятъ т , которые пойдутъ въ ыизшія техническія, замлед ль-
ческія и вообще профессіональыыя школы; наконецъ, третью— 
т которые будутъ продолжать общее образоваыіе. 

Категорію эту составитъ, конечно, меньшинство учени-
ковъ, такъ какъ только ыаибол е благопріятыыя условія до-
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пускаютъ продолжеыіе общаго образованія, безъ назначенія 
практической д лй; но, несмотря ыа то, сегодня я займусь 
только ею, ограничиваясь по первой категоріи указаніемъ на 
то, что если государство и общество должно заботиться, чтобы 
каждому граждаыиыу предоставлялось образованіе ыастолько, 
насколько онъ въ сбстояніи и желаетъ имъ воспользовать-
ся,—то въ виду этихъ людеи, слишкомъ рано вступающихъ 
въ работу, должны быть учреждаемы вечерніе и воскресные 
курсы, чему мы зд сь въ техыическомъ обществ положили 
начало. 

У насъ сл дующая ступень школъ представляется частью 
городскими училищаі ш, частью гимназіями. 

Городскія училища лредставляютъ заведеыія какого-то 
СіМ шаынаго характера: въ нихъ. есть и начальная школа, въ 
нихъ есть и среднее образованіе. Они допускаютъ различные 
типы по количёству классовъ: отъ і до 4 класса, но вообще 
требуютъ шестил тняго пребыванія. Ученикамъ городскихъ 
училищъ, окончившимъ четвертый годъ обученія, по уставу 
1872 года, открывается дбспутъ въ низшій классъ гимназій, 
между т мъ, по уставу гимназій и народныхъ училищъ, тре-
бованія отъ поступающихъ въ этотъ классъ ниже, нежели да-
етъ^йклассъ городскихъ училищъ. Оканчивающіе 4 года обу-
ченія въ городскомъ училищ непрем нно должыы уже им ть 
і і л тъ, такъ какъ вступаютъ въ эти училища семи л тъ. 
Этихъ данныхъ, я думаю, достаточно, чтобы показать, что го-
родскія училища погр шатотъ, какъ и масса другихъ училищъ, 
въ томъ, что они не входятъ въ общую систему нашихъ 
школъ: какъ и многія другія изъ нашихъ школъ, городскія 
училища составляютъ какое-то звено своей самостоятельной 
ц пи, не связанное съ другими. Я думаю поэтому, что оыи, 
въ томъ вид , какъ есть, не им ютъ никакого права на 
дальн йшее существованіе. Если есть начальныя школы, если 
хорошо опред лены ихъ курсъ н ихъ программа, если хорошо 
организованы сл дующія за ними учебныя заведенія, то для 
меня совершенно непонятно существоваыіе какого-то межеумка, 
который беретъ часть изъ одной школы, часть изъ другой и 
даетъ какое-то ыеопред ленное образованіе, не находящееся 
въ связи съ остальнымъ. Поэтому я не буду останавливаться 
больше на этихъ школахъ. Но при этомъ долженъ прибавить, 
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что въ ихъ курс есть много хорошаго, ч мъ бы желательно 
воспользоваться при организаціи соотв тствующей стадіи об-
разоваыія. Я для этой стадіи позволяю себ употребить на-
званіе прогимназіи; для меня теперь важенъ только вопросъ, 
какую она им етъ ц ль? 

Сообщу н сколько статистическихъ даныыхъ о томъ, что 
стремленіе проводить вступающихъ въ первый классъ гимна-
зіи черезъ вс 8 классовъ — совершеыно противор читъ по-
требыости общества. Данныя, ыапр., за 1878 годъ по петер-
бургскому учебному о.кругу такія, что въ низшихъ четырехъ 
классахъ гимназіи было 3'73б учениковъ: въ четырехъ стар-
шихъ классахъ было только 1,148 учениковъ. Даыыыя, бол е 
старыя, за і86о годъ, показываютъ приблизительно ту же про-
порцію: тогда было въ четырехъ низшихъ классахъ 1,621 уч.г 

и въ трехъ старшихъ 49 1 • ^ ы видимъ, что большинство не 
дотягиваетъ до конца. Изъ 1,200, принятыхъ въ первый классъ, 
до восьмого класса доходитъ только і8о челов къ, или 15%. 
Переломъ ясно обозначается въ этихъ цифрахъ за 1878 годъ 
при переход изъ 4 " г о класса въ пятый; въ четвертомъ клас-
с было 647» в ъ пятомъ—391 челов къ; итакъ, отпадаетъ 40%. 
Эти отпадающіе, выходящіе до окончанія курса, составляютъ 
по всей Россіи огромыую массу. За тотъ же годъ на 50 т. 
учеыиковъ гимназій выбыло до окоычанія курса 8,86о юно-
шей. Изъ нихъ 5)^4° перешли въ другія учебныя заведенія и 
поступили на службу, а з^З 0 0 уволены, бэльшею частыо по 
ыеспособности. Судьба этихъ уволенныхъ такого рода, чго> 

мн кажется, спокойыо на нее смотр ть ыельзя: это некон-
чившіе курса, не им ющіе не только ыикакого закругленнаго 
образованія, но какъ бы на всю жизыь заклейменыые. 

. Курсъ гимназій долженъ быть разд ленъ на дв части 
такъ, чтобы то, что я ыазываю прогимназіями и что, можетъ. 
быть, лучше назвать городскими училищами, съ н которымъ. 
преобразоваыіемъ, составляло бы отд льное совершеыно заве-
деніе, съ закоыченыымъ закруглеынымъ курсомъ, которое, вы-
пуская своихъ учениковъ, снабжало бы ихъ изв стными пра-
вами, какъ, напр., правами по воинской повинности 3-10 раз-
ряда и, во всякомъ случа , давало бы имъ аттестатъ въ прі-
обр теніи хотя и неболыіюго образоваыія, но полнаго, закоы-
ченнаго. Этимъ достигается для всей нашей жизни великая 
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ц ль и отстраняется то великое б дствіе, что у насъ хотя и 
довольно много грамотныхъ, полуграмотныхъ, образованныхъ, 
полуобразованныхъ людей, но въ числ ихъ встр чается масса 
недоучекъ, вовсе еще притомъ не по своей вин . Но ч мъ 
меы е они сами въ этомъ виноваты, т мъ сильн е ихъ раз-
драженыость и приниженность. 

Опред лить, въ какомъ класс ыужно это разд леніе, мн 
кажется, совершенно нетрудно, если мы посмотримъ, чего до-
стигаютъ нын шнія городскія училища, въ которыхъ, какъ я 
говорилъ, б-тил тыій курсъ; и изъ этого-то курса три года 
ыужно отд лить на начальное и три года на среднее образо-
ваніе. Если мы обдумаемъ то, чего мы можемъ требовать впо-
сл дствіи для гимназій, то трехл тній курсъ для прогим.назій 
окажется совершенно достаточнымъ. Но это не значитъ, что 
изъ нын шнихъ гимназій нужно отд лить только з первые 
класса и вотъ почему: въ 4 " х ъ низшихъ классахъ гимназій 
древніе языки занимаютъ 37 уроковъ въ нед лю, между т мъ, 
учебныхъ часовъ для д тей этого возраста должно быть не 
бол е гб-ти; сл довательно, устраненіемъ древнихъ языковъ 
для прогимназій мы выиграемъ, во-первыхъ, ц лый учебный 
годъ, а во-вторыхъ, еще, кром того, 11 учебныхъ часовъ въ 
нед лю, которые и могутъ быть распред лены между другими 
предметами. Такимъ образомъ, д леніе гимназіи должно бы 
было произойти такъ, чтобы отд лить къ прогимназіи четыре 
низшіе класса, но сократить ихъ курсъ ыа з года и дать зд сь 
закругленное образованіе. Этимъ д леніемъ мы достигаемль 
нав рное того результата, что число уходящихъ изъ ыизшихъ 
классовъ гимназіи до окопчанія курса непрем нно уменьшит-
ся. Теперь, когда учеыикъ и его родители видятъ, что ему 
не дотяыуть и сколько бы оыъ ни оставался въ гимназіи, все 
равно толку ые выйдетъ, — у него пропадаетъ энергія и онъ 
выходитъ изъ і-го, 2-го или 3" г о класса; если же мы пока-
жемъ ц ль, гораздо бол е достижимую, то и у ребеыка, и у 
родителей его явится энергія и напрягутся вс усилія, чтобы 
докончить по крайней м р эту первую ступень средняго об-
щаго образованія. 

Зат мъ, предстоитъ опред лить, какіе же предметыдол-
жны входить въ учебыый плаыъ этого заведенія, которое 
должно им ть обязанностью, съ одной стороны, подготовлять 
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къ окончанію общаго образоваыія, а съ другой—подготовлять 
для такъ называемыхъ среднихъ профессіональныхъ школъ? До-
пускаемые зд сь предметы должны быть такого рода, чтобы 
они ые были лишыими ни въ томъ, ни въ другомъ случа ; 
напротивъ того, вс т предметы, которые им ли бы только 
одыу какую-нибудь ц ль^ не достигая другой, составляли бы 
лишь обремененіе учащихся и должны быть отброшеыы. 

Предметы, которые непрем ныо должны быть препода-
ваемы въ прогпмназіи, будутъ частью т же, которые суще-
ствуютъ въ ыастоящее время въ гимыазіяхъ, частью же т , 
которые преподаются въ реальныхъ училищахъ, и прежде 
всего естествозыаніе. На важность и значеыіе естествознанія 
даже въ самомъ ыачальыомъ обученіи я указывалъ и зд сь, 
и въ р чи, сказанной въ посл днемъ собраыіи съ зда есте-
ствоиспытателей въ 1879 г. Я указывалъ ыа преподаваніе 
естествознанія въ ыачальыыхъ іііколахъ, какъ на средство 
развить производительность страны, я указывалъ на препода-
ваніе естествознанія въ начальныхъ школахъ какъ на средство 
развить наблюдательыость, какъ на лучшее, что можетъ намъ 
дать начальное обученіе, — какъ ыа средство пробудить лю-
бовь къ природ , при ыаблюденіи прекрасныхъ формъ. Бу-
дущія прогимыазіи не должны на этомъ останавливаться, a 
должны ИТТРІ далыпе: преподаваніе естественныхъ наукъ чрез-
вычайно важно въ педагогическомъ отношеніи, потому что 
ыаучаетъ наблюдать, потомъ обобщать, переходя отъ особи 
къ разновидности, отъ разновидности къ виду, отъ вида къ 
роду, къ семейству и къ классу; это дается естественыыми 
науками описательными. Дал е оно занимается изученіемъ 
физическихъ и химическихъ явленій, которыя легко могутъ 
быть и д лаются уже доступыыми для преподаванія и въ д т-
скомъ возраст , а важны т мъ въ прогимыазіи, что такое 
изучеыіе химическихъ и физическихъ явленій указываетъ на 
связь между причинами и сл дствіями, пріучаетъ умъ къ 
отысканію первыхъ и къ выводу изъ нихъ вторыхъ. Поэтому 
педагогическое значеніе естественыыхъ ыаукъ не можетъ быть 
подвергнуто никакому сомн нію, и нельзя сказать, чтобы че-
лов ку, который не сд лается химикомъ, техникомъ и геоло-
гомъ, не нужно вовсе естествознаніе. Что касается до харак-
тера преподаванія естествознанія въ прогимназіи, то онъ дол-
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женъ быть общеобразовательнымъ, но указаніе ыа пользу или 
вредъ какого-нйбудь растенія или животыаго, конечно, ые 
будетъ этому вредить. Скажу только, что зд сь опять не 
ыужыо разбрасываться на болыпія подробности, а частыя экс-
курсіи, собираніе коллекцій должны быть обязательными для 
прохождеыія этого курса. 

Другой родъ предметовъ, ыа которомъ я позволю себ 
остановиться,—предметы графическіе. 

Одыому англичанину поставленъ былъ такой вопросъ:"" 
«Что сд лали бы вы для поднятія художествеынаго уровыя 
въ стран »? Онъ на это сказалъ: «Еслибъ мн пришлось вы-
бирать изъ двухъ такихъ средствъ, изъ которыхъ одно со-
стояло бы въ обученіи художеству ремесленниковъ и въ со-
зданіи промышленыыхъ художыиковъ, а другое—въ развитіи 
художественнаго вкуса во всемъ населеніи, то я, не обиыуясь, 
избралъ бы второй путь, потсшу что когда вкусъ развитъ 
во всемъ обществ , то и ремесленникъ ему непрем нно под-
чинится». Если же во всемъ обществ царствуетъ безвкусіе, 
какъ это существуетъ въ нашихъ деревняхъ, то, если вы об-
ратнтесь къ фабриканту Котову, который первый сталъ д -
лать порядочные рисунки (платки), онъ вамъ разскажетъ, съ 
какимъ трудомъ достигъ оыъ того, чтобы выт снить безоб-
разные рисунки. 

Итакъ, ясыо, что устраненіе рисованія ыисколько не оправ-
дывается т ми ц лями, которыя мы должны им тв при об-
щемъ образованіи, которое предполагаетъ развитой вкусъ. 
Мы не должны забывать, что за рисованіемъ и черченіемъ 
есть еще большая педагогическая заслуга и значеніе; это — 
ум нье изображать предметы видимые по памяти, чтобы это 
изображеніе намъ потомъ ихъ напоминало. Такое ум ыье раз-
вить въ ребенк , показать, что оно для него доступно, очень, 
мн кажется, важно,—а говоря о черченіи, нельзя не сказать 
и того, что обученіе черченію есть лучшій способъ открыть 
двери для преподаванія геометріи. 

Обученію ыовымъ языкамъ не должно лі шать; но д лать 
его обязательнымъ, по-моему, не сл дуетъ, и есть, наоборотъ, 
другіе предметы, которые могутъ быть въ свободные часы 
предложеыы. Къ такимъ предметамъ я причисляю усиленное 
чистописаніе, счетоводство, ы которыя коммерческія знанія 
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и, ыаконецъ, ремесла; вс эти предметы тоже не должны 
быть обязательны для учеыиковъ прогимназій (или город-
скихъ училишъ). Но для т хъ, которые им ютъ въ виду 
перейти въ гимназіи, для т хъ новые языки должны быть 
обАзателъны. 

Другіе предметы преподаванія въ этихъ прогимназіяхъ: 
русскій языкъ, низшая грамматика, географія и исторія, на-
конецъ законъ Божій. 

Преподаваніе геометріи страдаетъ т мъ ыедостаткомъ, что 
на нее смотрятъ какъ на что-то необычайыое и недоступ-
ное, между т мъ, геометрія, въ особенности въ связи съ чер-
ченіемъ, составляетъ драгоц нный предметъ ыачальыаго обу-
ченія. Мыогія теоремы доказываются наглядно: при этихъ до-
казательствахъ глазъ учеыика и вниманіе его фиксируется на 
чертеж , и потому н тъ причины выд лять ихъ изъ курса. 

Черчеыіе непрем нно должыо быть предметомъ препода-
ванія въ прогимыазіяхъ, и я могу только указать на то, что 
сд лано въ школахъ техническаго общества г. Королько-
вымъ: черчеыіе начинается даже съ неграмотыыми, съ весьма 
мало взрослыми, но достигаетъ великол пыыхъ результатовъ, 
при чемъ преподаватель попутно, мало-по-малу, сообщаетъ уче-
никамъ и геометрическія истиыы. 

Отыосительно географіи и исторіи скажу, что начало 
этимъ предметамъ положеыо уже въ начальыыхъ школахъ. 
Преподаваніе географіи, которымъ должна заняться прогимна-
зія, должно ограничиться преимущественно космографіей и 
физической географіей; не составляя отд льнаго предмета, 
этотъ предметъ легко можетъ быть соединеыъ съ естество-
знаніемъ, и тогда въ рукахъ одного учителя картина страны 
по ея геологическому строенію (насколько это возможно), 
по ыаселенію, по царству растительному и животному, стала 
бы бол е живою. 

Итакъ, если же мы соединимъ это съ преподаваніемъ 
естествознанія, то характеристика страны будетъ у ыасъ жи-
вая. Короткій очеркъ политической географіи долженъ зд сь 
тоже быть, но онъ весьма легко можетъ быть присоедиыенъ-
къ.курсу исторіи, гд получитъ интересъ и осв щеніе. 

Относительно исторіи нов йшая педагогика показала, что 
эпизодическій и біографическій характеръ есть имеыыо тотъ. 
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который въ такихъ школахъ ум стенъ и возможенъ и, раз-
смотр въ программу городскихъ училищъ, я желалъ бы 
только большаго прим ненія этого метода, но зат мъ при зна-
чительномъ сокращеніи самой программы. 

ГТерейдемъ къ распред ленію времени между этими пред-
метами. 

Въ прогимназіи не должыо быть бол е 26 нед льныхъ 
уроковъ въ школ и не бол е із часовъ дома, и д лаю это 
я на томъ основаніи, что выд ляю для сна 9 часовъ, для 

ды—272 часа, для гимнастики и прогулки 2lU часа, для ту-
алета і часъ, для рекреаціи 2 часа. Зат мъ, у меня изъ 24 
часовъ остается у часовъ (въ нед лю 4 2 часа), но я считаю 
необходимымъ, чтобы два раза въ нед лю, въ среду и въ суб-
боту, были только утреныія занятія. Такимъ образомъ, выхо-
дитъ 2 6 уроковъ въ школ и 12 часовъ занятій дома: 

По закоыу Бол^ію 6 ур. 
» русскому языку и математик по 12 » 
» графическимъ предметамъ . . . 9 " 
» п нію и музык 6 » 
» естествозыанію 9 м 

» географіи и исторіи 6 » 

итого 6о, сл довательно, въ каждомъ класс 20, и остаетсяг 

сл довательно, для необязательныхъ предметовъ 6 нед ль-
ныхъ уроковъ*). 

Г и м н а з і и. 

Перехожу зат мъ къ гимыазіямъ. Изъ числа окончившихъ 
курсъ въ прогимназіи, коыечыо, не вс пойдутъ въ гимназіи. 
Зд сь опять произойдетъ д леніе не насильственное, но ука-
зываемое, съ одной стороны, склонностью и способностыо 
ученика, бол е выясненными, ч мъ три года тому назадъ, съ 
другой стороны, обстоятельствами, которымъ каждый, бол е 
или мен е, долженъ подчиыяться. Сл довательно, если мы 
уб ждены въ томъ, что въ государств должна быть стро-

*) Шесть часовъ въ трехъ классахъ, конечно, мало для двухъ иностранныхъ язы-
ковъ, но имъ будутъ обучаться бол е способные и бол е подготовленные ученики, для 
которыхъ прохожденіе вс хъ другихъ предметовъ будетъ легче; для нихъ можно назна-
чить добавочные уроки, т мъ бол е, что изъ 20 назначенныхъ зд сь уроковъ искусствами 
занято 5 уроковъ въ каждомъ класс . 
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гая и разумно составленная система школъ, долженъ быть 
пріемникъ, такъ сказать, для этихъ' различныхъ категорій, 
окончившихъ курсъ въ прогимыазіи,—то должны сообразить, 
что одни изъ ыихъ прямо перейдутъ въ жизнь и для ихъ 
дальы йшаго образоваыія должны служить вечерніе и воскрес-
ные курсы; другіе прямо іізберутъ себ профессію и ихъ даль-
н йшее обученіе будетъ задаЧей среднёй профессіоыальыой 
школы, о которой я буду им ть честь вгюсл дствіи предста-
вить свои соображенія, наконецъ, т , которые не принуждены 
теперь л^е избрать профессію, будутъ продолжать свое общее 
образоваыіе. 

И зд сь опять тотъ же- вопросъ: еСли есть эти желаю-
щіе учиться дальше, — должны ли мы еще какъ нибудь д -
лить ихъ, какъ д лимъ теперь на реалистовъ и классиковъ? 
Если бы я не вид лъ другихъ причинъ невозможности, не-
гумаыности, несправедливости такого д леыія, то въ такомъ 
случа мн пришлось бы пересмотр ть вс выгоды реальыаго 
или классическаго образованія; но по причиы совершенно 
другого порядка, по причин , истекающей изъ уважеыія къ 
личности, я не могу допустить никакого д леыія, и потому 
споръ между реалистами и классиками—для меня споръ без-
плодный. Мы должны въ этой второй стадіи средыяго обра-
зованія допускать и требовать того, что сод йствуетъ об-
щему развитію, и намъ предстоитъ р шить вопросъ, какъ, 
наприм ръ, мы должны смотр ть на какого ыибудь спеціа-
листа, хотя бы иыженера? Что это долженъ быть за чело-
в къ? Должны ли мы на ыего смотр ть какъ на ловко вы-
числяющую и хорошо соображающую машину, или же дол-
жны и въ немъ, несмотря на его способыость вычислять, д -
лать проекты и наблюдать за постройкой мостовъ и дорогъ, 
признать вм ст съ т мъ и челов ка, члена гражданской 
семьи, будущаго мужа и отца? Должны ли мы, наконецъ, 
признать, что, какимъ бы страстнымъ инженеромъ оыъ ни 
былъ, — онъ не можетъ вс свои часы, проводимые вы по-
стели, исключительно заниматься проектированіемъ, дифереы-
ціалами, интегралами? Я долженъ допустить въ немъ желаніе 
жить просто, какъ челов къ, удовлетворяться не только сво-
ими животыыми инстинктами, ыо искать удовлетворенія и 
моральыымъ инстинктамъ, которые т мъ бол е развиты, ч мъ 



— 61 — 

выше нравственный уровеыь общества. Этотъ инженеръ, те-
перь только составляющій, вычерчивающій проектьі, — завтра 
будетъ по своей части администраторомъ; онъ можетъ быть 
членомъ земскаго собранія; онъ можетъ быть поставле.ыъ 
прямо въ такія условія, гд отъ него потребуется собствен-
ное мн ніе, какъ члена гражданскаго общества. Еще разъ 
говорю, что и о его частныхъ, его духовыыхъ потребностяхъ 
ліы обязаны позаботиться, и это, съ моей точки зр нія, т мъ 
бол е важно, что масса воспитаыниковъ, разс янныхъ по 
лицу земли русской, должны сами въ себ находить то, что 
называютъ французы рессурсами, для того, чтобы занять, не 
скажу праздное, ыо то время, которое каждый рабочій дол-
жеыъ дать себ въ вид отдыха. Если мы, сл довательно, не 
дадимъ всякому такому челов ку ыравственной пищи настолько, 
чтобы онъ ум лъ въ ыей ыаходить для себя занятіе, то въ 
эти свободные отъ работы часы у ыего остаются рессурсомъ 
карты, випо и развратъ, — и такъ оно на д л и есть. Эти 
три притягательыыя силы, съ большей или меныпей напря-
женностью, наполняютъ свободные часы т хъ, у которыхъ 
нравствеыныя потребности не развиты, у которыхъ н тъ любви 
къ искусству и въ душу которыхъ воспитаніе ые вложило 
стремленія къ чувству изящнаго. Для того, однако, чтобы это 
стремленіе къ изящному развилось, я считаю, что древняя 
литература и знакомство съ т ми обществами, въ которыхъ 
она создалась, представляетъ самое лучшее, если не един-
ственное средство. , 

Переводъ ые въ состояніи передать этихъ картинъ:—это 
страстная арія вдохыовеннаго тенора, переданыая ыа форте-
піано. Я ые говорю, чтобы въ гимназіи можно было прочесть 
все, ыо можно и по отрывкамъ получить наставленіе, чтобы 
начать понимать красоты древнихъ авторовъ, а лишатьэтого 
учащуюся молодежь мы не им емъ права. Конечно, чтеыіемъ 
авторовъ должыо и ограничиться преподаваніе древнихъ язы-
ковъ въ гимназіи: грамматика настолько должна быть допу-
щена, ыасколько она нужна; изученіемъ ыеправильныхъ формъ 
и вообще вс хъ т хъ тонкостей, которыя, параллельно съ 
другими науками, уже составляютъ задачу спеціальнаго, уни-
верситетскаго преподаванія,^-вовсе не къ чему утомлять ги-
мназистовъ. 
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Зат мъ я перейду къ тому распред ленію учебнаго вре-
мени въ гимназіи, которое желательно по т мъ же моти-
вамъ, о которыхъ я упоминалъ по отношенію къ прогимна-
зіи, т.-е. что учебыое время есть остатокъ отъ времени на 
сонъ, ду, на ыеобходнмый отдыхъ. Сокращая это время н -
сколько для гимыазистовъ, я нахожу, что число учебыыхъ 
часовъ въ гимназіи (въ школ ) не должыо превышать зо> а 

дома і8 часовъ въ нед лю, съ т мъ, чтобы по средамъ и 
субботамъ не было посл полуденныхъ уроковъ. Въ препода-
ваніе я ввожу древніе и ыовые языки, математнку и русскій 
языкъ, продолжаю естествознаніе и преподаваыіе началъ фи-
зики и химіи, географію и исторію и для графическихъ пред-
метовъ уд ляю 8 часовъ. Такимъ образомъ у меня обра-
зуется іоВ часовъ, въ теченіе 4 л тъ, и остается еще 12 
уроковъ для необязательныхъ предметовъ *). 

Зат мъ я позволю себ верыуться къ старому и сказать, 
что идея о соединеыіи реальныхъ и классическихъ гимназій, 
посл первыхъ моихъ сообщеній (я не им ю права приписы-
вать себ чести этой идеи), носится въ воздух . Изъ коррес-
пондеыцій «В стника Европы» мы видимъ, что германскіе пе-
дагоги приближаются къ такому общему учебыому плану; 
французскіе д лаютъ такой же шагъ, отодвигая преподаваніе 
древнихъ языковъ къ бол е поздыему возрасту и, несмотря 
на плачъ старыхъ педагоговъ, зам. няютъ древніе языки но-
в йшими и выбрасываютъ кропаніе латинскихъ стиховъ. 
Г. Модестовъ, въ одной изъ своихъ посл дыихъ статей, го-

*) Сравнительно съ нын шнимъ, въ 5 — 8 классахъ гимназіи распреділеніе времени 
•было бы сл дующее (приблизительно): 

Законъ Божій . . . . 
Русскій языкъ, логиіса 
Древніе языки . . . . 
Новые языки 
Математика 
Естествознаніе . . . . 
Географія, исторія . . 
Графическіе предметы. 

Въ класс 
Необязательные предметы 

Пред- Нын . пол. 

6 5 
і ю 

Ч 49 
24 зо 
12 із 

12 8 

12 I I 

іо8 і і б 

27 29 

3 і 

3° 30 



— 63 — 

воритъ, что если бы ему пришлось образовать частное учеб-
ное заведеніе, то онъ не д лалъ бы различія между класси-
цизмомъ и реализмомъ; наконецъ, сос дняя Финляндія уже 
уничтожила различіе между реальными и классическими ги-
лМназіями. 

Еше два слова о томъ, что такъ какъ въ гимназіи кон-
чается общее образованіе, то мы им емъ право поставить ги-
мназіи ы которыя требованія по отношенію къ тому, что на-
зывается направленіемъ. Мы вс слишкомъ хорошо знаемъ, 
что если бы подъ направленіемъ мы понимали вытверживаніе 
какихъ-ыибудь азбучныхъ или ыа в ру принятыхъ истинъ, 
то мы ничего бы ые достигали; но я думаю, что хорошее 
преподаваніе исторіи и исторіи литературы въ гимыазіи долж-
но им ть тотъ результатъ, чтобы пробудить въ юнош 
силы для жизыи,. в ру въ непреложность прогресса челов -
ческихъ обществъ и, вм ст съ т мъ, поселить въ нем.ъ глу-
бокое уб ждеыіе, что прогрессъ обществъ д лается • не самъ 
собою, а зависитъ отъ добросов стнаго и дружнаго труда 
вс хъ и каждаго изъ его членовъ. Этой задачей, мы ка-
жется, каждый изъ преподавателей гимназіи долженъ быть 
проникыутъ. Если, зат мъ, мы сократимъ ненужное въ пре-
подаваши гимназическомъ и достигнемъ бол е осыователь-
наго приложенія правилъ «много, но не многое», то мы до-
стигнемъ той ц ли гимназическаго преподаванія, а именно, 
что хорошо подготовленный ученикъ должеыъ им ть знанія, 
но онъ долженъ быть бодръ духомъ, не долженъ быть уто-
мленъ, долженъ сохранить любознательыость и вм ст съ т мъ 
ему должна быть привита привычка и любовь къ труду. 

0 приготовленіи учителей гимназій. 

Вторую часть моего сообщенія позвольте начать вставоч-
нымъ разсуждеыіемъ о приготовленіи учителей. 

У насъ учредились учительскія семинаріи, есть учитель-
скіе институты, и самъ я, им я счастіе пользоваться сотруд-
ничествомъ многихъ изъ людей тамъ образованныхъ, долженъ 
сказать, что услуга, оказанная этими заведеніями, громадна; 
ко заведеній для образованія учителей гимназій, по - моему, 
совс мъ н тъ, а если мн укажутъ на зданіе, около универ-
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ситета находящееся, на которомъ написано «псторпко-фило-
логическій инстытутъ», какъна заведеыіе, гд приготовляютъ 
учителей, то я скажу, что оно ые им етъ никакого права на 
существованіе, потому что какой бы предметъ тамъ ни.пре-
подавался, онъ преподается рядомъ въ университет .съ боль-
шей полнотой и со вс мп т ми условіями большаго усп ха, 
какія вообще носитъвъ себ ушшерситетское преподаваніе. 

РІ.менно, это большое условіе усп ха уыиверситетскаго 
преподаванія заключается въ томъ, что тамъ д йствуютъ не 
только лекціи профессоровъ, но цивилпзующее вліяыіе окру-
жающей среды, чего учеыики подобнаго института, какъ фи-
лологическій, лишены. 

Я считаю это учрежденіе лишнимъ. Я думаю, что только 
тогда найдутся должные учителя для средыихъ учебыыхъ за-
веденій, когда д ло это будетъ поручено университетамъ, п 
при нихъ учредятся, напр., отд льныя семиыаріи, существую-
щія въ Германіи, къ которымъ бы допускались молодые 
люди по окончаыіи университетскаго курса. Между т мъ, 
видя и ыаблюдая, насколько это доступно, за ходомъ препо-
даванія въ гидшазіяхъ, я уб жденъ, что нужда въ пригото-
вленіи гимыазическихъ учителей весьма настоятельна, потому 
что такіе учителя будутъ снабжены практическимъ ум ньемъ 
вести классъ, а вм ст съ этимъ они сум ютъ бол е, ч мъ 
нын шніе учителя, сообразоваться съ своей собственной за-
дачей и съ силами учениковъ и ученицъ, Я думаю, что хо-
рошая подготовка ые позволитъ д лать учителю гимназіи 
того, что посл дніе постоянно д лаютъ, именно: учитель гео-
графіи, во всемъ гимназическомъ курс видитъ только 
географію и воображаетъ, что вс учеыики и ученицы ничего, 
кром географіи, не желаютъ знать; то же самое д лаютъ 
н мецъ и французъ и преподаватели вс хъ другихъ предме-
товъ; отъ этого такое обремененіе уроками и такое восхи-
щеніе вовсе не интересными деталями своего предмета. Это 
не значитъ, чтобы я считалъ хорошимъ д ломъ, чтобы вс 
предметы преподавались однимъ учителемъ. Я им лъ случай 
экшерементировать такой порядокъ л тъ 20 тому назадъ и 
скоро уб дился, что онъ не состоятелеыъ *), ыо, съ другой 

*) Этотъ порядокъ классныхъ учителей удобенъ только для няпальныхъ школъ. 
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сгороны, я вовсе не думаю, чтобы для каждаго предмета не-
прем ныо нуженъ былъ особый учитель и, какъ уже ска-
залъ по поводу прогимназіи о соединеніи физической геогра-
фіи съ естествознаыіемъ и очерка политической географіи съ 
преподаваніемъ исторіи, точно такъ и зд сь я совершеыно до-
пускаю возможность соединенія въ одномъ лиц преподава-
нія двухъ предметовъ, напр., исторіи съ русской словес-
ностью или политической географіи съ исторіей, но, т мъ не 
мен е, при этомъ и при всякомъ другомъ условіи, педагоги-
ческая подготовка нужна. 

Заканчивая сообщенія Е, Н. Аыдреева о начальныхъ учи-
лищахъ и о разд леніи гимназій ыа прогимназіи съ з-хл т-
нимъ курсомъ и на гимыазіи съ 4" х л тнимъ, добавимъ отъ 
себя, чго при такой систем школы д ти были бы воз-
можно ближе къ м сту жительства родителей. Прогимыазіи 
для ю — із — і4-л гнихъ могли быть также въ пунктахъ, не 
особенно удаленныхъ, и только гимназіи для 13—іу-л т-
нихъ оказались бы въ центрахъ, другими словами, д ти оста-
вались бьт въ район , возможыо не удаленномъ отъ м ста жи-
тельства, что им етъ весьма важное значеніе для родителей. 

Кром того, въ прогимназіяхъ изъ з-хъ класовъ можно 
было бы тремъ учителямъ поручить по классу, съ которы.діъ 
учитель переходилъ бы изъ класса въ классъ вм ст съ уче-
никами, сл дя каждый за своимъ классомъ и въ то же врелія 
преподавая каждый свой предметъ въ остальныхъ двухъ. 

Среднія учебныя заведенія другихъ в домствъ. 

Обращусь къ н которымъ заведеніямъ другихъ в домствъ; 
но должеыъ предварить, что вовсе не ставлю себ задачей 
разсмотр ть вс существующія въ Россіи среднія учебыыя за-
веденія различыыхъ названій и различныхъ в домствъ, уб ж-
деыный, что если бы я и принялъ на себя такую задачу, то 
не въ состояыіи былъ бы выполнить ее и, в роятно, какое-
нибудь изъ подобыыхъ заведеній было бы мною пропущено,— 
такъ ихъ многО; такъ они разыошерстны и разнохарактерны, 
столько различныхъ гусударствъ въ одномъ государств въ 
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зтомъ отыбшеніи у насъ находится; поэтому яукажутолько 
на н которыя изъ наибол е изв стыыхъ. 

Первымп въ мосмъ списк стоятъ воеыныя гимназіи. 
Отъ вступающихъ въ эти гимназіи требуется ю-ти-л т-

ній возрастъ, какъ и въ гражданскія гилшазіи. Пріемныя ус-
ловія довольно близки къ т мъ, которыя требуются въ по-
сл днихъ, но т мъ не мен е есть различіе; напр., по русскому 
языку и по Закону Божію эти требованія значительыо сла-
б е; требуется подготовка по французскому языку, что въ 
гимназіи не требуется. 

Въ течеыіе у классовъ ы тъ ничего спеціальнаго въ кур-
с военныхъ гимыазій;—есть ы которое отличіе, но собствеы-
но спеціальнаго ыичего въ этомъ курс н тъ. 

Предметы преподаванія въ ЭТРІХЪ гихмназіяхъ: Законъ Бо-
жій, русскій, французскій и н мецкій языки, ари метика, ал-
герба, геометрія, естествозыаыіе, географія, физика, исторія, 
рисоваыіе и черченіе. По сравненію съ гимыазіями классиче-
скими, зд сь—отсутствіе древнихъ языковъ; по сравненію съ 
гимназіямрі реальными—отсутствіе прикладныхъ предметовъ; 
ыо все-таки ы тъ никакой военной спеціальности, которая 
бы оправдывала существованіе этихъ гимназій, такъ что оы 
могутъ быть зам нены обьжновенными заведеніями. 

Въ институты іі во многія спеціальныя заведеыія являются 
воспитаники военныхъ гимназій же и желательыо, чтобы оші 
приыесли съ собою одинаковую подготовку, какъ и другіе. 

Какъ на странность при томъ же отсутствіи системы, 
позволю себ указать ыа военныя прогимназіи. Существуютъ 
оы въ томъ же в домств , вызваны т ми же причинами; 
т мъ бол е кажется страынымъ, что военныя прогшшазіи не 
составляютъ, какъ сл довало бы ожидать, части гимназій: 
н тъ это опять, въ своемъ род , особыя заведенія. Отъ всту-
пающихъ требуется ю-ти-л тыій возрастъ, но требованіе зна-
ыій значительно мен е для поступленія въ прогимназіи, ч мъ 
требованія, узаконенныя для поступленія въ военныя гимназіи: 
по русскому языку ые требуется диктовки, по свящеыной исто-
ріи не требуется разсказовъ, но требуется, наоборотъ, сим.-
волъ в ры, котораго отъ вступающихъ въ И классъ гимна-
зіи не требуется, такъ что зд сь опять безсистемность. 

Морское в домство тоже ые хот ло отстать ыа этомъ-
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пути: оно тоже осыовало отд льное морское училище съ осо-
быми опять требоваыіями: тамъ пріемъ 13-ти л тъ, и опять 
не- бол е, какъ подготовительное среднеобразовательное за-
веденіе, такъ же какъ й военныя гимназіи тоже только под-
готовительныя среднеообразовательныя заведенія. По крайыей 
м р , въ морскомъ училищ я позволю себ отм тить черту, 
которую мн пріятно было встр тить: составители программы 
морского училища різбавили себя отъ труда выдумывать новую 
программу. Они прямо сослались на програіЧму, принятую въ 
общихъ гимыазіяхъ. 

По числу учебныхъ заведеній и по весьма значительному, 
числу учащихся, ыаибольшую массу представляютъ среднія 
учебныя заведенія духовнаго в домства, т.-е. духовныя учи-
лища и духовныя семинаріи съ 6-ти годичнымъ курсомъ, въ 
которыхъ два курса чисто спеціальные, а четыре общеобразо-
вательные, вступающіе изъ семинаріи въ другія высгаія школы 
всегда ограничиваются этимъ четырехл тыимъ курсомъ въ 
семинаріи. Духовныхъ училищъ въ 1877 г о д у считалось 187 
съ 28,373 У4-)- семинарій считалось 53 с ъ І 2 ?47 І У4-' сл дова-
тельно, всего въ этихъ 240 заведеыіяхъ считается 40,844 Уч-
Зд сь 8-ми л тыій курсъ, какъ и въ гимназіяхъ дшнистерства 
народнаго просв щеыія, гд за тотъ же годъ состояло 50 тыс. 
учащихся. Вы видите, чтоэто заведеыія, которыя почти такое же 
им ютъ значеніе, какъ и гимназіи. Они могутъ и должны 
быть сравнены, какъ въ прогимыазическомъ, такъ и въ гим-
назическомъ курс съ классическими прогимыазіями й гимна-
зіями; только мн кажется, что преподаваніе древыихъ языковъ 
въ нихъ сильн е, ч мъ въ классическихъ гимназіяхъ. Зат мъ, 
разсматривать эти заведенія, какъ общеобразовательныя, я гю-
лагаю, мы им емъ т мъ бол е права, что, какъ изв стыо, 
духовныя семинаріи и духовныя училища вовсе не им ютъ 
исключительной ц ли подготовлять священно и церковыо слу-
жителей. 

Я не знаю, сколько выходитъ ежегодно изъ ссминарій п 
сколько поступаетъ въ духовное в домство, но въ землед ль-
ческомъ иыститут , наприм ръ, болыпинство слушателей были 
изъ воспитанниковъ семинарій. Сколько мн изв стно, доволь-
но большое ихъ число есть въ технологическомъ иыститут ; 
оыи очень усердно наполняютъ діедико-хирургическую академію 
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и, наконецъ, въ самомъ университет отношеніе сл дующее: 
въ 1877 году РІЗЪ гимназій поступшю 290, а изъ семинарій — 
191; въ 1875 г оДУ—изъ гимназій 240, а изъ семинарій—15Ф 
Такая большая масса учащихся, поступающая въ другія учеб-
ныя заведенія, показываетъ, что мы ые можемъ смотр ть ыа 
семиыаріи, какъ на исключительно спепіальыыя заведенія, a 
им емъ полыое право смотр ть на ыихъ какъ на заведенія 
общеобразовательныя. Зат мъ, разсматривая программы, но ые 
им я подъ рукою росписанія часовъ, я вил^у только, что по 
программ преподаваніе Закона Божія въ нихъ сильы е, не-
жели въ гимыазіяхъ, точыо такъ же, какъ и преподаваыіе древ-
нихъ языковъ; но собственыо спеціальный курсъ въ семинаріп 
начинается только съ V класса, а какъ я ужъ сказалъ, въ 
IY класс оканчивается преподаваыіе для т хъ, которые ые 
желаютъ остаться въ духовномъ званіи. Если, по преподава-
нію закона Божія и древнихъ языковъ, учеыики семинарій 
сильн е даже, можетъ быть, учеыиковъ классическихъ гимна-
зій, TO no отношеыію къ другимъ предметамъ: къ языкамъ, 
къ математик и т. д. они зыачительыо слаб е. Вообще и 
самое развитіе ихъ обыкыовенно слабо, ыо я съ удовольствіемъ 
долженъ засвид тельствовать, что, изъ числа моихъ бывшихъ 
слушателей, я и теперь им ю пріятныя сношеыія съ н которыми 
изъ кандидитовъ агрономіи, д йствующими на практик и 
получившими первоначальное свое воспитаніе въ семинаріи. 
Стоя ыа той точк зр нія, чтобы не связывать ыикого изъ 
учащихся, до времени, слишкомъ раннимъ выборомъ, и при-
м няя это къ семинаріи, я не вижу ыикакой необходимости 
и зд сь въ чемъ бы то ни было отд лять ихъ отъ общеобразова-
тельныхъ, обыкновеыныхъ заведеній: прогимыазій и гшшазій 
министерства народнаго просв щенія, съ т мъ, однако, видо-
изм ыеніемъ, которое я въ нихъ предлагаю, т.-е. чтобы про-
гимназія сократила свой курсъ на одинъ годъ, сд лалась бы 
заведеніемъ съ трехл тнимъ курсомъ, съ реальньшъ характсромъ, 
съ исключеніемъ древнихъ языковъ и съ преподаваніемъ но-
выхъ языковъ только для т хъ., которые желаютъ поступить 
въ гимназіи, а чтобы самыя гимназіи съ четырехл тнимъ 
курсомъ сохранили преподаваніе древнихъ языковъ. 

Интересы того высокаго сословія, для котораго подгото-
• вляетъ въ настоящее время^ въ болыпиыств случаевъ, семи-
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нарія,—нисколько не пострадаютъ, а только выиграютъ. Мы 
вс согласимся, что изъ вс хъ призваній призваніе священно-
служителя есть такое, которое наибол е требуетъ сознатель-
ыости, которое мен е, ч мъ всякое другое, можетъ и должно 
быть навязано какими ыибудь вн шними условіями. Наша 
церковь, получивъ ыачало отъ греческой, вовсе не поставлена 
въ какое нибудь разобщеніе съ обществомъ: разъ священно-
служители—семейные люди, то это обстоятельство связываетъ 
ихъ чрезвычайно благодатно для сношеній съ обществомъ. 
Клерикализмъ въ томъ, часто дикомъ вид , какъ онъ пред-
ставляется на Запад , у насъ, вообще говоря, не мыслимъ; 
но нужыо же быть, мн кажется, посл довательнымъ, и если 
мы не д лаемъ изъ ыашихъ священно-служителей касты 
если мы д лаемъ свободнымъ выходъ изъ этого сословія и 
если, съ другой стороны, не запираемъ входа въ него,—то 
н тъ ни мал йшей причины д тей этихъ священно служителей, 
въ ихъ воспитаніи, отд лять отъ другихъ, если бы для этого 
ые было какой нибудь настоятелыюй потребности. 

Къ сожал нію, есть мн ніе, что нужно, чтобы съ самаго 
начала лица, которыя впосл дствіи будутъ священно служи-
телями получали другое направленіе. Я позволю себ сослать-
ся на автобіографію весьма изв стной личыости, Рэнана, со-
сослаться на фактъ общеизв стный, чтобы показать, что та 
ц ль, которая, конечно, им ется при этомъ въ виду, такимъ 
исключительнымъвоспитаніемъвовсене достигается; мы знаемъ, 
къ сожал нію, что очень часто достигается, ц ль противопо-
ложная. Съ другой стороны мы вс , разум ется уб ждены, что 
не только духовныя училища и семиыаріи нуждаются въ рели-
гіозно-нравственномъ воспитаніи, ыо и вс другія заведенія 
должны быть проникнуты этимъ ыаправлеыіемъ. А въ такоыъ 
случа остается, сл довательно, только ы которая спеціальная 
подготовка, и ежели для церковно-служителей достаточно 
курса духовныхъ училищъ, то въ такомъ случа обыкновен-
ная прогимназія съ добавочнымъ потомъ годовымъ курсомъ, 
цриспособленнымъ къ избранной ими спеціальности, а для 
священно-служителей—курсъ обыкновеныыхъ гимназій съ 
2-хъ или 3"хъ л тнимъ высшимъ спеціальнымъ курсомъ, со-
вершенно удовлетворятъ потребностямъ этого званія. Пере-
дача же учениковъ духовыыхъ училищъ и семинарій въ про-
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гимназіи и гшшазіи под йствуетъ выгодно ыа ихъ усп хи и 
развитіе уничтожитъ то различіе, которое въ конц -коыцовъ 
привело къ весьма тяжелой для нихъ развязк , а именно, 
что имъ, черезъ н сколько л тъ допущенія, былъ закрытъ 
доступъ въ университеты, и оыи, просид въ довольыо долго 
въ семинаріп, должны были добывать себ аттестаты зр лостп 
въ гимназіяхъ. Конечно, ничего, кром горя, огорченія и раз-
драженія подобыый способъ веденія воспитательнаго д ла въ 
молодой душ произвести и оставить не можетъ. 

Мы им емъ въ Петербург два высшія заведенія, суще-
ствующія на совершенно особыхъ правахъ, ыазыаченыыя для 
привелегированыыхъ лицъ,—заведеыія, спеціальыыя по своимъ 
старшимъ классамъ: это училище правов д нія и лицей, вм -
щающіе въ себ среднія и высшія учебныя заведенія. Въ па-
мятыой кыижк училища правов д нія я нашелъ сл дующія 
шіфры. Изъ 27 учащихся старшаго класса, окаычивающыхъ 
курсъ, 

5 пм лн і8 л тъ 
ю » 19 » 

7 » 20 » 

4 » 21 - » 
I » 22 » 

Производя вычисленіе надлежащимъ образоліъ; я полагаю, 
что средній возрастъ есть 19 2 л тъ; прибавьте къ этому 
Уг года или дал^е годъ до окончаыія курса, и получается, что 
молодой челов къ, воспитанный въ этомъ училищ , будетъ 
им ть 2072 л тъ и онъ будетъ пользоваться правами не толь-
ко университетскими, но правами значительыо высшими, ко-
торыя зам ыяютъ з года лишней службы, по крайыей м р , 
по отношенію полученія чина. 

Возрастъ вступающихъ въ другія школы изъ гимназій 
министерства народнаго просв щенія, по св д ыіямъ лица, 
вполн ксжпетентнаго, г. предс дателя ученаго комитета ми-
ыистерства народнаго просв щенія, можно принять - 19 и 
2о л тъ. Итакъ, въ одыомъ и томъ же государств мы ви-
димъ, что въ одномъ заведеніи совершенно коычаютъ ученіе 
и пріобр таютъ весьма большія права, а въ ц ломъ ряд дру-
гихъ заведеній кончаютъ только среднее образованіе и пред-
стоитъ еще тянуть четыре-пять л тъ школьной лямки и по-
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лучить права, въ конц -концовъ, гораздо меныпія... Я пола-
гаю, что это опять не такой результатъ, къ которому можыо 
было бы совершенно хладнокровыо относиться. Что-нибудь 
зд сь да не совс мъ правильно, не совс мъ удобно! И если 
одыи сум ютъ хладыокровно отнестись къ такой неравном р-
ности, то ыельзя ручаться, что во многихъ такая неравыо-
м рность произведетъ впечатл ніе, далеко не благопріятное. 

Оставляя въ стороы этотъ вопросъ, обратимся къ про-
должительности курса: для будущихъ юристовъ, отъ кото-
рыхъ требуется, какъ вамъ изв стно, спеціально весьма серь-
езное классическое образованіе, девятил тній курсъ обучеыія, 
начиная съ д-л- тнято возраста, долго считался достаточнымъ 
для средняго и высшаго образованія; впосл дствіи, какъ 
видно изъ новыхъ правилъ, прибавленъ еще одинъ пригото-
вительный классъ, и, стало-быть, все число л тъ обучеыія уже 
не 9) какъ было прежде, а ю, т.-е. на 2, даже на 4 г оДа ме-
ы е, ч мъ въ гимназіи и университет , хотя мн ыеизв стно, 
чтобы оыо настолько отличалось отъ университетскаго, чтобы 
ыужно было признать учениковъ училища правов д нія осо-
бенно способными къ прохожденію той службы, къ которой 
они предназначаются *). Кром того, ратуя за то, чтобы окон-
чательное избраніе спеціальности было отдалено какъ можно 
далыпе, я не могу не обратить вниманія, что и зд сь вы-
боръ спеціальыости р шается весьма рано: съ десяти л тъ 
р шается, что тотъ или другой мальчикъ будетъ юристомъ. 

Дал е у меня записаны кое-какія св д нія о московскомъ 
коммерческомъ училищ и о зд шыемъ: они также представля-
ютъ, въ своемъ род , особыя заведенія. Въ московскомъ ком-

.мерческомъ училищ курсъ 8-л тыш, пріемъ въ и л тъ. Отъ 
гимыазической программы оно отд ляется зам тно въ четвертомъ 
класс , гд вводится англійскій языкъ, а зат діъ спеціальные 
предметы мы ыаходимъ только въ седьмомъ и восьмомъ классахъ. 

Коммерческое училище въ Петербург им етъ семил т-
ній курсъ съ т ми же правами, какъ и коммерческое учили-
ще московское **). 

*) По служб училпще правов д нія даетъ права магпстровъ, IX классъ, конечно, 
только по служб , а не по знаніямъ или развитію. 

**) Въ Петербург уже учрежденр (петровское), а въ Москв учреждается новое 
• коммерческое училище; они тоже соединяютъ общее (прогимназическое) и спеціальное 
• образованіе. 
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Для меыя совершенно ясно, что съ правильнымъ устрой-
ствомъ прогимназій должны основаться профессіональыыя 
школы для т хъ учениковъ прогимназій, которые окончили 
курсъ и не желаютъ продолжать образованія въ общихъ 
заведеыіяхъ, а желаютъ или прпзваны избрать себ занятіе 
ран е. 

Если бы імы захот ли перечислить вс школы, то на-
толкнулись бы на массу прим ровъ, изъ которыхъ увид ли бы, 
что у насъ и въ одномъ в домств существуютъ заведенія 
различныхъ систеыъ, а т мъ бол е въ различныхъ в дом-
ствахъ: каждое в домство, чувствуя нужду въ какомъ-нибудь 
спеціальыомъ для себя заведеніи. какъ будто съ какимъ-то 
наслажденіемъ игнорируетъ, что оно живетъ въ стран , ые 
вчера начавшегі учиться, что въ этой стран есть кое-какія 
школы; оно не желаетъ этого знать, а желаетъ сызнова, съ 
малол тства3 обучать д тей для себя только, хотя мы видимъ,. 
что ыичего въ этой подготовк спеціальнаго особеныо н тъ-
Д лая это, оно вообще не сообразуется съ программой, прн-
нятой въ другихъ заведеыіяхъ,—какъ бы льстится т мъ, что 
оно свою особеыную программу изобр ло и выдумало, и я 
думаю, что морское училище пріятно выд ляется т мъ, что 
избавило себя отъ этого труда и этимъ н сколько облегчило 
своихъ учеыиковъ при переход въ другія заведенія, если 
посл двухъ-трехъ л тъ окажется, что они желаютъ перейти 
въ другое заведеніе, или если бы ученики гимназій захот ли. 
перейти въ морское училище. Въ друтихъ заведеніяхъ этого 
н тъ, и часто случается, что учеыикъ годится по русскому 
языку, а ые годится по ари метик , или наоборотъ, и тогда 
опять хлопочи, отдавай въ приготовительный пансіонъ или на-
нимай учителя, между т мъ интересы такихъ переходяшихъ-
учениковъ весьма существенны. 

Съ окончаыіемъ гимназическаго курса, нын 8-л тняго,, 
а по-моему семил тняго, съ т мъ, чтобы курсъ прогимназіи 
былъ около з л тъ,—молодой челов къ окаычиваетъ среднее 
образованіе. 

Если пріемъ ю-ти л тъ и курсъ восьмил тній, молодой 
челов къ не можетъ кончить его ран е і8 л тъ. Статисти-
ческія данныя показываютъ, что только малая часть учащихся. 



— 73 — 

усп ваетъ въ этомъ, а большиыство проводятъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ значительно дольше, какъ я уже ска-
залъ, около двухъ л тъ бол е, всл дствіе чего, въ то время 
какъ мы начинали уже нести на себ житейскія обязаныости, 
начиыали сами кормиться, теперь мы встр чаемъ на скамьяхъ 
высшихъ учебныхъ заведеній весьма почтенныхъ молодыхъ 
людей, 2 3 — гб л тъ. Спрашивается, выгодн е ли, благопріят-
н е ли такой результатъ? Этотъ вопросъ нужно разсматри-
вать съ точки зр ыія экономической и съ точки зр нія нрав-
ственной. Съ точки зр нія экономической для меня несо-
мн нно то, что лишніе два-три года на школьной скамь 
есть лишній расходъ. К мъ бы этотъ расходъ не оплачивал-
ся,—государствомъ ли помощью стипендій, благотворитель-
ными ли общественными вспомоществованіями посредствомъ 
баловъ, спектаклей или другихъ пожертвованій. родителями ли 
изъ ихъ большихъ или малыхъ источыиковъ дохода,—во вся-
комъ случа это расходъ положительыый, и я думаю, не пре-
увеличивая, ыожно сказать, что на каждаго этотъ расходъ 
составитъ не мен е 300 руб. въ годъ. Это положительная 
часть расхода, но есть еще другая часть расхода, отрицатель-
ная,—это то, что молодой челов къ долженъ бы быть въ эти 
годы ужъ самъ производительной силой, какъ это и было въ 
прежнія времеыа: онъ уже ые поглощалъ, а производилъ самъ 
и увеличивалъ богатство страны, вм сто того, чтобы умеыь-
шать его, какъ въ ыастоящее время. Я былъ бы согласеыъ на 
это увеличеніе расхода, если бы накапливаехмый въ юнош , 
такимъ образомъ, капиталъ былъ настолько производитель-
н е, насколько бол е д лаетея на ыего затратъ н насколько 
долыпе страна лишается его услугъ. Но в дь на д л вовсе 
ые такъ: число ыакапливаемыхъ знаній,—я см ю это утвер-
ждать,—не только не увеличилось, а скор е уменьшилось, и 
это не мое только, можетъ быть, слишкомъ пессимистическое 
мн ніе, но мн ніе многихъ лицъ, им ющихъ д ло съ учени-
камрі высшихъ школъ, Такимъ образомъ этотъ положитель-
ыый и отрицательыый расходъ, по-моему, совершенно не 
оправдывается. 

Обращаясь зат мъ отъ экономнческой къ ыравственной 
сторон вопроса, я вижу, во-первыхъ, какъ непреложный ре-
зультатъ слишкомъ большой продолжительности курса, то, 
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что многіе его ые выдерживаютъ. Въ гимназіи только 15% До-
стигаютъ до посл дняго класса; число оканчивающихъ еще 
меыьше. Въ университет , кажется, въ 1877 году разница 
между первымъ и посл днимъ курсомъ такая, что ' уходитъ 
бол е 4°%' в ъ техыологріческомъ институт разыица между 
первымъ курсомъ и числомъ оканчывающихъ курсъ студеы-
товъ больше 6о%. Сколько мы изв стно, въ медицинской 
академіи это число еще значительно больше. 

Вс эти студенты уходятъ, а изъ нихъ многіе потому 
только, что ни у ыихъ, ыи у ихъ семействъ, издержавшихся 
для ихъ содержанія въ теченіе довольно большого количества 
л тъ, не хватаетъ болыле средствъ. Пробиваются они пере-
пиской или урокалш, которыхъ ц на упала; но подъ ко-
нецъ всего этого не хватаетъ, и челов къ, Который, можетъ 
быть, изъ-за т хъ же уроковъ просид лъ два-три года лиш-
нихъ, бросаетъ учиться и бросаетъ, конечно, не съ добрымъ 
чувствомъ. 

0 п о д г о т о в к . 

Остановлюсь, прежде всего, ыа общемъ вопрос и сообра-
женіи, что такое должны мы понимать подъ хорошей подго-
товкой? Должны ли мы подъ этимъ словомъ понимать только 
изв стыую сумму зыаыій или изв стыое развитіе, которое 
школы намъ должны давать? Если бы мы, устраивая какое-
ыибудь техническое заведеніе, задались подготовкой, которую 
желаемъ им ть отъ школъ, и вдругъ бы оказалось, что для 
достиженія этой подготовки ыужно или слишкомъ продол-
жительное время, сл довательыо вступленіе въ слишкомъ 
позднемъ возраст , или же такое ыапряженіе силъ учащихся, 
отъ котораго пострадало бы и физическое, и нравственыое 
ихъ здоровье, то очевидно, что отъ такой подготовительной 
программы мы должыы были бы отказаться- Точно такъ же, 
если бы мы бросились въ другую сторону и дали для подго-
товительыыхъ заведеній задачу слишкомъ легкую, то мы по-
ступили бы неправилыю, такъ какъ наши техыическія заведе-
нія получали бы молодежь, ые пріученную къ работ и из-
л нившуюся.—Есть, стало-быть, изв стыая средина, которая 
должна быть соблюдена, и всякій, вид вшій д тей въ шко-
л , знаетъ, что вреденъ какъ излишекъ заыятій, такъ и недо-
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•статокъ ихъ, ведущій къ скук , къ тому, что ребенокъ ые-
зыаетъ,' что съ собою д лать. 

Въ ыастоящее время и давыо уже слышатся постоянныя 
жалобы на то, что учащіеся обременены, что отъ этого стра-
даютъ ихъ физическія силы, и въ частныхъ кружкахъ и въ 
печати указывается на необходимость облегченія. Ч мъ же 
мы должны руководствоваться въ опред леыіи того, сколька 
можетъ быть отдано времени на ученье? 

Я не буду остаыавливаться ыа распред леыіи между ка-
кими и какими часами должно происходить то или другое 
заыятіе, но скажу, ыапррш., что считаю важнымъ и на что уже 
отчасти указалъ, что, принимая первые утреыыіе уроки въ з 
часа, считаю совершеыыо необходимымъ до ыачала сл дующей 

•серіи уроковъ, т.-е. до полудыя, по крайней м р , часовую 
остановку, изъ которой полчаса должыы быть отданы на гим-
настику. Я придаю этому такое важыое значеніе, осыовываясь 
на опыт , сд лаыыомъ мною 16 л тъ тому назадъ въ одномъ 
воспитательномъ заведеніи, гд было 150 мальчиковъ. До мо-
его поступленія, тамъ было 5 учебныхъ часовъ утромъ, раз-
д ленныхъ промежуткомъ въ полчаса. Гимыастика тамъ ве-
лась сл дующимъ образомъ,—я считаю себя достаточно ком-
петеытнымъ, чтобы сказать, что она велась ыеразумно:—учи-
тель прі зжалъ два раза въ нед лю посл об да на і часъ. 
Я зам чалт^ что ученики во время уроковъ посл завтрака 
были очень невнимательны, въ чемъ уб ждали постоянныя 
жалобы учителей; состояніе здоровья учениковъ было дурное, 
и въ теченіе зимнихъ м сяцевъ не было мен е ю мальчи-

• ковъ въ лазарет . Я р шился перем нить это и достигъ, не-
смотря на ы которое сопротивленіе со стороны хозяйственной 
части заведенія, того, что посл трехчасовыхъ уроковъ, уі 
ромъ. прислуга выосила гимнастическое платье въ залъ, маль-
чики переод вались въ теченіе ю минутъ и въ теченіе полу-
часа д лалн гимнастику. Посл того они получали завтракъ 
и, еще имъ оставалось четверть часа для отдыха. Едва это было 
•сд лано, какъ вс преподавалети явились ко мн съ вопроса-
ми, что я сд лалъ съ учениками? Шалости прекратились, уче-
ники сд лались выимательны. 

Все это объясыяется очеыь просто и объясненіе это каж-
дый занимающійся можетъ взять изъ своей собственной жиз-
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ыи. Стоитъ, въ самомъ д л , пройтись или сд лать неболь-
шую домашыюю гимнастику, чтобы умственный трудъ, кото-
рый казался тяжелымъ, опять сд лался для ыасъ возмол^ыымъ 
и относительыо легкимъ. Я тоже приписываю огромное зна-
ченіе непрем нноіі обязательной прогулк передъ об домъ въ 
теченіи, по крайней м р , часа, несмотря ыи на какую пого-
ду и несмотря даже на легкое нездоровье. 

Одыовременно со введеыіемъ гимнастики утромъ, я ввелъ 
въ томъ же заведеніи эту прогулку передъ об домъ. Сани-
тарный результатъ былъ тотъ, что въ теченіе той зимы, когда 
порядокъ этотъ былъ введенъ, ые было никогда бол е трехъ 
челов къ больныхъ. Учащіеся расцв ли лицолгь. 

Если мы посмотримъ, какъ ведутъ свою жизыь учащіеся 
въ ученой, старой, почтеыной Германіи, и если мы зададимъ 
себ вопросъ, отчего они, съ болыпимъ шга меныпимъ усп -
хомъ, такъ много работаютъ, то мы ыайдедіъ причину этого 
въ правильномъ распред леніи какъ рабочаго дня, такъ и за-
нятій въ теченіе нед ли. Въ Гейдельберг въ воскресенье ни 
одинъ ученый никогда не работаетъ: вс гуляютъ, старые и 
молодые, а въ школахъ везд сушествуетъ правило: давать 
отдыхъ въ течеыіи двухъ часовъ посл об да. Посл этого 
отдыха ученики и учащіе съ бол е св жими силами приыи-
маются за работу и все то, что кажется потеряннымъ, съ 
избыткомъ вознаграждается. Каждьга знаетъ, что стоитъ пол-
часа отдохнуть, чтобы посл , въ сл дующіе полчаса, сд лать 
то, что съ утомленнымъ мозгомъ не удалось бы сд лать и въ 
два часа. 

0 высшихъ школахъ. 

Для высшей школы необходимо знать, съ какимъ персо-
наломъ она им етъ д ло; это нужно ей для того, чтобы зыать 
какъ вести преподаваніе, и для того чтобы знать, какъ вести 
дисциплинарную часть заведенія. Прошу не понимать этого 
выраженія въ какомъ-нибудь жесткомъ смысл : порядокъ вез-
д нуженъ. Между т мъ, этотъ возрастъ таковъ, что тутъ 
каждый годъ много значитъ, и вести юношу отъ іу до зо 
и 2і года совершенно ые то, что вести юношу отъ 20 до 24 
и 25 л тъ. Наши и, сколько помнится, вс европейскіе зако-
ны устаыавливаютъ срокъ совершеныол тія на двадцать пер-
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вомъ году;—только, сл довательно, посл этого возраста 
юноша стаыовится полноправыымъ гражданиномъ. Я полагаю, 
что для высшей школы важно знать, изъ кого состоитъ боль-
шиыство ея слушателей; важно потому, что хотя ни способы 
преподаванія, ни дисциплина высшей школы ые могутъ быть 
тожествеыыы со способомъ преподаванія и дисцишшыой шко-
лы средыей; но между полыой свободой, которая представляет-
ся молодому челов ку, уже подготовленному къ самостоятель-
ной работ , и т мъ ст сыеніенъ, которому подверженъ уче-
ыикъ средняго учебнаго заведенія, должна быть переходная 
ступень, и эту степень съ надлежащей деликатыостью и так-
томъ и сл дуетъ провести въ высшей школ , Но какъ же ей 
поступать, когда она не можетъ оріентироваться и не можетъ 
объедиыиться^ Высшая школа им етъ задачей ыаучить рабо-
тать: — это ея обязанность, иыаче она ые исполняетъ своего 
призванія; но для того, чтобы научитъ, ыеобходимо, положи-
тельно ыеобходиімо им ть н которую властъ ыадъ учащимися, 
н которыя обязательства высшая школа должыа налагать на 
своихъ слушателей! Эти обязательства сыимутся впосл дствіи, 
когда они сд лаются совершенно самостоятельыыми, но еще 
разъ, пока они еще не научились работать, высшая школа 
должна быть облечена изв стною властью. Эта власть, научно 
дисцишшнарыая, конечыо, иыаче должыа прим няться къ юно-
ш 17 и і8 л тъ и къ юнош 2і или 22 л тъ: — то, что 
легко переыосится въ первомъ возраст , и что составляетъ 
зыачительное облегчеыіе по сравыенію съ т мъ режимомъ, къ 
которому ученикъ привыкъ въ гимназіи,—то въ 23, въ 24 
года составляетъ для личыости великовозрастыоіі, уже и по 
закону совершеннол тыей, если и ыемыогимъ болыие зыаю-
щей—раздражительное обремененіе. 

Отсюда постояыно происходятъ между студентами и про-
фессорами столкновенія; идутъ жаркіе споры въ сов тахъ, ре-
зультатомъ которыхъ, въ коыц -концовъ, являются разныя 
послабленія, начинающіяся въ вид частыыхъ изъятій и на-
коыецъ становящіяся правилами, если не письменными, то обыч-
ными; результатъ тотъ, что кончающіе курсъ высшихъ школъ, 
не желающіе ыичему подчинить себя въ теченіе школьыаго 
времени, и въ жизнь выходятъ съ полн йшимъ уб жденіемъ, 
что никакое обязательство для нихъ ыеобязательно. 
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Я позволю себ , говоря объ этомъ, остановиться ыа од-
номъ обстоятельств , ыа которое, въ теченіи этого л та,. 
і88о—і г., обращеыо было вниманіе, конечыо, всего русскаго 
общества, именно на вопрос о брак студентовъ. Признаюсь, 
женатый студентъ для меня есть явленіе ыеыормальное: ыужно 
б жать на лекцію, или въ лабораторію, а тутъ няыьчиться съ 
ребенкомъ: это правильнымъ считаться не можетъ, И пото-
му, разсматривая д ло только съ этой точки зр ыія, естествен-
но запретить бракъ студеытамъ; но когда вы, съ другой сто-
роыы, знаете, что эти студенты—молодые людп 23 — 25 л тъ, 
то запрещеыіе брака должыо представляться ы сколько стран-
ыымъ; конечно, мы люжемъ бракъ 24-хл тняго юноши, чуть 
не мальчика, считать слишкомъ раынимъ вообще; но т мъ не 
мен е, есть очень много счастливыхъ супружествъ, начавших-
ся весьма рано. 

Поэтому я не думаю, чтобы тотъ возрастъ, который въ 
настоящее время считается средыимъ для вступленія въ выс-
шее учебное заведеніе, былъ ыормальнымъ и правильнымъ; я 
думаю, что вс условія, ыапротивъ, какъ экономическія, такъ 
и нравственныя, условія, выгодыыя для самого обшества, усло-
вія, хорошаго занятія въ высшей школ и хорошаго ведеыія 
ея,—требуютъ значительнаго пониженія возраста, въ которомъ 
въ настоящее время кончаютъ у насъ молодьте люди свое 
среднее образованіе. 

Зам чу еще, что, можетъ быть, скажутъ, что бол е позд-
ыій возрастъ даетъ болыпую гарантію въ бол е в рномъ вы-
бор спеціальности въ высшей школ ; но я, въ мое время, 
мел<ду моими товарищами, не припомню такой массы шатаній 
отъ одной спеціальыости къ другой, какую мн приходилось 
зачастую вид ть въ посл днее время между молодежью, такъ 
что я насчиталъ, въ изв стыыхъ мн молодыхъ людяхъ, дв ,. 
три, четыре перем ны спеціальности. Разъ доведенный до та-
кого возраста, когда учиться въ школ надо ло, молодой че-
лов къ бросаетъ одну спеціальность, переходитъ къ другой 
безъ всякой осыовательной причины, потому что начинаетъ. 
ко всему относиться скептически и раздраженыо. Какъ же 
сд лать, чтобы понизить этотъ возрастъ, чтобы скор е ыамъ, 
стран безпорно б дной, — получить готовыхъ д ятелей? Я 
уже рш лъ честь говорить объ этомъ: ые столько нужно стре-
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миться къ тому, чтобы уменыпить требованія ыа экзаменахъ, 
но ыужно ув риться скор е въ томъ, что масса деталей лин-
гвистическихъ, масса историческихъ и географическихъ именъ, 
которыя вызубриваются, должна быть выброшена, тогда есте-
ственно мы сократимъ прохожденіе курса и оставимъ головы 
нашихъ юношей бол е св жими, а т ла ихъ бол е здоровы-
ми, ч мъ т , что школы даютъ намъ въ настоящее время, и 
это откликнется благодатно и на нашихъ высшихъ школахъ. 

Преподаваніе практики. 

Если мы съ дов ріемъ обращаемся къ медикамъ, то потому, 
что знаемъ, какъ эти господа учились и потому, что мы зна-
емъ, что ихъ учителя, будучи весьма развиты.ми людьми, вм -
ст съ т мъ превосходные практики. 

Мы уб ждены, что профессора въ клиник своимъ уче-
никамъ передавали свои практическія зыанія и практическую 
мудрость, которая громадна. Эта постоянная связь клиници-
стовъ съ практнкой и д лаетъ ихъ преподаваыіе ц лесообраз-
нымъ. Но если мы перейдемъ къ составу преподавателей въ 
другихъ спеціальныхъ учебыыхъ заведеніяхъ, то я ни въ од-
ноліъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній не встр чаю правиль-
ныхъ обязательыыхъ отношеній профессоровъ къ практик . 
Я зыаю, что во дшогихъ случаяхъ это общеыіе съ практикой 
существуетъ: профессора призываются какъ эксперты въ ко-
миссіи, на выставки, или же принимаютъ техническія м ста, 
и такіе случаи очеыь счастливы для учениковъ, потому что 
разъ, когда преподаватель коснулся практики того предмета, ко-
торый онъ преподаетъ, то его курсъ немедленно оживляется; 
но я все-таки утверждаю, что это только случай, а правиль-
ная организація ыигд и ни въ чемъ ые можетъ основываться 
на случайыости. 

Что касается значеыія, которое такое общеніе съ практи-
кой им етъ для преподавателя, то я позволю себ привести 
зд сь отзывъ одного изъ моихъ молодыхъ товарищей по зе-
млед льческому институту, посл того, какъ онъ сд лалъ по-

здку по Россіи. Іізъ этой по зди оыъ вынесъ такое груст-
ное уб ждеыіе, что все; что онъ преподавалъ по землед лію 
въ землед льческомъ институт , вовсе преподавать не нуж-
но,—что до такой степени еще бол е важыые вопросы пред-
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стоятъ въ сельскомъ хозяйств , что спорить о томъ, въ ра-
/ створ или ые въ раствор принимаются питательныя веше-

ства растеніями изъ почвы,—для насъ очень далеко. При су-
ществуюшемъ порядк , существованіе многихъ ка едръ и чте-
ніе лекцій въ Петербург является аномаліей; напр., въ Пе-
тербург ы тъ виыокуреыыыхъ и сахарныхъ заводовъ и только 
за Москвой ыачинаются сахарные заводы; работаютъ они толъко 
зимой. Какъ же профессору читать живо о практик сахаро-
варенія, когда онъ все время производства прикованъ къ ка-

едр ? Очевидыо, что онъ должеыъ пробавляться только т мъ 
знакомствомъ съ производствомъ, которое пріобр лъ, приго-
товляясь къ ка едр , а между т мъ и самъ челов къ дол-
женъ идти впередъ, такъ же какъ и ыаука. Всл дствіе этого, 
каждый профессовъ, поставлеыный въ такія ыенормальныя 
условія, непрем ныо чувствуетъ себя не въ своей сфер , го-
воря о практическихъ пріемахъ производства по ы меіікимъ 
книжкамъ, авторы которыхъ и сами не всегда вид ли описы-
ваемое производство; онъ не вид лъ пріемовъ, въ книжкахъ 
описанныхъ, оыъ пхъ не знаетъ, ые можетъ передать ихъ слу-
шателямъ и объяснить ихъ значенія; ему приходится сколь-
зить по поверхности.—Когда же приходится заняться теоре-
тической частью, то тутъ онъ ыа м ст , оыъ охотыо распро-
страыяется, пускается въ дебаты, и преподаваыіе д лается 
оживленнымъ и увлекаетъ слушателей на ту же самую до-
рогу, по которой идетъ самъ; онъ даетъ формулы, теорети-
чески оправдывая ту или другую и часто совершеныо забывая 
о томъ, что практика иыогда ни одной изъ этихъ формулъ 
не зыаетъ и знать ые хочетъ и создала свою сокращенную, a 
между т мъ профессоръ, если бы даже хот лъ, то ые мо-
жетъ — у него отнята возможность опред лить, гд кореыь 
ыесогласія теоріи съ практикой. 

Такимъ образомъ, я осм ливаюсь утверждать, что уже на 
студенческихъ лавкахъ молодые люди получаютъ ложыое на-
правленіе, слишкомъ теоретическое, и ые вводятся профессо-
рами, въ болыпинств случаевъ, въ практику того д ла, ко-
торое они имъ преподаютъ. Выходя съ такой подготовкой 
изъ учебныхъ заведеыій, они встр чаются съ практикой шга, 
в ры е, практика встр чаетъ ихъ—въ этомъ ыужно признать-
ся—не ласковой матерыо, а злой мачехой. 
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