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Эти бйглыя заметки, иаписанныя нодъ непосред- 

ствеийьшъ впечатлЗшемъ школьной жизни, воспроиз

водятся зд'Ьсь въ тожъ же видй, въ какомъ онЪ появи

лись въ первый разъ на страницахъ «Руси». Авторъ, 

по услов1ямъ своей школьной деятельности, лишеиъ 

возможности подвергнуть ихъ той тщательной пере

работку которая могла бы служить оправдашемъ 

вторичному ихъ изданно. Онъ нроситъ у читателей 

. снисхождешя, во имя того дйла, которое отнимаетъ 

у него время действовать словомъ.
С . I».





ЗАМЕТКИ О СЕЛЬСКИХЪ ПШОЛАХЪ.

Камень, его же не въ р я д у  со- 
т вориш а зиж дущш, той бысть во 
главу угла.

Суждетя сельскаго учителя о школьномъ д-йл-б 
не могутъ отличаться ни многосторонностда, ни стро- 
гимъ безпристраепемъ. Я вл етя  школьной жизни, 
входяпця въ его кругозоръ, знакомы ему близко, 

(известны ему въ такихъ подробностяхъ, который 
ускользаютъ отъ посторонняго наблюдателя. Но кру
гозоръ его узокъ, и онъ безпрестанно подвергается 
опасности принимать местное и частное за общее, 
основывать свои выводы на слишкомъ недостаточ- 
ныхъ данныхъ. Съ другой стороны, самая близость 
его къ дг£лу можетъ препятствовать правильной оц&нк& 
многихъ существенныхъ его сторонъ. По свойствен
ному вй |мъ людямъ самообольщению, онъ можетъ 
преувеличивать свое значенге въ д&лй, которому онъ 
призванъ служить,—можетъ взвалить на другихъ 
ответственность за тай я  его несовершенства, кото- 
рыя онъ могъ бы самъ устранить....

Тс&мъ не менФе, всякое искреннее слово чело-\ 
в&ка, преданнаго своему дФлу, объ этомъ, кровномъ 
его д^лй, им-йетъ относительную Ц^ну, какъ данная, 
какъ матер1алъ для людей, им&ющихъ возможность 
обсудить это дйло съ точекъ зр&шя бол&е общихъ, 
отр&пенныхъ отъ всякихъ м&стныхъ случайностей, 
отъ всякаго личнаго пристраспя. Это соображеше и 
даетъ мн£ смелость взяться за перо.
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I.

Скажу прежде всего нисколько словъ объ осо- 
бенностяхъ, ирисущихъ, въ силу вещей, нашей сель
ской школгЬ, насколько он'Ь начинаютъ выясняться 
за краткш перюДъ ея существоватя.

Ш итая наши педагогичесшя '.руководства, при
слушиваясь къ толкамъ печати, беседуя о школахъ 
съ представителями нашей интеллигенцш, постоянно 
чувствуешь, что р&чь идетъ не о той сельской школ-Ь, 
въ которой приходится намъ трудиться, но о сель
ской школгЬ вообще, о какой-то схем’й, заимствован
ной изъ наблюденш надъ школами иностранными, 
преимущественно немецкими. Но та школа, которая 
возникаетъ на напгахъ глазахъ, среди народа, глу
боко отличающагося отъ вс'Ёхъ прочихъ евоимъ про- 
шлымъ, евоимъ релипознымъ и племеннымъ харак- 
теромъ, евоимъ общественнымъ составомъ,—среди 
обстоятельствъ, безприм’йрныхъ въ исторш,— съ этою 
схемою имйетъ очень мало общаго. Постараюсь ука
зать на самыя рФзюя изъ ея отличительныхъ осо
бенностей^

Въ противуположность школамъ западнымъ, 
наша сельская школа возникаетъ, при весьма сла- 
бомъ учаетш духовенства, при глубокомъ равнодушш 
образованныхъ классовъ и правительственныхъ орга- 
новъ, изъ потребности безгрешотпаго населения дать 
евоимъ дгЬтямъ известное образование. Въ этомъ ея 
слабость, въ этомъ и ея сила, въ этомъ ключъ къ 
объясненно вейхъ прискорбныхъ и отрадныхъ явле- 
т й  въ жизни нашихъ сельскихъ школъ.

Изъ этого порядка вещей прямо слг£дуетъ, что 
преподаваше въ сельскихъ школахъ не можетъ имйть 
никакого направлешя, кромй даннаго тйми яге без
грамотными родителями, что за ними не можетъ быть 
инаго контроля, кром'Ь контроля гЬхъ  же родителей.

То, чтд я говорю, многимъ покажется чудовищ- 
нымъ парадоксомъ. Наши сельстя школы находятся 
подъ четвернымъ контролемъ: дирекщй иародныхъ
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училищъ, епарх1альнаго начальства (черезъ благо- 
чинныхъ и особо назначаемыхъ надзирателей), учи- 
ли\цныхъ советовъ и местной полицш. Кажется, на 
недрстатокъ направляющихъ и контролирующихъ 
сшйъ Акаловаться нечего. Но чемъ же на деле вы- 
рржа^тся^вся эта роскошь надзора и контроля?

директоры и инспекторы народныхъ училищъ 
не пользуется сочуветтаемъ нашей печати. Она пре
исполнена самыми резкими нападками на ихъ без- 
д е й с т е  или на ложное иаправлеше ихъ деятель
ности. Нетъ сомнешя, что въ этихъ доляшостяхъ 
человекъ неблагонамеренный можетъ принести много 
вреда. Но принести пользу человФкъ благонамерен
ный (а таковы все члены инспекщй, съ которыми 
меня сводила судьба) положительно не можетъ. Все 
зимнее время этихъ почтенныхъ чиновниковъ погло
щено составлешемъ многосложныхъ отчетовъ (за граж
дански годъ), а летомъ, какъ известно, все школы 
закрыты. Этотъ прекрасный порядокъ вещей, съ од
ной стороны, не даетъ инспекторамъ Физической воз
можности посетить те  сотни ш колъ, разбросанный 
на сотни верстъ, которыя состоятъ въ ихъ ведеши, 
съ другой,—ведетъ къ составление техъ дутыхъ 
цифръ, которыми щеголяютъ отчеты министерству, 
народнаго просвещешя (въ нихъ, по каждой шкоде~ 
числятся и ученики окончивппе курсъ весною, и по
сту пивппе осенью).

Участие училищныхъ советовъ въ шйодьномъ 
деле, въ громадномъ большинстве случаевъ, ограни
чивается ходатайствомъ передъ земствомъ объ от
пуске денежныхъ суммъ, огульнымъ распределешемъ 
ихъ по наличнымъ школамъ и назначетемъ членовъ 
для присутствовали на экзаменахъ.

Благочинные и спещальные надзиратели за пре- 
подавашемъ Закона Бож1я посещаютъ школы не
хотя и только для иеполнетя Формальности.

Полицейснае чины, по свойственному русскому 
человеку здравому смыслу, вовсе не вмешиваются 
въ школьное дело, въ коемъ они ничего не смыслятъ.

\



И при всемъ томъ, число школъ ростетъ, уро
вень ихъ медленно поднимается и, что бы ни гово
рили алармисты, он* не только остаются нетрону
тыми нигилистическою пропагандою, но пртбретаю тъ 
все более религиозный, церковный характеръ, и цен- 
тральнымъ предметомъ преподавашя все более ста
новится въ нихъ—Законъ Бож ш , тотъ самый Законъ 
Божш , отъ преподавашя котораго, въ большинстве 
случаевъ, упорно отказываются священники, или ко
торый, по молчаливому согласно, они предоставляютъ 
учителю!

О гбхъ отрадныхъ исклю четяхъ, которыя пред- 
ставляютъ школы съ ревностнымъ къ делу народ- 
наго образовашя законоучителемъ—и говорить нечего.

Результатъ этотъ темъ более замечателенъ, что 
все, повидимому, при возникновении нашихъ сель- 
скихъ школъ, клонило ихъ въ направлете противо
положное: равнодуппе къ нимъ духовенства, краткое 
увлечете ими (перешедшее затемъ въ совершенное 
охлаждеше) местной интеллигенщи, отношеше къ 
нимъ министерства, наконецъ естественное стремле
ние элементовъ противуобщественныхъ, антирелигшз- 
ныхъ овладеть этою возникающею школою. О рав
нодушии духовенства распространяться теперь не 
стану: на эту тему писано много, съ явнымъ впро- 
чемъ злораднымъ преувеличешемъ. Отношение нашей 
интеллигенщи къ релипозному элементу въ школе— 
известно* она допускаетъ его лишь ради соблюдейя 
какихъ-то консервативныхъ приличгй, или какъ уступку 
невеягественнымъ требовашямъ простонародья,—и это 
лицемерное отношеше къ нему вреднее прямаго го- 
нешя. Что касаехся. министерства, то его постановле- 
ш я, циркуляры, инструкцш преисполнены выраже
ниями неустанной заботливости о процветании рели- 
гшзнаго элемента въ школахъ всехъ возможныхъ 
наименованш, Но во всемъ этомъ мало искренности. 
Стбитъ только вспомнить то приниженное положеше, 
которое отведено преподаванию Закона Бож1я въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Относительно сель-
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скихъ школъ, стдитъ только заглянуть въ «каталогъ 
книгъ для употреблешя въ сельскихъ школахъ», из
данный министерствомъ въ 1875 г. (Вышло ли но
вое издаше—мне неизвестно, во всякомъ случай по 
школамъ оно не разослано). Сл&дуетъ заметить, что 
всякая книга, не входящая въ этотъ каталогъ (рас- 
падающшся на списки книгъ рекомендованныхъ, одо- 
бренныхъ и допущенныхъ) безусловно запрещена. *) 
Поверитъ ли мнй читатель, если я  скажу ему, что, 
въ этомъ каталоге не значится ни «Часослова,» ни 
«Псалтири,» ни Ветхаго Завета! Новый Завётъ— 
«одобренъ», но не «рекомендованы»... Всякому, ко
нечно, известно, что безъ Часослова и Псалтири сель
ская школа у насъ немыслима, что Ветхш Заветъ 
во всякой школй необходимъ. Темъ не менее, упо- 
треблеше этихъ книгъ въ школахъ оказывается 
«безусловно запрешрннымъ» со стороны министерства. 
Это запрещеше ни малМшаго практическая резуль
тата не имеетъ. Оно только даетъ мерку вниматель
ности министерства къ духовно-нравственнымъ нуж- 
дамъ народа. Наконецъ, всймъ памятно, что нигили- 
стическш походъ въ народъ, въ программу коего, 
между прочимъ, входило и отравлете сельской школы, 
окончился полнейшею неудачею.

Какимъ же путемъ совершается это воздМств1е' 
ОФФИщалы-ю безправнаго, безграмотнаго, повидимому, 
совершенно некомпетентнаго населешя на дело, въ 
коемъ въ сущности оно одно искренно заинтересо
вано? Медленнымъ, почти безеозиательнымъ, но упор- 
нымъ давлетемъ снизу,—пассивнымъ сопротивлешемъ 
всему, неподходящему къ народному понятш  о школе, 
выживашемъ негодныхъ учителей, поощрешемъ удов- 
летворяющихъ народнымъ нуждамъ—неотразимымъ 
влщшемъ учащихся на учащихъ.

*)  Соблюдение этого запрещ еш н, ка1*ъ извистно, обезпечя- 
вается особыми м'Ьрами, который были бы крайне стеснительны  
Для школъ, если бы сущ ествовала какая-либо возможность при
вести ихъ въ дъйстше.
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Само собою разумеется, что этимъ преоблада- 
тем ъ  здороваго, но темнаго, еще мало осмысленнаго 
вл!яшя на наши сельстя школы, рядомъ съ ихъ не
сомненною жизненностда, обусловливаются мноияихъ 
слабости и недостатки, устранимые только временемъ. 
Наше дело зиждется неустанньтмъ трудомъ поколений, 
и не моя*етъ созреть въ краткш перюдъ человече
ской жизни...

Этотъ религшзный, церковный характеръ, нала
: гаемый на нашу школу силою вещей, обусловливаешь

другую ея резкую особенность—учебную программу, 
отличающуюся отъ учебныхъ программъ всехъ школъ 
ииоземныхъ.

Кроме всехъ предметовъ, преподавание которыхъ 
желательно или нужно во всякой сельской школе, 
польза и необходимость которыхъ еще смутно со
знается нашимъ безграмотнымъ населешемъ, русская 
сельская школа уже теперь обязана сообщать своимъ 
питомцамъ знаше цврковно-славянскаго языка.

Не могу достаточно настаивать на громадномъ 
значенш этого обстоятельства, на неоцененномъ пре
имуществе, которое оно даетъ русской сельской школе 
надъ всеми прочими. Обязательное изучете языка 
мертваго, обособленнаго отъ отечественнаго целымъ 
рядомъ синтаксическихъ и этимологическихъ Формъ, 
а меягду темъ столь къ нему близкаго, что изучете 
его вполне доступно на первыхъ ступеияхъ грамот
ности,—это такой педагогическш кладъ, которымъ не 
обладаетъ ни одна сельская школа въ Mipe. Это изу
ч е те , составляя само по себе превосходную умствен
ную гимнастику', придашъ жизнь и смыслъ изучетю
языка русскаго, придаете незыблемую прочность npi- 
обретенной въ школе грамотности.

Действительно, по услов1ямъ нашего сельскаго 
быта, по бедности и малодоступности нашей свет
ской литературы, для грамотнаго крестьянина не су- 
ществуетъ инаго постояннаго упражнешя въ грамот
ности, кроме чтетя Псалтири цо покойникамъ и 
участгя въ богослужейш. Оветскихъ книгъ, доступ-



ныхъ и нолезныхъ крестьянину, у насъ слишкомъ 
мало, и оне попадаются ему редко. Между ® |мъ, 
неисчерпаемый богатства нашего богослужебнаго 
круга,—этого сокровища поэзш, нравственнаго и 
догматическая поучешя на ряду съ Священнымъ 
Писашемъ и жшчями святыхъ,—даютъ постоянную 
пищу уму, воображенно, нравственной жажде на
шего грамотная крестьянина, поддерживаютъ въ немъ 
способность къ тому серьезному чтенда, которое одно 
полезно и желательно. Вотъ почему, между прочимъ, 
лишь те  школы, которыя устроены при церквахъ, 
плодятъ у насъ истинныхъ грамотфевъ.

Подобная роль, и по темъ же причинамъ, пред- 
сгоитъ въ будущсмъ въ нашихъ сельскихъ школахъ 
изученпо пеш я (церковнаго). Вернусь къ нему впо- 
елёдствш.

Мне остается указать на третда особенность на
шихъ сельскихъ школъ (северной полосы)—особен
ность, обусловленную причинами чисто внешними, 
но имеющую на ея внутреннюю жизнь неизмеримое 
вл1яше.

Особенность эта заключается въ следующемъ. 
Девять десятыхъ изъ учениковъ нашихъ сельскихъ 
школъ не ходятъ въ школу, а живутъ въ ней. Де
ревни наши такъ разбросаны, ученики наши такъ 
малы и такъ плохо одеты, что лишь изъ одной, 
много изъ двухъ, трехъ деревень они могутъ ходить 
ежедневно въ школу. Все живупце въ деревняхъ 
более отдаленныхъ приходятъ на целую неделю, съ 
заиасомъ хлеба, целый день сидятъ въ школе, иди 
толкутся около нея, ночуютъ, где попало—въ классе, 
церковной сторожке*, более зажиточные въ особо на- 
нятыхъ квартирахъ: у причетниковъ и т. д. Ш колы, 
при которыхъ устроено для учениковъ особое поме
щаете, или даяге правильное общ еяите, составляютъ 
весьма редкое исключение.

Нельзя обратить достаточная внимашя на эту 
особенность нашихъ северныхъ сельскихъ школъ. 
Вопервыхъ, она объясняетъ то нежелангв родителей
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посылать детей въ шкоду, въ которомъ такъ часто, 
и совершенно напрасно, упрекаютъ нашихъ кресть
ян е . Всякш отецъ, всякая мать согласится, что нуж
но очень сильное желанге дать своимъ дётямъ по
сильное образоваше, большая уверенность въ пользе 
этого образовашя, чтобы при такихъ услов1яхъ по
сылать своихъ детей въ школу. Помещение детей 
къ живущимъ по близости отъ школы часто сопря
жено съ немалыми хлопотами и издержками. Эти 
хлопоты я  издержки могутъ быть значительно умень
ш ены, при устройстве въ самой школе приличнаго 
помещешя, при разумной инищативе священника 
или учителя, берущаго на себя организацию правиль- 
наго общежштя. Но подобный общежипя пока обя
зательными сделать нельзя, ихъ распространете бу~ 
детъ деломъ времени и опыта. Всего этого не сле
довало бы забывать нашимъ ревнителямъ обязатель
н а я  и дароваго обучешя. Даровое обучеше пока 
обходится у насъ очень дорого.

Это исключительное положете нашихъ сельскихъ 
школъ имеетъ громадное влзяте на всю постановку 
нашего школьнаго дела. Оно даетъ родителямъ право 
быть чрезвычайно требовательными къ учегшо, достаю
щемуся ценою столь явныхъ неудобствъ; оно возла- 
гаетъ на школу разные виды ответственности, о кото
рыхъ не можетъ быть речи въ школахъ западной 
Европы и южной Россш. Оно, по силе вещей, превра
щ аете сельскую школу изъ учебнаго заведейя въ воспи
тательное. Ш кола захватываете всю жизнь ребенка, 
и становится великою силою, налагающею на него 
неизгладимую печать. Какую? Это зависитъ отъ духа 
школы, отъ ея организации, отъ лицъ ею управляю- 
щихъ.

Само собою разумеется, что это обстоятельство 
имеете также решающее вл1яше на самый иланъ пре
подавали , на его способы и методы. Вонросъ уяне 
не въ томъ, какъ разумно распределить занят1я въ 
теченш четырехъ, пяти часовъ учешя., а въ томъ, 
какъ разумно занять весь день ребенка. Счастлива га



школа, которая им£етъ лампу, освещающую длин
ные зимше вечера, въ которой ребята не вынуждены 
съ трехъ часовъ пополудни сидеть въ потемкахъ или 
читать при свете догорающей печки. Но не легка 
задача учителя, который беретъ на себя исполнить 
свои обязанности до конца, дополнить свои дневные 
уроки вечерними занятаями, безъ которыхъ не ютЬетъ 
смысла жизнь иесчастныхъ школьниковъ, оторванныхъ 
отъ семьи, пользующихся учешемъ лишь въ течеши 
двухъ, трехъ зимъ, отъ Покрова до Оветлаго праздника.

Сказан наго, полагаю я, достаточно, чтобы убе
дить читателя въ коренномъ своеобразш русской сель
ской школы. Задачи ея труднее, шире, чЬаъ задачи 
какой-либо сельской школы въ м!ре. Чтобы стать 
на высоту этихъ задачъ, ей предстоитъ выработать 
себе особый типъ, учебный и нравственный, которому 
нетъ образца въ школахъ занадно-евроиейскихъ. Да 
хранитъ ее Богъ на первыхъ неверныхъ ш агахъ ея 
труднаго существования. Въ ней кроется зародышъ 
великаго блага или великаго зла....

Постараюсь, въ. следующихъ заметкахъ, разъ
яснить по мере моихъ силъ, какимъ образомъ отра
жаются эти коренныя отлшпя русской сельской школы 
на всгЬхъ сторонахъ ея учебнаго и нравственнаго 
дгЬла,—на ея жизни, внешней и внутренней.

II.
Переходя къ разсмотренпо отдельныхъ элемен- 

товъ, изъ которыхъ слагается жизнь русской сель
ской школы, остановлюсь прежде всего на самомъ 
важномъ изъ нихъ,—на ея ученикахъ.

При первомъ иге взгляде на всякую нашу школу, 
въ ней поражаетъ отсутствне или малое количество 
девочекъ. Ясно, что наша школа делаетъ лишь по
ловину своего дела, а что другая, быть-можетъ самая 
важная половина ускользаетъ отъ нея. .

Отсутствие девочекъ объясняется очень просто,— 
теми яге внешними у слотами, которыя затрудняютъ 
л  ом еще Hie въ школу мальчиковъ. Понятно, что эти
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усдогйя для девочекъ еще более неблагопр1ятны и 
стеснительны. Поэтому вы въ нашихъ сельскихъ 
школахъ, кроме дочерей причетниковъ, встретите 
разве девочекъ изъ самыхъ ближайшихъ деревень. 
Никакого общаго предубежден!я противъ обучетя де
вочекъ у крестьянъ однако не существуешь. Тамъ, 
где возможно прилично устроить ихъ при ш коле, ихъ 
охотно отдаютъ въ учеше.

Впрочемъ, ноявлеше девочекъ въ нашихъ сель
скихъ школахъ—явлете  совершенно новое. Трудно 
сказать, каше размеры оно приметъ въ ближайшемъ 
будущемъ. Если не возникнетъ внешнихъ препятствш, 
все заставляешь думать, что иаплывъ девочекъ годъ 
отъ году будешь рости. А такое внешнее препятствхе 
существуешь yate теперь.

Для того, чтобы ребенокъ прюбрелъ прочную 
грамотность, ему необходимо посещать школу по край
ней мере три зимы. (По моимъ иаблюдешямъ, этотъ 
срокъ достаточенъ только для детей самыхъ способ- 
ныхъ,—для всехъ же прочихъ нужны четыре зимы.) 
Притомъ, необходимо начинать не ранее десяти летъ, 
и съ этимъ вполне согласна практика крестьянъ: они 
понимаютъ, что ребенокъ, оставляющш школу один
надцати, двенадцати летъ, рискуешь все перезабыть. 
Между тем ъ, министерствомъ народнаго просвещения 
строго воспрещено обучать вместе съ мальчиками 
девочекъ старше 12-ти летъ., Дто запрещеше равняется 
безусловному исключешю девочекъ изъ сельскихъ 
школъ. Объ отдельныхъ для нихъ школахъ у насъ 
еще не можетъ быть и речи. Поместить осьми, девяти- 
летшою девочку въ нашу сельскую школу почти не
возможно (ни при одной изъ нихъ нетъ, да и не мо
жетъ быть, особаго общеяигпя для девочекъ). Довести 
девочку, поступающую въ школу.летъ 1 0 ,1 1 , до пол
ной грамотности—запрещено. Сообщить действитель
ную грамотность крестьянке наша школа можетъ 
только при ятомъ парушети закона.

Легко смеяться надъ этимъ постановдешемъ, 
словно изданномъ въ Париже и для Парижа, надъ темъ



баснословнымъ незнатемъ сельскаго быта, сельскихъ 
нравовъ, которое одно можетъ его извинить. Но право, 
намъ не до см$ха. Появленю девочки въ сельской 
ш коле, это—нашъ первый успехъ, наше первое, дорого 
купленное завоевайе, это—залогъ всего будущаго 
развит!я нашей сельской школы. То, чего недостаетъ 
нашимъ ученикамъ при школ* самой совершенной, 
чего мы имъ не въ силахъ заменить, та атмосфера 
грамотности вне ш колыш хъ стЬнъ, которая одна 
можетъ поднять наше дело на степень жизненности 
и прочности, которая ей подобаетъ,—эта атмосфера 
можетъ создаться лишь при посредстве грамотныхъ 
матерей. Между тЗшъ, девочки уже изгнаны изъ 
министерскихъ сельскихъ училищъ (въ нашемъ у^зде, 
слава Богу, существуетъ только одно), а въ прочихъ 
училищахъ оне только терпимы: учебныя власти 
обязаны ихъ изгнать. Дивиться ли тому, что у мно- 
гихъ рука не подымается при виде бедныхъ крошекъ, 
худенькихъ и слабыхъ, какъ осьмилетшя дети зажи- 
точныхъ классовъ, но имевшихъ несчастае родиться 
двенадцать летъ тому назадъ и потому лишенныхъ 
права пр1учить свои неумелые пальцы къ твердому 
держанда пера и иглы *), свой пробуждающшся умъ 
къ самымъ элементарнымъ пр1емамъ мышлешя, свою 
безсмертную душу къ созерцанию Божества? (Девочка 
не учащаяся въ ш коле—у насъ и въ церкви никогда 
не бываетъ.) Но друпя начальствующая лица более 
исполнительны,—и ихъ за это винить невозможно.

Пишу эти строки въ субботу вечеромъ. Учение 
въ школе еще не началось: завтра соберутся ученики, 
чтобы петь обедню. Но ученица изъ самой дальней 
деревни нашего прихода (18 верстъ) уже тутъ. Она 
поетъ на правомъ клире: это радость и гордость ея 
жизни. Изъ темной глубины притвора, где, за густою 
толпою мужчинъ, вздыхая и крестясь, перешепты
ваются деревенстя кумушки, она вознесена на высоту!
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того таинственнаго алтаря, въ который она не можетъ 
вступить. О ней молятся на сугубой эктенш. Те 
святыя и страшныя слова, отъ которыхъ содрагаются 
сердца и гнутся колени,—она оглашаешь ими церковь, 
и мало-по малу, въ строгомъ строе созвучш, въ 
благоговейномъ внимаши, напрягающемъ весь хоръ, 
передъ нею раскрывается глубокш смыслъ этихъ 
словъ, неизъяснимый никакими школьными толкова- 
ш ями...

Но боюсь распространяться о дбвочкахъ. Пред
принимать ихъ характеристику быть-можетъ еще 
слишкомъ рано. Поговорю лучше о мальчикахъ. 
О нихъ позволяю себе иметь свое суждеше. Оно же 
и всего лучше пояснитъ читателю, почему я считаю 
полезнымъ, чтобы вместе съ ними учились и девочки.

Мальчикъ, поступающш на одиниадцатомъ гиду 
въ сельскую школу, мало похожъ на своего свер
стника изъ образованныхъ классовъ. Онъ не видалъ 
еще букваря, но твердо знаетъ азбуку жизни. Онъ 
уже исныталъ много недетскаго горя, участвовалъ во 
многихъ недетскихъ трудахъ. Едва онъ сталъ твердо 
держаться на ногахъ, ему поручили няньчить млад- 
шаго братца или сестру. Черезъ это няньченье прошли 
все наши деревенсте ребята, и мальчики, и девочки. 
На пороге сознательной жизни, на нихъ возлагается 
самая страшная изъ ответственностей—ответствен
ность за жизнь безпомощнаго, дорогаго, но докучли- 
ваго существа, которое безъ ихъ постоянной заботы 
существовать не можетъ. Ведь мать боронуетъ и па~ 
ш етъ, коситъ и жнетъ. К акъ только являются • при
знаки Физической силы, на мальчика возлагаются ра
боты, превышающая эту силу, работы, сопряженный 
съ ответственностда за самыя ценныя части кресть- 
янскаго инвентаря—за скотъ и лошадей. Онъ деятель
ный участиикъ всехъ трудовъ и заботъ семьи. Среди 
этихъ тяжелыхъ, лихорадочиыхъ трудовъ не до того, 
чтобы скрывать отъ него кашя-либо грязныя или 
темный стороны жизни. Онъ узнаетъ все, не изъ 
шутливыхъ разсказовъ, а изъ горькаго личнаго опыта.
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Онъ видитъ вблизи и смерть, со всеми ея ужасаю
щими подробностями, во всемъ ея таинственномъ 
величш, и научается смотреть на нее трезво и просто, 
съ покорностш и надеждою. Онъ неучъ передъ 
пятилетнимъ ребенкомъ образован ныхъ классовъ, 
онъ неизмеримо зрелее для жизни, чемъ двадцати
лети й  юноша, выхоленный въ богатомъ, просвещен- 
номъ семействе.

Въ школу онъ поступаетъ съ радостда. Тутъ 
его ожидаетъ жизнь относительно привольная и лег
кая , безъ неносильнаго труда, Физическаго или ум- 
ственнаго,—ожидаетъ его роскошь, составляющая 
потребность детскаго возраста, роскошь, на которую 
нетъ времени въ его семейной жизни: постоянное 
внимание къ нему старшихъ, постоянная забота о 
немъ. Но онъ приносить съ собою прюбретенное въ, 
семье чувство ответственности за свои поступки,, 
за свое время, сознание необходимости труда, на- 
пряжешя своихъ силъ. Отъ учителя зависитъ не 
дать заглохнуть этимъ драгоценнымъ задаткамъ, но 
укрепить и направить ихъ. Нриноситъ онъ съ собою 
и темное, но высокое и благоговейное поняате объ 
ученш, какъ о ключе къ тайнамъ (молитвы, жизни 
вечной, Боягественной мудрости. Онъ, крестясь, 
целуетъ первую книгу, которую даютъ ему въ руки.

Съ товарищами дружится онъ скоро. Въ кресть- 
янскихъ семьяхъ нетъ техъ  различш тона, взглядовъ, 
привычекъ и мнений, которыя въ нашемъ образован- 
номъ обществе дошли до вавилонскаго смешения 
языковъ, и мешаютъ его детямъ понимать другъ 
друга и сближаться.

Старине ученики принимаютъ новичковъ съ ра- 
душ1емъ и ласкою. Эти мальчики—любимицы школы. 
11 о доброй домашней привычке, съ ними носятся и' 
няньчатся. Мерзкш обычай немецкой школы, пере- 
шедшш и въ наши средшя учебныя заведения, обы
чай дразнить и мучить новичковъ, совершенно чуягдъ 
школе русской,—а такова, пока, лишь наша бедная\ 
сельская школа. Но этого мало. Заботливость стар-
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шихъ о новичкахъ составляете такую же характер
ную особенность въ нашей школе, какъ противопо
ложная черта въ школе немецкой. Эта заботливость 
проявляется во всемъ: въ играхъ, въ работахъ, въ 
постоянной помощи старшихъ младшимъ въ школь- 
ныхъ заня^тяхъ. Она сопровождается изумительнымъ 
въ детяхъ терпетем ъ и умешемъ обращаться съ 
детьми младшаго возраста, умешемъ, которое было 
бы непостижимо, если бы мы не знали, что оно 
прюбретается вне школы раннею, продолжительною 
практикою.

Страннымъ, почти чудовищнымъ моягетъ пока
заться людямъ, чуждымъ сельской жизни, это няиь- 
ченье крошекъ малютками, этотъ тягостный искусъ, 
возлагаемый на детей, слишкомъ юныхъ, чтобы по
нять все его нравственное значеше. Таковымъ ка
зался онъ когда-то и мне. Но чтб, если онъ отра
жается на детяхъ именно своею нравственною сто
роною, оставляетъ въ ихъ душе глубокое чувство 
жалости къ безпомощнымъ и малымъ—именно потому, 
что онъ не произвольное насшие, а горькая необхо
димость?......

....Приводятъ въ школу осьмилетняго маль
чика.—Малъ онъ еще, говорю я —лучше подождать 
годъ или два.—Помилуйте, отвечаетъ мать,—пора 
его освободить: онъ уже четыре года няньчитъ....

Въ школе заходить речь о томъ, чтобы завести 
куръ, для того чтобы не пропадали крохи отъ общей 
трапезы. Одинъ изъ живущихъ въ школе учени
ковъ, нервный и впечатлительный мальчикъ, мор
щится и бледнеетъ:—чтб хотите заводите, только 
не куръ! Этотъ мальчикъ—внукъ птичницы при го
спод скомъ дворе. Все его раннее детство прошло въ 
няньченьи ребятъ и въ возне съ домашнею птицею. 
Тотъ же мальчикъ (12 летъ) способенъ целыми ча
сами заниматься съ цельш ъ классомъ новичковъ,— 
учитъ ихъ съ жаромъ, съ толкомъ, съ увлечешемъ 
и приковываетъ ихъ внимаше не хуже любаго патен
тован наго учителя.... /



Почти во всякомъ изъ нашихъ школьниковъ 
есть педагогическая струнка, часто весьма сильная. 
Учитель, ум'ЬющШ играть на этой струнке, пршбре- 
таетъ драгоценное, почти необходимое подспорье въ 
почти неограниченной работе, возлагаемой на него 
исключительными услов1ями нашей школьной жизни.

$Во всякой школе найдется два-три толковыхъ и 
усердныхъ мальчика, которымъ, съ великою обоюд
ною пользою, можно смело поручить младшихъ това
рищей для известиыхъ, нехитрыхъ, но необходимыхъ 
упражнешй. Замечательная распространенность этой 
склонности между крестьянскими ребятами имеетъ 
огромное значете для всей будущности нашего школь- 
наго дела. Она поведетъ, и уже начинаетъ вести, 
къ распространенно элементарной грамотности вне 
школьныхъ стенъ. Она обезпечиваетъ намъ тотъ 
громадный контингентъ дешевыхъ сельскихъ учите
лей, который понадобится намъ въ близкомъ буду- 
щемъ, и который не можетъ быть почерпнуть ни 
откуда, какъ только изъ среды грамотнаго крестьян
ства.

Наши школьники поступаютъ въ школу съ твер- 
дымъ намерешемъ сделаться грамотными, большею 
частно по собственной неотступной просьбе, съ пол
ною готовностйо учиться безъ перерыва съ утра до 
вечера. Таково и желаше родителей. Ш кола, въ ко
торой ограничиваются четырьмя-пятыо часами заня- 
тш , признанными достаточными педагогическою нау
кою, считается плохою школою. И родители правы. 
Они мало ценятъ те  весьма 'скудный свед ен а , кото
рый могутъ быть пршбретены на показъ въ течете 
трехъ-четырехъ зимъ казеннаго учешя, но высоко 
ценятъ те  необходимыя умш ъя , который действи
тельно могутъ быть приобретены въ этотъ срокъ, но 
лишь при весьма интенсивной работе. Все это неу
держимо теснитъ нашу школу къ увеличение числа 
учебныхъ часовъ, и главнымъ двигагелемъ тутъ явля
ются сами ученики. Ихъ постоянное присутств!е въ 
ш коле, ихъ по истине ненасытная жадность къ уче-
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Hiio волею-неволею заставляешь всякаго вниматель- 
наго учителя умножать число классныхъ занятш, въ 
особенности въ первой половин* зимы, когда нужно 
пользоваться всемъ краткимъ днемъ, и затемъ на- 
стаетъ длинный вечеръ, въ который ученикамъ и 
бегать по улице невозможно. О техъ особенностяхъ, 
который столь интенсивное уч ете  по необходимости 
вноситъ и въ учебный планъ, и въ школьную дис
циплину, скажу впоследствии Настаиваю теперь 
только на томъ, что такое интенсивное учете  не 
есть насшйе надъ детьми, но уступка ихъ требова- 
тям ъ: они пришли учиться и кроме школы деваться 
имъ некуда. Чтобы выжить ихъ изъ класса, бук
вально нужно погасить лампу. Делаютъ они свое 
дело съ терпешемъ и иастойчивост1ю, вполне пони
мая, что дело это трудное и важное. Это отнош ете 
детей къ школе одно и даетъ учителю возможность 
вести такое усиленное учете, которое, впрочемъ, 
всякому учителю крестьянину представляется вполне 
нормальнымъ.

Въ прямой связи съ этимъ деловымъ направле- 
шемъ нашихъ школьниковъ находится ихъ отличное, 
бодрое и веселое, но скромное и ровное поведете въ 
школе. Имъ не до шалостей, не до ссоръ. Въ нйхъ 
нетъ и следа того отвратительная сквернослов1я и 
скверномысл1я, которыми заражены наши городапя 
учебныя заводетя, въ особенности столичныя. Въ 
нормальной крестьянской жизни нетъ места темъ 
преягдевременнымъ возбуягдешямъ воображетя, темъ 
нездоровымъ искуш етямъ мысли, которыми испол- 
ненъ бытъ нашихъ городскихъ классовъ. Русскщ ’ 
народъ, вошедппй въ пословицу евоимъ скверносло- 
тйемъ, въ сущности самый стыдливый народъ въ 
Mipe. Грязь въ глазахъ русскаго человека есть грязь. 
Когда въ иемъ проснется зверь, живупцй въ каж- 
домъ человеке, онъ кидается ею. Но пока онъ трезвъ, 
пока онъ остается самъ собою, онъ чистъ въ мы- 
сляхъ и словахъ. Гаденькая, любезничающая гряз- 
новатость, проникнувшая изъ Ф ран щи въ нравы



нашего полуобразованнаго общества, въ нашу лите
ратуру низшаго разряда—глубоко ему чужды. Каж
дый нашъ крестьянскш мальчикъ—такой, еще не 
испорченный, русскш человекъ. Считаю это замеча- 
nie нелишнимъ потому, что пугливость нашего мини
стерства относительно совместнаго обучешя девочекъ 
и мальчиковъ, вероятно, происходить отъ того, что 
оно судить о последнихъ по гимназистамъ и каде
там ъ ихъ возраста. Ошибочнее этого сближешя ничто 
быть не можетъ. Мальчики и девочки, проводящее 
въ деревнФ, ' безъ всякаго надзора и безъ всякаго 
вреда, всю свою жизнь вместе, не повредятъ другъ 
другу и въ школе.

Но за то они могутъ принести, и приносить, 
другъ другу немалую пользу. Все сказанное мною 
объ отношешяхъ мальчиковъ къ школе можно ска
зать и о девочкахъ. Но нельзя не заметить на сто
роне мальчиковъ известнаго преимущества въ разви- 
тш , въ ширине умственнаго кругозора. Это неравен
ство, весьма сильное между взрослыми крестьянами 
и крестьянками, по самымъ услов1ямъ ихъ жизни, 
въ детяхъ является лишь въ зачатке, и сглаживается 
совместнымъ обучетемъ въ школе.

.Предоставляю судить читателямъ, не желатель
нее ли такое уравнете, чем% искусственное усилеше 
неравенства черезъ затруднен1е девочкамъ доступа 
къ прочной грамотности. Не полезно ли для самихъ 
мальчиковъ съ ранняго детства убедиться въ томъ, 
что ихъ сестры, ихъ будущая жены нисколько не 
уступаютъ имъ въ умственныхъ способностяхъ?

Средшй уровень способностей нашихъ крестьян- 
скихъ детей, какъ мальчиковъ, такъ и девочекъ, 
вообще очень высокъ. П оследтя быть-можетъ еще 
превышаютъ первыхъ понятливостпо и терпешемъ. 
Способности эти разнообразны, но преобладаютъ за4 
метно способности математичесшя и худоясественныя. 
Умственный счетъ—любимая забава детей въ про
межутки между классными занятиями, и въ немъ 
легко достигается значительная быстрота и ловкость
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такъ же, какъ и въ р^ш ент сложныхъ письмен- 
ныхъ задачъ. Ш нпе, при сколько-нибудь умйломъ 
преподавателе, прививается несравненно успешнее, 
чймъ въ среднихъ учебныхъ заведенхяхъ. Успеху въ 
этомъ отношении конечно способствуетъ сочувств1е 
родителей. ПгЬше—единственный предмета преподава- 
ш я, о результатахъ котораго могутъ непосредственно 
судить и безграмотные, который получаетъ немед
ленное практическое приложеше, возвышая красоту 
и торжественность церковной службы. Оно же н<Ззко- 
торымъ образомъ даетъ очевидную м*рку усерд1я 
и умелости учителя. Но и независимо отъ этихъ 
выгодныхъ условш, музыкальная даровитость нашихъ 
крестьянъ поистин* изумительна. Ничуть не менйе 
распространена другая художественная способность, 
которая, при нынЗшшемъ зачаточномъ состоянш на
шей сельской школы, лишь въ рйдкихъ случаяхъ 
им^етъ возможность проявиться—способность къ 
рисованию. Количество дремлющихъ художественныхъ 
силъ, таящихся въ нашемъ народ*—громадно, и о 
немъ пока можетъ составить себ* приблизительное 
поняйе лишь внимательный сёльскга учитель.

Остается мн* дополнить эту беглую характери
стику нашихъ сельскихъ учениковъ нисколькими ело- 
вами объ ихъ отношенш къ предметамъ религюз- 
нымъ и нравственнымъ. Оно не можетъ быть иное, 
какъ отношение къ нимъ ихъ родителей, лишь бол*е 
безеознательное и смутное. Мы тутъ вступаемъ въ 
область мало изсл-Ьдованную и обширную, въ кото
рую до сихъ поръ бросаютъ ярюе лучи св^та лишь 
указания, разбросанныя въ творешяхъ трехъ незаб- 
венныхъ покойниковъ: А. С. Хомякова, К. О. Акса
кова и О. М. Достоевскаго. Область эта совершенно 
выходитъ изъ рамокъ краткой журнальной заметки, 
и я долженъ ограничиться осторожными намеками.

Та высота, та безусловность нравственная иде
ала, которая дгЬлаетъ Русский народъ народомъ хри- 
сианскимъ по преимуществу, которая въ натурахъ 
спокойныхъ и сильныхъ выражается безграничною
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простотою и скромностда въ совершенш всякаго под
вига, доступнаго силамъ человеческимъ-, которая въ 
натурахъ страстныхъ и узкихъ ведетъ къ ненасыт
ному исканпо, часто къ чудовищнымъ заблуждешямъ*, 
которая въ натурахъ широкихъ и слабыхъ влечетъ 
за собою преувеличенное сознаше своего безсил1я, и, 
въ связи съ нимъ, отступлеше передъ самыми испол
нимыми нравственными задачами, необъяснимый, глу- 
бошя падешя; которая во всякомъ русскомъ чело
веке обусловливаетъ возможность внезапныхъ побе- 
доносныхъ поворотовъ отъ грязи и зла къ добру и 
правде,—вся эта нравственная суть русскаго чело
века уже заложена въ руссковгь ребенкё^ Велика и 
страшна задача русской школы въ виду этихъ мо- 
гучихъ и опасныхъ задатковъ, въ виду этихъ силъ, 
этихъ слабостей, которыя она призвана поддержать 
и направить. Ш коле, отрешенной отъ церкви, эта 
задача не по силамъ. Лишь въ качестве органа этой 
церкви, въ самомъ широкомъ смысле этого слова, 
мояЕетъ она приступить къ ея разрешенш. Ей нужно 
содейств1е всехъ наличныхъ силъ этой церкви, и 
духовныхъ и светскихъ...

Несколько летъ тому назадъ, въ Париже, учеб
ное начальство возъимело оригинальную мысль под
вергнуть статистическому изследовашю задушевныя 
ж ел атя  парижскихъ ребятъ. Съ этою цёдпо во всехъ 
начальныхъ школахъ было задано единовременно 
всемъ учащимся сочинеше на одну тему. Всякш 
долженъ былъ высказать, какъ бы онъ желалъ про
вести свою жизнь. Этотъ матер1алъ былъ подверг
нуть тщательной классификации и изследованда, и 
въ общемъ выводе получился успокоительный ре
зультата., что идеаломъ большинства парижскихъ 
детей нужно считать честный трудъ и прюбретае- 
мый имъ скромный достатокъ.

Не задаваясь столь строго-научными целями, я
часто задаю своимъ ученикамъ темы тождественныя
или подобныя: ученики на нихъ пишутъ охотно, и
учитель можетъ почерпнуть изъ ихъ отвеговъ полез-

*•
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ныя указания. Ответы эти самые разнообразные, 
смотря по возрасту, характеру, степени развипя, 
минутному настроенно ученика. Но весьма замеча
тельно въ этихъ сочиненпяхъ частое повторение одно
го мотива, который, ручаюсь за это, во всякой 
школ*, кром* русской, можетъ явиться лишь какъ 
редкое исключение.

Большинство мальчиковъ, внимательно относя
щихся къ заданной теме, нарисовавъ себе жизнь, 
соответствующую ихъ вкусамъ и наклонностямъ (по 
большей части хозяйственнымъ,—изъ земныхъ благъ 
самымъ желательнымъ оказывается собственный ку- 
сокъ земли), заключаютъ ее отречешемъ отъ всего 

i-MipcKaro, раздачею имущества бёднымъ,—поступле- 
шемъ въ монастырь!

Да, монастырь, жизнь въ Боге и для Бога, 
отвержение себя,—вотъ что совершенно искренно 
представляется конечною целью существования, не- 
досягаемымъ блаженствомъ этимъ веселымъ, практи- 
ческимъ мальчикамъ. Эта мысль не могла имъ быть 
навязана учителемъ, нимало не сочувствующимъ на- 
шимъ современнымъ монастырямъ. Монастыря они 
и не видали. Они разумеютъ тотъ таинственный, 
идеальный, неземной монастырь, который рисуется 
передъ ними въ разсказахъ странниковъ, въ житняхъ 
святыхъ, въ собственныхъ смутныхъ алканияхъ ихъ 
душ и...

Осенью 1876 г ., ко мне явился двадцатилетий 
юноша, безземельный сирота, уягъ грамотный, умо
ляя меня принять его въ число моихъ учениковъ. 
Въ то время моя школа не была еще переполнена. 
Я  позволилъ ему поселиться въ ней, возложивъ на 
него некоторый обязанности по школьному хозяй
ству, надзору за учениками, и т. д. Радости его не 
было конца, и онъ съ жаромъ принялся за учете. 
Его ровный и веселый характеръ, горячее у ч а т е ,  
съ которымъ онъ вошелъ во все интересы школы, 
въ несколько дней сделали изъ него общаго лю
бимца.
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Приближался наборъ, надвигалась Восточная 
война, въ неизбежности которой никто въ крестьян- 
скомъ Mipfc не сомневался. Все разговоры вертелись 
около этой предстоящей войны. Мой Иванъ Самсо- 
новъ съ радостно готовился къ слишкомъ вероятному 
постунлешю на военную службу. Но не надежда отли
читься на этой войне, не великое значеше ея, кото
рое онъ вполне понималъ, одушевляли его, а на
дежда быть убитымъ на этой войне, искренняя и 
радостная надежда. Въ ^ноябре онъ выпулъ жребш и 
попалъ въ войска, расположенныя въ Варшавскомъ 
военномъ округе. Я  часто получалъ отъ него письма, 
исполненныя возрастающаго нетерпешя. По объяв
лении войны, это нетерпение достигло крайнихъ пре- 
деловъ, и онъ задумалъ бгъжать въ ряды действую
щей армш, но къ счастш , предварительно обратился 
ко мне за советомъ. Скоро его желашя сбылись. 
Его полкъ двинули къ Дунаю. «Наконецъ», писалъ 
онъ, «мне удастся омыть своею кровью мое греш 
ное тело». Затемъ последовало лишь несколько пе- 
чальныхъ строкъ изъ-подъ Плевны... До сихъ поръ 
не знаю, когда и какъ онъ погибъ.

Правъ ли я былъ, утверждая, что къ нашей 
сельской школе нельзя подойти съ одними отвлечен
ными педагогическими поняиями и пр1емами?

Все сказанное мною объ ученикахъ напшхъ 
школъ относится къ ученикамъ нормальнымъ, де- 
тямъ порядливыхъ и более или менее зажиточныхъ 
крестьянъ, которые одни до сихъ поръ пользуются 
у насъ учетемъ. Но кроме ихъ, въ составъ уча
щихся въ сельской школе входятъ и друйе эле
менты: дети причетниковъ, елужащихъ при господ- 
скихъ усадьбахъ, бездомныя сироты, обучающееся и 
живупце при школахъ на средства добрыхъ людей, 
дети сельскихъ торгашей и кабатчиковъ, мелкопо- 
местныхъ дворянъ (весьма многочислеиныхъ въ на
шей местности)-, наконецъ въ школе, въ которой я 
учу, дети Латышей-арендаторовъ, въ значительномъ 
числе поселившихся въ нашемъ приходе. Не стану



говорить въ отдельности о всякомъ изъ этихъ раз- 
рядовъ учениковъ, вообще малочислен ныхъ-, но не 
могу не сказать несколько словъ о двухъ изъ нихъ, 
представляющихъ особыя затруднетя для учителя.

Истинную язву нашихъ сельскихъ школъ соста- 
вляютъ дети торгашей и кабатчиковъ. Эта денежная 
аристократ1я нашихъ селъ, ничего не делающая для 
школъ *), отлично умеетъ пользоваться ими для 
первоначальная обучешя своихъ детей, затемъ не
редко поступающихъ въ гиэдназш и городскпя учи
лища. Эти дети, выросппя въ кабаке, въ праздно
сти и относительной роскоши, въ атмосфере грязи и 
обмана, резко отличаются отъ всехъ прочихъ уче
никовъ. Школа, въ которой они редко живутъ, не 
въ силахъ перевесить тлетворныя вл1яшя домашняго 
очага. Ихъ сквернослов1е, ихъ мерзтя шалости со- 
ставляютъ грубый диссонансъ въ мирномъ строе 
сельской школы.

Менее испорчены, но также весьма затрудни
тельны для учителя те несчастныя дети, который 
попадаютъ въ школу после несколькихъ летъ ни
щенства. Очень трудно победить въ нихъ привычку 
къ праздности, къ бродячей жизни, разные сопря
женные съ нею дурные навыки. Число этихъ детей 
пока еще весьма незначительно. Лишь въ редкихъ 
случаяхъ касается нашей сельской школы общест
венная и частная благотворительность. Но обращаю 
внимание на этотъ незначительный коитингентъ, по
тому что увеличение его крайне желательно. Те пе
чальный последств1я, Физичестя и нравственный, 
которыя влечетъ за собою раннее нищенство детей,
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какъ только ц’Ьль достигнута, всякая помощь школ* прекра
щается. Исключешя весьма ргЬдки: мнгЬ известно только одно.



настоятельно указываютъ на необходимость предот
вращать его помйщетемъ детей въ школы, и изъ- 
искать нужныя для этого денежный средства.

Быть можетъ, дочитывая эту заметку, читатель 
заподозритъ меня въ излишнемъ пристрастш къ уче
никамъ сельской школы, спросить, себя: не подкра
шиваю ли я действительность, подбирая для ихъ 
характеристики черты исключительно светлыя, сим- 
патичестя. Самъ задаю себе этотъ вопросъ, но по 
совести долженъ отвечать на него отрицательно. Пусть 
вспомнитъ читатель, что до сихъ .поръ мы въ сель
скихъ школахъ имеемъ дело съ детьми лучшаго 
меньшинства нашего крестьянства. Дай Богъ, чтобы 
духъ, воцарившшся съ ними въ нашей сельской 
школе, не изменился и не заглохъ, а упрочился и 
развился.

Пусть вспомнитъ также читатель, что съ нимъ 
говорить не случайный посетитель, подкупленный 
веселымъ и бодрымъ видомъ школы, а учитель, про- 
водящш въ ней всю свою жизнь. Зимою, онъ съ 8 
часовъ утра до 8 часовъ вечера окруженъ семьюде
сятью крестьянскими ребятами, въ будни и празд
ники. Этотъ учитель—человекъ больной и старый, 
избалованный инымъ образомъ жизни. Поручите ему, 
при техъ же услов1яхъ, столько же детей того же 
возраста, самаго тщательнаго воспитатя, изъ самыхъ 
лучшихъ нашихъ семействъ,—и онъ черезъ неделю 
сошелъ бы съ ума. Физическое утомлеше, неизбеж
ное при этомъ образе жизни, съ избыткомъ возна
граждается темъ душевнымъ отдыхомъ, который онъ 
нашелъ на склоне летъ и силъ,—такъ близко, такъ 
легко.

Да проститъ мне читатель нескромность этого, 
чисто личнаго аргумента. Покоряюсь на его насме
ш ку, если только мне удалось возбудить въ иемъ 
малейшее ж елате заглянуть въ этотъ скромный м1ръ, 
столь доступный и, какъ мне кажется, столь мало 
еще знакомый нашему образованному обществу.
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III.

Поговоривъ объ ученикахъ сельской школы, мн* 
следуете сказать нисколько словъ объ ея учителяхъ. 
Будучи самъ однимъ изъ нихъ, прошу напередъ из
винения у читателей, если не смотря на вс* мой ста
рания, мне не удастся удержаться при этомъ въ гра- 
ницахъ строгаго безпристрастгя.

Учителя, подвизанжцеся въ нашихъ ОФФИщально 
признанныхъ сельскихъ ш колахъ, распадаются натри 
разряда, резко отличающееся между собою. Укажу 
на особенности каждаго изъ нихъ, въ порядке появ- 
лешя ихъ на поприщ* сельскаго учительства.

Первый разрядъ, и по времени появления, и по 
внутреннему достоинству, составляютъ молодые люди, 
окончивпие курсъ въ духовныхъ. семинар!яхъ и гото
вящееся къ священническому сану. Наша сельская 
школа не имеете, и долго не будетъ имфть, контин
гента учителей, более солидно и многосторонне под- 
готовленныхъ. Основательность ихъ сведенш, въ 
особенности по русскому и церковнославянскому языку 
и по закону Божпо, вполне вознаграждаете некото
рую недостаточность въ знакомств* съ пр1емами эле- 
ментарнаго обучения. Эта недостаточность, впрочемъ, 
лишь относительная. Въ духовныхъ семинар1яхъ пре
подается педагогика, при нихъ существуютъ воскрес
ный школы для упражнешя воспитанниковъ. На той 
ступени умственнаго развитя, которая достигается 
нашими семинаристами, всяшй методъ преподавания 
усвоивается сознательно и легко. Громадное преиму
щество доставляете имъ такте полное практическое 
знакомство съ богослуженйемъ и известный навыкъ 
къ церковному п*нда. Т* немнопе изъ нихъ, для 
которыхъ священство есть д*ло призвания, и Miiorie 
друпе, къ силу своей умственной зр*лости относятся 
къ своему д*лу добросов*стно и серьезно. Привлеченie 
ихъ къд*ятельности въ сельской школ* (чрезъ особую, 
назначенную имъ стипендпо) составляете действитель
ную заслугу министерства народнаго просвещения,
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Но само собою разумеется, что этотъ ценный 
контингента, при возрастающемъ количестве школъ, 
при повсеместномъ недостатке въ священникахъ, со
вершенно исчезаетъ сравнительно съ потреби о с-тш въ 
учителяхъ. Редкому изъ этихъ молодыхъ людей 
доводится провести въ должности учителя положенные 
закономъ три года: они только проходятъ черезъ сель
скую школу и оставляютъ ее, не успевъ пршбрести 
тотъ навыкъ, ту опытность, которые одни могли бы 
сделать изъ нихъ безукоризненныхъ сельскихъ учи
телей.

Другой разрядъ нашихъ сельскихъ учителей, и 
самый многочисленный, составляютъ молодые люди, 
прюбретаюнце это звате  посредствомъ экзамена при 
гимназ!яхъ, уездньтхъ училищахъ, etc. Экзаменъ 
этотъ, относительно л е гт й , даетъ доступъ къ учитель
ской должности всякому, кто сиособенъ ее исполнить 
въ пределахъ начерченныхъ оффищальною программою 
сельскихъ школъ. Молодые люди, сдаюпце его, по 
большей части окончили курсъ въ уездномъ или ду- 
ховномъ училище, или не окончили его въ какомъ- 
либо среднемъ учебномъ заведенш. Какъ весьма редшя 
исключешя, появляются между ними крестьяне обучав- 
пйеся въ сельскихъ школахъ, и затемъ нашедппе 
случай пополнить свои сведешя до уровня, требуем 
маго программою учительскаго экзамена. Ташя учи
теля, если не ошибаюсь, встречаются въ Тульской 
губернш, въ СФере деятельности Ясно-Полянской 
шкилы гра®а X  Ы. Толстаго. Въ небольшомъ коли
честве встречаются они и въ Смоленской губернш.

Само собою разумеется, что общая характери
стика этого разряда учителей невозможна: между ними 
встречаются учителя отличные, посредственные и изъ 
рукъ вонъ плохие, смотра по ихъ личнымъ свойс/г- 
вамъ, по той школе, которую они прошли до экза
мена. Лишенные всякой теоретической педагогической 
подготовки, они вынуждены пользоваться пр1емами 
той школы, изъ которой они вышли, подражать npie- 
мамъ учителей более опытныхъ, или ощупью созда
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вать себ* собственные npieMbi, сообразно евоимъ ум- 
ственнымъ силамъ и матер1альнымъ средствамъ школы, 
въ которой они учатъ. Инспектора народныхъ учи- 
лищ ъ, какъ уже сказано, по несоразмерной обшир
ности своего круга действш, по множеству возложен- 
ныхъ на нихъ канцелярскихъ трудовъ, не имеютъ 
Физической возможности направить деятельность этихъ 
учителей, придать ей какое-либо методическое един
ство. Между темъ, этотъ разрядъ учителей, постоянно 
возрастающей въ числе, заслуживаете особеннаго вни- 
ман1Я. Это пока единственные полноправные учителя, 
которые по карману нашимъ крестьянскимъ общест- 
вамъ, нашимъ волостямъ, нашимъ приходамъ.' Это 
люди, сознательно выбравшие себе учительскую долж
ность, иногда за неимешемъ лучшей, иногда по дей
ствительной склонности или призвашю, напередъ зна
комые съ ея более чемъ скромною обстановкою, до- 
рожанце этою должностью, по меньшей м*р* какъ 
евоимъ единственнымъ, окончательнымъ ремесломъ, 
или какъ заменою обязательной воинской повинности. 
Размножегпе этихъ учителей—плодъ действительной 
потребности, и притязашя ихъ нейдутъ далее дей
ствительно достижимаго.

Третш разрядъ нашихъ сельскихъ учителей со- 
ставляютъ те учителя ex professo, которые выходятъ 
изъ нашихъ учитедьскихъ семинарш. Количество ихъ 
возрастаете, но не такъ быстро, какъ можно было 
бы ожидать, по количеству этихъ заведенш. Прибыль 
ослабляется постоянно убылью, по нричинамъ, ко
торый я  тотчасъ излоя{у.

Наши учительск!я семинарш наполняются, съ 
одной стороны, молодыми крестьянами, окончившими 
курсъ въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ, съ 
другой—юношами изъ всехъ прочихъ сословш. При
чины, побуждаются ихъ поступать въ эти заведешя— 
разнообразны, но лишь въ редкихъ случаяхъ между 
ними играете видную роль—сознательное желаше по- 
ступающаго посвятить себя учительскому званш. 
Преобладающимъ мотивомъ со стороны родителей-кре-
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стьянъ является тутъ смутное ж елате вывести своихъ 
д£тей въ господа; со стороны родителей другихъ со
словий—вполне сознательное желаше избавить своихъ 
д^тей отъ воинской повинности и доставить имъ три 
года казеннаго содержатя и учешя, а затймъ—казен
ное м^сто. Желающихъ поступить въ учительсюя 
семи.нарш всегда больше, чймъ можно ихъ принять.

Эти юноши въ теченш трехъ л^тъ проходятъ 
тотъ многосложный курсъ учешя, программа котораго 
подробна изложена на страницахъ «Руси», въ статье 
г. Николаевскаго. Самое поверхностное усвоеше такого 
курса въ столь краткое время стбитъ не малаго труда. 
О серьезномъ, действительномъ усвоенш не можетъ 
быть и рйчи. Особенно печально отражается это не- 
cooTB^TCTBie между содержашемъ курса и его продол
жительностью на усвоенш самыхъ основныхъ предме- 
товъ—русскаго и математики. Но кроме массы от- 
рывочныхъ полузнанш, воспитанники учительской се- 
минарш пршбретаютъ въ ней еще нечто другое. Кре- 
стьянскаго парня, проведшаго въ ней три года, не
возможно узнать. Общество юношей иныхъ сословш, 
немецкое платье, Французсшя танцы, быстрое усвоеше 
всехъ внтшшхъ признаковъ образованности, столь 
соблазнительное для впечатлительной, художественно
подражательной русской натуры, неизбежно и безпо- 
воротно переводятъ его въ разрядъ господь (въ кре- 
стьянскомъ смысле этого слова). Онъ вполне отпа- 
даетъ отъ крестьянской среды, и , поступивши на ме
сто, вдали отъ своей родины, прямо примыкаетъ къ 
среднему слою сельскаго общества, состоящему изъ 
духовенства, небогатыхъ помещиковъ, кабатчиковъ и 
деревенскихъ кулаковъ. Въ этомъ кругу онъ является 
образованнымъ, всюду желаннымъ и приглащаемымъ 
кавалеромъ, затмевающимъ недоучившихся барчуковъ 
и тяжеловатыхъ, робкихъ воспитанниковъ духовныхъ 
семинарш. Его преподаваше, по новымъ методамъ, 
имеющимъ свои достоинства, но мало отношешя къ 
потребностямъ сельской школы, стропй порядокъ и 
благообраз1е, водворенные имъ въ училище, приводятъ
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въ восхш цете местную интеллигенцию, обезпечиваютъ 
ему одобреше вечно торопящагося учебнаго началь
ства.

Между темъ, столь выгодное общественное по- 
ложеше, укрепляющее его въ высокомъ мненш о 
себе, вынесенномъ изъ семинарш,—.имеете свою 
весьма существенную оборотную сторону: скудость 
матер1альныхъ средствъ—повсеместную принадлеж
ность нашей сельской школы. Его жалованье, пре
вышающее жалованье прочихъ учителей (воспитан- 
никамъ семинарш достаются лучшая места), все-таки 
слишкомъ мало, и на улучшеше въ этомъ отношенш 
не имеется надеждъ. Это жалованье, при полубар- 
скомъ его образе жизни, не даете ему возможности 
откладывать на черный день, не даетъ права разсчи- 
тывать на женитьбу въ томъ кругу, въ которомъ 
онъ вращается. Отсюда быстро развивающееся не
довольство евоимъ полои5ешемъ, желаше улучшить 
его во чтб бы ни стало. Первымъ, ближайшимъ вы- 
ходомъ является ноступлете въ учительски! инсти
туте, сулящее впереди лучше обезпеченное место 
городскаго учителя, сопричислеше къ служебному 
чиноначалш, возможность безграничной карьеры... 
Но всемъ воспитанникамъ учительскихъ семинарш 
нетъ возможности поступать въ учительеше инсти
туты-, эго—уделъ немногихъ счастливцевъ. Остальные 
вынуждены искать инаго выхода и рано или поздно 
его находятъ. Бойкш и грамотный молодой человекъ, 
примкнувшш къ среде господь и купцовъ, всегда най
дете себе полоягеше менее тягостное, чемъ поло- 
яг erne сельскаго учителя, съ вознаграждетемъ не въ 
примеръ болыпимъ. Внешней лоскъ, иртбретаемый 
въ учительскихъ семинар1яхъ, несомненно приносите 
пользу ихъ воспитанникамъ, но не учебному делу.

Конечно, есть исключешя. Есть воспитанники учи
тельскихъ семинарШ, съ любовью погружаюпцеся въ 
свое дело и поэтому довольствующееся его скромною 
обстановкою, тщательно понолняюпце собственнымъ 
трудомъ пробелы, оставленные въ ихъ образованш
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учительскою семинар1ею, вырабатываюпце изъ себя 
превосходныхъ, прочныхъ сельскихъ учителей. Но 
т а т е  молодые люди поступаютъ въ семимархю лишь 
с л у ч а й ^  Поступлеше въ нее определяется въ весьма 
раннемъ возрасте. Двухклассный сельсшя училища, 
главные, почти единственные разсадники семинари- 
стовъ изъ крестьянъ (а они должны считаться нор
мальными воспитанниками семинарщ), не имеютъ 
права оставлять при себе для приготовлешя въ эти 
заведешя мальчиковъ старше 16 летъ. Въ эти лета 
угадать призваше трудно—да и некому на это обра
тить внимаше.

Все это въ высшей степени не нормально, и 
должно измениться... Но не хочу прерывать мою 
характеристику настоящего предположениями о бу- 
дущемъ.

Всемъ известно, что кроме нашихъ ОФФИщаль- 
ныхъ, регистрованныхъ училищъ, находящихся и 
подъ номинальнымъ контролемъ разныхъ лицъ и 
учрежденш, у насъ существуетъ сельская школа, 
ускользающая отъ всякаго контроля, отъ всякой ста
тистики, школа предшествовавшая учрежденш на
шихъ правильныхъ училищъ, и продолжающая дей
ствовать наряду съ ними. Эта чисто-деревенская школа 
заключается въ найме жителями какой-либо деревни 
грамотея, переходящаго изъ дома въ домъ и обуча
ющего детей этой деревни. Школы этого рода, на 
которыя до сихъ поръ смотрели съ пренебрежешемъ, 
почти враждебно, наши ревнители просвещешя, на
чинаюсь обращать на себя то внимаше, котораго оне 
вполне заслуживаютъ. Слышатся даже голоса, ука
зывающее на нихъ, какъ на единственную нормаль
ную Форму сельской школы въ Россди.

Не впадая въ эту крайность, мы должны при
знать, что эти самородныя школы сильно способ
ствую™ распространенно грамотности въ Россш, той 
элементарной, но прочной грамотности церковнаго 
характера, которая соответствуете пробуядоющейся 
потребности нашихъ крестьянъ въ образование Оне



имеютъ предъ школами волостными и приходскими 
то грамадное бытовое преимущество, что не отры- 
ваютъ своихъ учениковъ отъ семьи. Он*, чтб бы ни 
говорили наши записные педагоги, составляютъ мо
гучее подспорье правильной школы, облегчая ея 
трудъ, сокращая въ ней срокъ учеш я.

Но было бы ошибочно думать, что он* могутъ 
вполн* заменить эту правильную школу. Это видно 
уже изъ того, что везде, где существуетъ действи
тельно хорошая волостная или приходская школа, 
деревенстя школы въ ея окрестностяхъ исчезаютъ.

Но исчезаютъ оне, я  въ этомъ убежденъ, только 
для того, чтобы въ ближайшемъ будущемъ возро
диться въ новомъ, улучшенномъ видё. На место раз- 
ныхъ проходимцевъ, занимающихся теперь ремесломъ 
обучешя ребятъ, станутъ грамотные крестьяне техъ 
же деревень, ученики приходской школы, действу
ющее въ ея духе и подъ ея руководствомъ. Он* 
составятъ нечто въ роде параллельныхъ классовъ 
низшихъ отд*ленш этой школы, подчасъ и стар- 
шихъ. Лишь этимъ путемъ, какъ я  постараюсь по
казать ниже, можетъ быть достигнуто, въ с*верной 
и средней полос* Россш, поголовное обучеше кресть- 
янскихъ д*тей грамоте. Мысль эта—не новая. Она 
уже была выражена, съ полною отчетливоейю и яс- 
иостпо, гр. Л. Н. Толстымъ, въ его замечательной 
брошюре о ыародномъ образованш. Ту же мысль, не 
въ столь определенной Форме, высказывалъ и покой
ный 0 . М. ДостоевскШ.

Но и въ тепереншемъ ихъ состоянш, эти дере
венская школки заслуживаюсь с о ч у в е т я  и поощре- 
шя. Ихъ часто весьма mioxie учители, имея д*ло 
съ небольшимъ числомъ учениковъ, вынужденные по- 
стояннымъ контролемъ родителей къ усиленной дея
тельности, по этому самому достигаютъ результатовъ 
замечательныхъ, по какому бы методу они ни вели 
свое преподавате. Встречаются между ними и люди 
весьма умные и талантливые, доведенные пьянствомъ 
и распутствомъ до скитальческой жизни. Само собою
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разумеется, что примеръ ихъ не полезенъ детямъ, 
не способенъ внушить родителямъ высокаго мн&шя 
о благахъ образоватя. Но за то всякое опасеше 
какой-либо неблагонадежности, политической или ре
лигиозной—тутъ невозможно: контроль имеется пол
ный, единственно действительный, существующей 
въ Россш...

Таковы учителя, которыми ныне располагаетъ 
наша сельская школа. Читатель видитъ, что они 
оставляютъ желать многаго, что типъ русскаго сель- 
скаго учителя еще далеко не выработался. Темъ не 
менее уже теперь, исключительныя усл(Мя нашей 
сельской школы налагаютъ на ея учителя особый 
отпечатокъ. Если онъ человекъ по личнымъ каче- 
ствамъ достойный своего з в а т я , если это зваше не 
есть только ремесло, навязанное ему случайными 
обстоятельствами,—онъ неминуемо беретъ на себя 
нелепой трудъ приладиться къ этимъ тяжкимъ, свое- 
образнымъ услов!ямъ, чтобы извлечь изъ нихъ ка
кую-либо пользу для своихъ учениковъ. Эти ученики 
поручены ему на краткш срокъ, но за то у него 
подъ руками съ утра до вечера. Чтобы добиться ка
кого-либо результата, онъ волею-неволею долженъ 
умножить число классныхъ занятой, или придумать 
для детей полезныя занятая вне классовъ. Отношешя 
его къ ученикамъ становятся живее, ближе, чемъ 
въ школе, действующей только въ определенные 
часы. Сила вещей заставляетъ его заботиться о мно- 
гомъ другомъ, кроме успеховъ этихъ учениковъ въ 
ариометике и чистописанш. Его затягиваетъ дело, 
по самой своей жизненной сложности, и онъ привя
зывается къ нему навсегда, если онъ склоненъ къ 
нему достаточно, чтобы не отказаться отъ него после 
несколькихъ летъ настойчиваго, слабо вознаграждае
м а я  труда.

Но однимъ учителемъ не исчерпываются учебныя 
силы школы. Рядомъ съ нимъ, во всякой ш коле, 
заслуживающей назваше нормальной, действуетъ за- 
коноучитель-священникъ.
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Читателю тотчасъ приходить на умъ повторя
емые на всг1з лады и, къ сожал^нно, отчасти спра
ведливые упреки нашему сельскому духовенству за 
его якобы полное равнодушие къ делу сельской 
школы.

Да, эти упреки справедливы, но они преувели
чены. Изъ среды нашего сельскаго духовенства резко 
выделяется постепенно возрастающее меньшинство 
священниковъ, беззаветно преданныхъ делу народнаго 
образовашя, видящихъ въ немъ необходимое допол- 
н е те  своей пастырской деятельности. Благо той 
ш коле, которая обладаешь такимъ законоучителемъ! 
Она не умретъ, к а т я  бы ее ни постигли внешшя и 
внутреншя невзгоды. Она пуститъ и глуботе корни, 
и широшя ветви.

По самому свойству нашей сельской школы, свя- 
щенникъ, принимающей къ сердцу ея преуспеяше, 
пршбретаетъ въ ней кругъ деятельности несравненно 
более широшй, чемъ простое преподавате Закона 
Бояйя. Онъ разделяетъ или беретъ на себя труды 
учителя по преподаванда церковно-славянскаго языка. 
Обладая, въ огромномъ большинстве случаевъ, не
сравненно более солидными и обширными познашями, 
чемъ учитель *). онъ имеетъ благотворное вл1яте и 
на все проч1я отрасли преподавашя, ибо, если онъ 
искренно иреданъ школьному делу, онъ человекъ 
не притязательный и скромны!!, какъ все наши хо
рошие священники, щадящш самолюб!е своего млад- 
шаго товарища.

Но еще важнее воспитательное в л |я т е  священ
ника на школу. Урокъ закона Бож!я, этотъ любимый 
урокъ нашихъ учениковъ, исходя изъ устъ люби- 
маго священника, учащаго своею жизнпо, npio6pe- 
таетъ громадную силу, помимо техъ элементарныхъ 
сведен ш , которыя въ немъ сообщаются. Священ-
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никъ, и пн* классовъ следящш за жизнью учени
ковъ, оторванныхъ отъ семьи, приходящий въ ихъ 
бедны я жилища на утреннюю и вечернюю молитву, 
входящп! въ ихъ малйньвдя горести, въ ихъ горькш 
нужды,—делаетъ больше и лучше, чемъ самый ис
кусный преподаватель. Онъ придаетъ смыслъ этой 
насильственной жизни детей вдали отъ роднаго дома, 
подъ сенпо церкви. Онъ завязываетъ съ своею пас
твою те неразрывный связи, которыя одне даютъ 
прочность и действенную силу его школьнымъ по- 
учешямъ. Хорошш свящеиникъ — душа школы; 
школа—якорь спасешя для священника. Все это не 
предноложешя, не блапя пожелашя, а краткая отпо
ведь моихъ личныхъ наблюдегпй.

И при всемъ томъ, уирекъ нашему духовенству 
въ равнодушш къ  школ*, этотъ страшный упрекъ, 
заставляющей многихъ сомневаться въ нормальности 
и жизненности нашей сельской школы, въ жизнен
ности самой нашей церкви,—въ общемъ и цЬломъ 
не теряетъ своей силы. Где искать причинъ этого 
прискорбнаго, подавляющаго явлешя?

Оглянемся на себя! Вспомнимъ хоть на мгно- 
веше, что мы не католики, что въ церковныхъ во- 
просахъ мы не имеемъ права отделять себя въ ка
честве безсилызыхъ, ни за чтб не ответственныхъ 
M i p a i r b ,  отъ непрогрешимаго, всемъ управляю щ ая 
клира. Ведь церковь—это также мы-, въ вопросахъ 
образовашя и учешя, это преимущественно мы, люди 
досуга и зн атя , наделенные и временемъ, и дан
ными для оценки неизмеримой важности этихъ во- 
просовъ. Будемъ откровенны, будемъ искренни. Для 
многихъ ли изъ насъ вопросы веры—вопросы жизий? 
Принялъ ли хоть одинъ изъ насъ на себя эту дол
жность священника, о важности и святости которой 
мы такъ охотно толкуемъ? Чтб я говорю! Мнопе ли 
изъ насъ пошевельнуть пальцемъ, чтобы иметь въ 
своемъ приходе достойнаго священника, чтобы удер
жать его въ немъ? Мнопе ли изъ насъ смотрятъ на 
религюзный элементъ въ школе, какъ на самую ея

3

— 33 —



суть, а не какъ на благовидный, безвредный njatn- 
датокъ?

И мы жалуемся на то, что священники наши 
плохи, что вл!яше ихъ на нашу школу ничтожно!

Да, священники наши плохи. Наше духовенство 
чахнетъ и гибнетъ, гибнетъ медленною, позорною 
смертно, похожею на самоубшство. Долго замкнутое 
въ строгую касту, оно постоянно выделяло и про
должаете выделять изъ себя все живыя силы, со
храняя въ своихъ недрахъ лишь элементы слабые и 
косные, да те немиопя сильныя личности, въ ко
торыхъ случайно призваше совпало съ рождешемъ. 
Ныне замкнутость духовнаго сослов1я уничтожена 
закономъ. Двери настеягь (оне и прежде всегда бы 
раскрылись передъ твердою волею, передъ искрен- 
нимъ призвашемъ), но никто въ нихъ не входите. 
Кто яге въ этомъ виноватъ?

Легко ссылаться на П етровстя реформы, на ц е 
лый рядъ правительственныхъ постановленш, облек- 
ш ихъ нашу церковь въ мертвяпця Формы казеннаго 
ведомства. Но вер это еще не корень зла, a вош- 
ющш его признакъ. Надъ живою церковью никакое 
правительство въ м!ре не властно; зло не въ мерахъ 
правительства, а въ медленномъ, постепенномъ, по 
большей части безеознательномъ отпадения отъ церкви 
всего, чтб у насъ есть образованная, богатаго, власт- 
наго. Дивиться ли тому, что это отпадете, у людей 
образованныхъ обставленное всеми прилич1ями сдер
жанной недосказанности, въ подражающей имъ по
луобразованной массе выражается безобразнымь ко- 
щунствомъ или грубымъ лицемер1емъ? Дивиться ли 
приниженному материально и нравственно положенно 
нашего духовенства, въ свою очередь выталкиваю
щему изъ него, почти поголовно, все силы, которыя 
могли бы поднять его нравственный уровень, его 
нравственный авторитета? Полу-робкому, полу-раз- 
драженному отношенш его къ ш коле, водворяемой 
въ нашихъ селахъ этимъ нецерковнымъ, или даже 
противуцерковнымъ элементомъ нашего общества?
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Тому, что у насъ попадаются священники, вовсе не 
понимающее зиачетя церкви для школы и школы 
для церкви? Тому, что большинство изъ нихъ выжи- 
даетъ, чтобы искренность насгоянщ на ихъ участш 
въ школьномъ деле выразилась хотя бы назначетемъ 
имъ какого-либо вознаграждения за ихъ учительсте 
труды? *) Что священникъ, только для виду пригла
шаемый въ школу, только для виду исполняетъ въ 
ней свои обязанности?

Дивиться нужно скорее тому, что у насъ встре
чаются сельсше священники, и число ихъ не мало, 
въ тишине и смиреши совершаюпце свое святое 
дело, за которое никто никогда не скажеть имъ 
спасибо.

Это печальное положеше продлится до техъ 
поръ, пока не изменится отношеше къ церкви на
шихъ образованныхъ классовъ, и пока эти классы 
будутъ задавать тонъ нашей сельской школе. Тутъ 
не могутъ никате министерств циркуляры, н и катя  
архипасты рстя уве.щ атя. Лишь создате въ боль
шинстве грамотнаго, сознающаго свои вещественныя 
и духовныя нужды крестьянства можетъ, въ числе 
тысячи противоречий нашей общественной жизни, 
разрешить и тотъ узелъ, который до сихъ поръ свя- 
зываетъ нормальное развитае нашей сельской школы, 
и это создате неминуемо совершится, даже помимо
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*) Некоторый земства, решившаяся наконецъ прибегнуть 
къ этому средству для привлечения священниковъ къ законоучи- 
тельству въ сельской школ*, съумели обставить его крайне 
стеснительными и непрактяческими услов1ями. Священнику вы
дается почасная плата, по аттестации учителя. Вопервыхъ, этимъ 
нанередъ ставится нределъ его школьной деятельности. Вовто- 
ры хъ, следуетъ вспомнить, что учитель— нередко мальчишка, 
исключенный изъ средняго учебнаго заведешя за неспособность 
усвоить правила элементарной ораограФШ—но читающей газеты 
напитанный передовыми идеями, считающей долгомъ, по примеру  
ста р т  ихъ, относиться къ священнику, передъ которымъ онъ 
совершенный неучъ, съ высокомернымъ п р езр етем ъ  и канце
лярскою придирчивостш. Само собою разум еется, что этою ор- 
гййизащею священникъ отталкивается отъ школы.

*
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всякихъ ОФФИщальныхъ школъ, въ теч ете  двухъ
трехъ поколоти. Оно же и оживить нашу церковь 
наплывомъ новыхъ силъ въ наше духовенство, мо
гучею поддержкою тйхъ добрыхъ элементовъ, которые 
въ немъ уцелели.

Положеше нашей церкви опасно. Опасно оно не 
для самой церкви—ея победоносная яшзненность про
является и теперь для всякаго, кто иййбетъ глаза, 
чтобы видеть, уши, чтобы слышать. Оно опасно для 
тех ъ , которое отъ нея отпали. Не тайнымъ ли со- 
знашемъ этой опасности объясняется позорное равно- 
дуппе нашей интеллигенцш къ делу образовашя на
шего народа, ея торопливая жажда захватить внешнюю 
власть, за неимешемъ внутренней?

Спасти эту интеллигенцш отъ гибели, которую 
она себе готовить, могутъ только дружныя усил'ш 
людей мыслящихъ и верующихъ, неустанная ихъ 
работа на почве церкви, на почве школы. Медлить 
невозможно. Предостереженш было довольно.

IV.

Перехоягу къ внешней организации школьнаго 
дела въ нашихъ деревняхъ и селахъ, и къ его ма
териальной обстановке.

Въ этомъ отношенш наши сельсшя училища 
иредставляютъ крайнее разнообраз1е. У насъ суще- 
ствуютъ училища министерсшя, содержаще которыхъ 
почерпается изъ Государственная Казначейства при 
значительной прибавке изъ мфстныхъ средствъ-, учи
лища земскш, въ содержант которыхъ въ большей 
или меньшей мере участвуютъ местиыя крестьянсшя 
общества—волости или приходы, училища волостныя 
и приходовал, пользующаяся болёе или менее щед
рою поддерягкою отъ земства-, наконецъ училища, 
исключительно или преимущественно содержимыя на 
средства , частныхъ лицъ. Училища, обезпеченныя 
принадлежащим^ имъ капиталомъ, составляюсь 
весьма редкое исключете. Денежная помощь, оказы



ваемая Государственнымъ Казначействомъ сельскимъ 
школамъ не мшшстерскимъ, совершенно ничтожна.

Это разнообраз1е отрадно и поучительно. Оно 
свидетельствуете о сильной потребности въ элемен- 
тарномъ образованш, изъискивающей все средства для 
своего удовлетворетя; оно даете намъ возможность 
исподоволь собирать данныя для будущей, оконча
тельной организации нашего школьнаго дела.

Прежде всего, конечно, нужно сказать несколько 
словъ объ училищахъ министерскихъ: они именуются 
образцовыми и предназначены служить типомъ для 
всехъ прочихъ сельскихъ училищъ.

Такимъ высокимъ назначетемъ этихъ учебныхъ 
заведешй, конечно, объясняется ихъ чрезвычайная 
дороговизна. Учреждаются они не иначе, какъ при 
поягертвованш подъ училище десятины земли и при 
еигегодномъ взносе, изъ местныхъ средствъ, не менее 
400 р ., суммы достаточной для содерж атя, безъ вся
каго учаспя министерства, вполне благоустроеннаго 
училища, находящагося въ веденш и подъ контро- 
лемъ жертвователей. Учрея?деше двухкласснаго учи
лища требуете еще большихъ пожертвованш отъ 
местнаго населения. Эти издержки были бы, раз
умеется, ничтожны, если бы въ министерскихъ учи
лищахъ мы имели передъ собою образцы, которымъ 
было бы желательно и возможно подражать.

У насъ существуютъ сельстя министерстя 
училища двухклассныя и одноклассныя. Первый об
разцами служить не могутъ, ибо открывать двух
классныя училища не министерстя не разрешается. 
Подражаше одноклаеснымъ министерскимъ учили- 
щамъ не желательно.

Основаны эти училища въ предположенш, что 
учете въ сельской школе можетъ продолжаться 
ббльшую часть года, прерываясь совершенно лишь 
на шесть недель. Курсъ въ этихъ училищахъ трех
летий. Въ первые два года полагается по три часа 
уроковъ въ день, въ третШ—по четыре. Но действи
тельное учебное время у насъ обнимаете семь меся-
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цевъ (отъ 1 Октября по 1-ое Мая), изъ коихъ выпа- 
даетъ одинъ месяцъ на Святки, Страстную и Святую 
неделю *). Въ т а т е  сроки и при такомъ количеств* 
учебныхъ часовъ, сообщить ребенку среднихъ спо
собностей прочную грамотность не возможно. Изъ 
министерскихъ училищъ исключены девочки, кото- 
рымъ удается врываться въ проч1я, не образцовыя 
школы. Эго обстоятельство не можетъ внушать сочув- 
ств1я къ образцовымъ. Наконецъ, въ министерскомъ 
училищ* учитъ воспитанникъ учительской семинарш, 
совершенно отчужденный отъ родителей своихъ уче
никовъ, совершенно отъ нихъ независимый, человйкъ 
казенный, не в*дающщ инаго надзора, инаго конт
роля, какъ со стороны учебнаго начальства, не им*ю- 
щаго Физической возможности, сверхъ обязательнаго 
прйзда на торопливый экзаменъ, посетить училище 
более одного раза въ годъ. Представляютъ ли эти 
дан-ныя какое-нибудь ручательство въ усп^х*? Не 
нужно ли, напротивъ, стечеше совершенно исключи- 
тельныхъ обстоятельствъ для того, чтобы учеше, 
организованное такимъ образомъ, давало кате-либо 
ощутимые результаты?

Да, подражаше нашимъ образцовымъ училищамъ 
не желательно. Не желательно и ихъ размножеше. 
Та доля пользы, которую они несомненно приносятъ, 
указывая намъ, какъ не сл*дуетъ устраивать сель
скую школу, служа, какъ говорятъ Н емцы, als 
abschreckendes Beispiel **), вполне достигается налич- 
нымъ ихъ числомъ.

Несравненно нормальнее поставлено дело въ 
техъ  нашихъ училищахъ, по которымъ издеряши и 
контроль делятся между земствомъ и местными 
крестьянскими обществами. Положеше ихъ пока темъ 
нормальнее, чемъ ббльшая доля издержекъ падаетъ 
на местное общество, чемъ ббльшая доля контроля.
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Это время можетъ быть увеличено на одинъ м'Ьсяцъ, но 
лишь для д1:.тей бол'Ье или мен'Ье зажиточныхъ родителей.

**) Устрашающимъ прим'Ьромъ.
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по этому самому, имъ принадлежите. Действительно, 
при нынешнемъ слишкомъ недостаточномъ числе 
сельскихъ училищъ, значительное расширеше издер- 
жекъ земства на народное образование едва ли жела
тельно и справедливо. Десятокъ другой училищъ, 
разбросанныхъ по целому уезду, приносите пользу 
разве сотой части его населешя: нетъ основашя раз
лагать издержки по содержанию этихъ училищъ на 
всехъ плательщиковъ земскаго сбора. Съ другой 
стороны, чемъ незначительнее доля денежнаго уча- 
CTia местнаго общества въ содержании училища, 
тем ъ, разумеется, слабее его вл1яние на нее, его 
контроль надъ нимъ, темъ меньше шансовъ на его 
улучшеше, и вместе съ темъ на усилеше его мате- 
р1альныхъ средствъ. Контроль же земства, при на
шихъ разстояшяхъ, при бедности нашихъ училищ- 
ныхъ советовъ людьми преданными делу народнаго 
образовашя и обладающими педагогическою опытно- 
стш , по необходимости весьма слабъ и поверхно- 
стенъ, и не можетъ быть усиленъ соразмерно съ 
увеличетемъ денежныхъ трате земства на содержа
ние школъ.

Это обстоятельство такъ важно, что быть-моягетъ 
требуете более точнаго разъяснешя. Наши сельсшя 
училища до сихъ поръ крайне бедны, и этимъ 
затрудняется привлечете въ нихъ хорошихъ учите
лей. Эта бедность зависите отъ того, что земства, 
по вышеизложеннымъ причннамъ, не могутъ тратить 
на нихъ значительныхъ суммъ, а крестьянсшя об
щества, на первыхъ порахь, облагаютъ себя на содер
жаще школы въ крайне ограниченныхъ разме- 
рахъ ,—огромное же большинство нашихъ сельскихъ 
училищъ существуете съ весьма недавняго времени. 
Т е же самые крестьяне готовы заплатить каждый 
въ десять разъ больше учителю, который училъ бы 
ребята въ ихъ деревне. Зажиточный крестьянинъ не
редко платитъ и въ сто разъ больше грамотею, ко- 
тораго онъ нанимаетъ для обучетя евоихъ детей. 
Количество денегъ, тратимое крестьянами на этотъ



предмета», уже теперь было бы достаточно, чтобы 
содержать въ каждомъ приход* порядочную школу.

Причина этого явяетя вполне понятна. Чемъ 
более родители чувствуютъ себя хозяевами въ обу- 
чеши своихъ детей, чемъ менее предвидится по
этому предмету дополнительныхъ хлопотъ и издер
жекъ, темъ бол*е они расположены жертвовать на 
этотъ предмета. Отсюда, на первыхъ порахъ, пред
почтете, оказываемое ими деревенской школ* передъ 
приходскою, приходской—передъ волостною. Трудно 
брать на себя поголовный, равномерный взносъ на 
совершенно неравномерное удовлетвореше одной и 
той же потребности. Им*ть школу въ верст*, или 
въ двадцати верстахъ отъ своего дома—дв* вещи 
совершенно разныя. Понятно, что такой взносъ, при 
возникновении новой школы, въ болыпинств* слу- 
чаевъ не можетъ быть значителенъ.

И при всемъ томъ, этотъ взносъ возрастаете 
везд*, гд* является школа, сколько-нибудь достойная 
своего имени. Везд*, гд* является ум*лый и усерд
ный учитель, гд* имеется священникъ, рад*ющш о 
ш коле, возрасташе это происходить быстро и дости- 
гаетъ той циоры, при которой незначительная по
мощь отъ земства совершенно достаточна для исправ- 
наго ведешя дела. Тамъ, где крестьяне имеютъ воз
можность поручить выборъ учителя и призоръ за 
училищемъ лицу, пользующемуся ихъ дов*р1емъ, они 
и при основанш училища готовы обложить себя го
раздо более значительнымъ взносомъ.

Все это вполне разумно, вполне законно. Но при 
этомъ естественно возникаетъ вопросъ о той сельской 
единице, къ которой на практике всего удобнее 
щпурочивать наши училища, о томъ круг* действия, 
достаточно обшириомъ, чтобы обезпечить ихъ мате- 
piaльнo, достаточно т*сномъ, чтобы заинтересовать 
родителей возможностно контроля,— который для 
этихъ училищъ желателенъ.

У насъ до сихъ поръ преобладаютъ два типа 
сельскихъ училищъ: негласная, совершенно частная
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деревенская школка и оФФицнально признанное, поль
зующееся надзоромъ отъ правительства и поддержкою 
отъ земства волостное училище, возникшее по ини
циативе того же земства, деятель наг.о волостнаго 
старшины или ближайшихъ къ волостному правле
нию деревень.

Всякому ясно, что наша северная деревня—еди
ница слишкомъ мелкая, слишкомъ бедная матёртль- 
ными и умственными силами, чтобы создать себе 
удовлетворительную школу. Деревенская школка, въ 
огромномъ большинстве случаевъ, не можетъ повести 
своихъ учениковъ далее голой грамотности церков- 
наго характера, къ тому яге недостаточно осмыслен
ной. Она драгоценна, она въ блиягайшемъ будущемъ 
станетъ необходимою, какъ подспорье, какъ допол- 
неше къ школе более совершенной, но дальнейшее 
самостоятельное развипе ея почти невозможно.

Но для всякаго, кто близко стоитъ къ школьному 
делу, столь же ясно, что по отношению къ этому 
делу, волость—единпща слишкомъ крупная, слишкомъ 
искусственная, и долягна быть заменена единицею 
болёе тесною, более органическою, а им енно-при- 
ходомъ *). Эта замена кое-где пачинаетъ совершаться 

Тга' практике. Не стану тутъ касаться воптроса о гхра- 
вахъ прихода на значен1е основной единицы земской. 
Въ этомъ вопросе не считаю себя компетентнымъ. 
Но темъ съ бблыпею настоннчивостыо считаю себя 
въ праве утверждать, что въ знакомомъ мне деле 
сельской школы приходъ, а не волость, есть та еди
ница, которая для этого дела представляетъ прочную, 
надеж ну но почву.

Чтобы предварительно освоиться съ внешнею- 
стороною вопроса, прошу только читателя принять 
въ соображение, что число детей школьнаго возраста

*) Въ тЬхъ р'Ьдкихъ случаяхъ, ВЪ которыхъ, по мысли 
Положешя 19 Февраля, волость совпадаетъ съ приходомъ, 
соединены еамыя выгодныя у слов in для ведешя школьнаго дада- 
Но Tatde приходы страдаютъ слишкомъ значительныыъ объемомъ.



составляете приблизительно &0"/0 всего населешя; что 
населете нашихъ волостей считается тысячами, а 
населете нашихъ приходовъ—сотнями; что школа при 
одномъ учител*, можетъ взяться за дело съ десятками 
учениковъ, а съ сотнями справиться не можетъ.

Да будетъ мне позволено пояснить эти слишкомъ 
обшдя соображетя частнымъ примеромъ. Волость, въ 
которой я живу, считаетъ около 4000 душъ кресть- 
янскаго населешя обоего пола. Это волость, по на
шимъ услов1ямъ—средняя. Распадается она на три 
прихода, также среднихъ и почти равныхъ, съ насе- 
лешемъ отъ 1300 до 1400 душъ. Предполагая курсъ 
учешя четырехлетнимъ, мы имеемъ въ нихъ дело 
съ 400 детей—отъ 130 до 140 детей на каждый 
приходъ. (Это циФры действительный, а не выведея- 
ныя изъ общихъ соображенш.) Каждый изъ трехъ 
приходовъ им'Ьетъ школу и во всехъ трехъ школахъ 
вместе обучается отъ 140 до 150 детей. Въ настоя
щее время потребность въ обучеши удовлетворена. 
Но мы можемъ предвидеть время, когда этихъ трехъ 
школъ не хватитъ. Возьмемъ предельное число, 130 
или 140 учениковъ на школу. При такомъ наплыве, 
приходская школа можетъ уделить каждому ученику 
только, два, года, а остальные два года (первые) онъ 
долженъ обучаться въ школе деревенской—и такой 
порядокъ вполне совместимъ съ успехомъ дела. 
Я предположилъ случай крайнш, невероятный *). 
Но и въ этомъ случае приходская школа, и только 
приходская, какъ увидимъ ниже, можетъ исполнить 
свое дело.

Замечу притомъ, что въ упомянутой волости 
ощущается крайняя нужда въ вьтделенш некоторыхъ 
деревень изъ всехъ трехъ приходовъ въ особый, 
самостоятельный приходъ. Возникновете этого но- 
ваго прихода, и устройство при немъ школы, раз
умеется, значительно упростило бы дело.
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одной изъ упомянутыхъ шкодъ.



Представимъ себе одно училище на всю эту во
лость. Оно бы уже теперь было недостаточно—не 
говоря о будущемъ.

Следуетъ вспомнить, съ другой стороны, что 
наши волости—единицы новыя, подлежащая безпре- 
станнымъ видоизмйнешямъ и перекройкамъ, что до 
сихъ поръ он* успели установить между своими 
членами лишь весьма слабую внешнюю связь*, что 
ихъ центръ безпрестанно переносится съ места на 
место, по вол* всесильныхъ заправителей сель- 
скаго самоуправлешя—деревенскихъ кабатчиковъ; что 
школа при волостномъ правленш, т. е. при кабак*, 
есть положительное зло. Сл*дуетъ вспомнить также, 
что наши приходы сложились в*ками, въ силу геогра- 
Фическихъ условш и духовныхъ иуждъ населешя, 
что ихъ в*ковое существоваше установило между 
входящими въ ихъ составъ деревнями преемственную 
нравственную связь, поддерживаемую общешемъ въ 
молитв*, въ заботахъ о благол*пш храма, обычаемъ 
родственныхъ союзовъ: что наконецъ приходъ есть 
единственная у насъ мелкая единица всесословная, 
включающая въ себ* людей вс*хъ степеней богат
ства и образовашя.

Не стану отрицать, что объемъ и распред*легае 
нашихъ сельскихъ приходовъ представляетъ значи- 
тельныя ненормальности. На многихъ изъ нихъ оста
лись сл*ды кр*постнаго права въ вид* произволь
н а я ,  насильственнаго распред*лен1я деревень по при- 
ходамъ. Мнопе изъ нихъ нуждаются въ исправлении 
границъ, мносте—въ разделеши на два или три само- 
стоятельныхъ прихода (нужда въ сл1янш встречается 
весьма редко). Эти изм*нешя, требуюпця крайней 
осмотрительности и осторожности ■*), отчасти совер-
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# )  Действительно, слить съ приходомъ деревню, которая къ 
нему не тянетъ, почти невозможно. Поел* 1812  года, въ наше 
соседство были переселены изъ Сычевскаго уЬзда государствен
ные крестьяне и причислены къ нашимъ старымъ приходамъ. 
Они до сихъ поръ составляютъ особнякъ, въ свои приходсия  
церкви не ходятъ (отъ нихъ расположена гораздо ближе церковь,



шаются уже теперь, и осуществились бы гораздо 
быстрее и успешнее, если бы тому не препятство- 
валъ абсентеизмъ, вещественный и нравственный, 
нашихъ имущихъ и образованныхъ классовъ. Но при 
всемъ томъ, за приходомъ после деревни остается 
значете единственнаго дМствительнаго, живаго союза 
въ нашемъ сельскомъ быту.

Другое соображете первостепенней важности 
заставляетъ желать, чтобы вей по возможности наши 
сельстя школы приняли характеръ школъ приход- 
скихъ. Такой ихъ характеръ одииъ можетъ привлечь 
къ нимъ и окончательно за ними обезпечить живое 
учаспе нашего сельскаго духовенства. Въ приходской
школ* священникъ является не наемнымъ препода-'
вателемъ, а исполнителемъ прямыхъ своихъ обязан
ностей относительно своей паствы. Помимо всякаго 
денежнаго вознаграждения, онъ своею деятельностно 
въ школ* возвышаетъ и упрочиваетъ свое положеше 
въ приходе, и темъ самымъ упрочиваетъ свое 
благосостояние. Хорошо веденная приходская школа, 
возвышая красоту богослужетя, распространяя по- 
нимаше церковной службы и любовь къ ней, прямо 
ведетъ къ увеличений церковныхъ доходовъ.

Такова чисто внешняя сторона дела. Но имеетъ 
она и сторону внутреннюю, несравненно более важ
ную. Наша сельская школа, сделавшись приходскою, 
темъ самымъ пршбрететъ характеръ церковный въ 
широкомъ смысле этого слова, станетъ деломъ всехъ 
церковныхъ элементовъ сельскаго населения духов- 
ныхъ и светспшхъ, безъ различ1я состояния и сосло- 
в1я. Прежде всего она станетъ деломъ самихъ свя- 
щеннйковъ. Они уже имеютъ передъ собою слиш
комъ реднйе до сихъ поръ примеры школъ, возник-

находящаяся въ Тверской губернш ,) браковъ съ коренными 
прихожанами не заключаютъ, редко съ ними знакомятся. Въ 
одной изъ этихъ переселен ныхъ деревень (самой отдаленной) 
расплодился расколъ. Лишь со времени отк рьтя  школъ нача
лось некоторое сбдиасеше меасду этими новыми прихожанами и 
старыми.
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шихъ въ селахъ исключительно по почину ихъ свя- 
щенниковъ, яшвущихъ ихъ неусыпными попечениями; 
но ихъ пугаютъ трудности новаго дела, пользу и 
важность котораго они не могутъ не понять. Между 
темъ, большинство молодыхъ священниковъ посту- 
паютъ на места съ неопредйленнымъ ж елатемъ 
сделать для своего прихода нечто большее чемъ 
простое исполнеше слуягбъ и требъ. Эти желашя 
впоследствии глохнутъ за неим£шемъ поддержки и 
общаго направлетя. Эту поддержку, это направле
ние должна имъ дать та часть нашего образованная 
общества, для которой: интересъ къ школ* неразры- / 
венъ съ иитересомъ къ церкви. Уже теперь, всякш 
сельскш священникъ, действуя съ териенйемъ, безко- 
рыспемъ и энерпею, можетъ собрать въ своемъ при
ход* средства необходимыя для содержашя школы.
Но не все одинаково одарены этими свойствами. 
Помощь въ большинстве случаевъ необходима.

Распространение у насъ приходскихъ школъ бу- 
детъ истиннымъ благодеящемъ для нашего духовен
ства. Жизнь нашихъ сельскихъ батющекъ пуста. 
Лето ихъ кое-какъ наполняется хозяйственными за
ботами. Но зимою, самое добросовестное исполнеше 
службъ и требъ оставляетъ ш ироте пробелы, по 
неволе наполняющееся разъездами по гостямъ, игрою 
въ карты, пошлыми общественными развлечетями.
Не говорю уже о техъ печальныхъ случаяхъ, когда 
они наполняются пьянствомъ и развратомъ. Пора 
вытянуть ихъ изъ болота, затягивающаго ихъ.

Искреннимъ, деятельнымъ участтемъ священника 
къ школе разрешается и вопросъ о контроле за 
преподавашемъ, о томъ еягеднввномъ, доброжелатель
но мъ контроле, который ей нуженъ. Право на этотъ 
контроль принадлежитъ всему приходу, но имъ во 
многихъ отношеипяхъ не могутъ пользоваться роди
тели учениковъ, за иедостаткомъ времени и сведешй.
Оно на деле по необходимости переносится на ком- 
петехитнаго человека, пользующагося довер!емъ при
хода, а таковымъ, за неимешемъ деятельнаго и
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образованная попечителя,редко достающагося надолю 
сельской школы, неминуемо является священникъ, 
стоящш на высот* своего призвашя. Даровать это 
право огульно нашему сельскому духовенству было 
бы величайщимъ зломъ. Но всякш священникъ въ 
отд*льности можетъ и долженъ завоевать себе это 
право, не въ силу своего сана, а въ качеств* истин- 
наго пастыря своего прихода, рад*ющаго о вс*хъ 
его духовныхъ нуждахъ.

Наконецъ, мы должны предвид*ть т* случаи, въ 
которыхъ приходская школа станетъ слишкомъ т*- 
сною для вс*хъ желающихъ въ ней учиться, и по
требуешь себ* въ помощь сод*йств1е подготовитель- 
ныхъ деревенскихъ школъ. Вдинственнымъ чело- 
в*комъ, который можетъ въ этихъ мелкихъ школахъ 
придать ученда желательное направление, кто можетъ 
служить связующимъ звеномъ между ними и школою 
приходскою, опять-таки является священнику. При
даю этому соображение особую ваяшость. Не выте
снить нашу самородную деревенскую школу призваны 
возникающая у насъ школы бол*е совершенныя, но 
поднять ее, устроить и дополнить.

Предвия?у, что читатель, даяге сочувствующей 
общему смыслу моихъ предположений, возразить мн*, 
что они неосуществимы, пока нашъ приходъ не по- 
лучитъ бол*е правильной организащи, бол*е опред*- 
ленныхъ правъ относительно выбора своихъ пастырей 
и внутренняя управления. Признаюсь, что не могу 
стать на эту точку зреш я, хотя и не отвергаю ея 
относительной справедливости. Дело въ томъ, что въ 
этомъ случае, какъ и во многихъ другихъ, расши
ренно нашихъ правъ, по крайнему моему разуменда, 
долженъ бы предшествовать дружный приступъ къ 
исполненш нашихъ обязанностей. Все ли сделано въ 
нашихъ приходахъ, чтб возмояшо при настоящихъ 
услов1яхъ? Сделано ли хоть что-нибудь? Где те  при
знаки оживления нашей приходской деятельности, ко
торые указывали бы на необходимость для нея боль- 
шаго простора? Увы? мы яшвемъ среди пустыхъ ра-
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мокъ и не думая ихъ наполнить нашей деятельно
стью, жалуемся на ихъ тесноту и требуемъ ихъ рас- 
ширешя! Никакая организащя, какъ бы ни была; 
она совершенна, не можетъ создать организма, не 
можетъ создать жизни, а всякая жизненная деятель
ность неминуемо создаетъ органы ей свойственные, 
ей необходимые. Будемъ же хлопотать о первомъ, 
а второе приложится намъ. Всякая общественная 
деятельность слагается изъ личныхъ усилш, возбуж- 
дающихъ и поддерживающихъ другъ друга. За  от- 
сутств1емъ этихъ личныхъ, свободныхъ починовъ,, 
всякая организащя является усыпляющею ложью 
или мертвящимъ насшпемъ. Поэтому предоставляю 
другимъ чертить подробности будущаго устройства 
нашего прихода; ограничиваюсь отрывочными указа
ми ми на дело, которое ему предстоитъ. Конечно не 
моему слабому голосу разбудить спящихъ, ободрить 
унывающихъ. Но къ нему, надеюсь, присоединятся 
иные голоса, болер в е с т е , более громте. Надеюсь, 
что самый голосъ вещей дойдетъ до нашего слуха, 
заставить насъ одуматься и очнуться...

Г .

Обращаясь къ преподаванда въ сельской ш коле, 
остановлюсь прежде всего на русскомъ язы ке, этомъ 
необходимомъ орудш всякаго учешя книжнаго и уст- 
наго на той степени уменья говорить, читать и п и 
сать, которая можетъ быть достигнута и действи
тельно достигается въ этой школе.

Результаты, достигаемые въ ней, весьма разно
родны, смотря по уменью учителя и продолжитель
ности учешя. Требовашя, изложениыя въ правидахъ 
для испыташя на льготу по воинской повинности, 
столь неопределенны и слабы, что удовлетворить имъ 
не трудно. Этотъ минимумъ представляетъ мало ру- 
чательствъ въ прочности прюбретенной въ школе 
грамотности, и поэтому всяшй добросовестный учи
тель старается пойти дальше, сделать лучше.
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Вотъ что представляется мнф достижимымъ при 
-четырехлгйтнемъ курс* учешя:

1. Ум^ше говорить безъ ошибочныхъ мйстныхъ 
оборотовъ и реченш. Это ум&ше достигается благо
даря постояннымъ внйкласснымъ сношешямъ уче- 
ииковъ съ учителемъ въ нашей сельской школ*, если 
только этотъ учитель самъ говоритъ правильно по 
русски, чего нельзя сказать даже о всФхъ воспитан- 
никахъ учительскихъ семинарш, но чтб составляетъ 
преимущество учителей духовнаго происхожден1я, 
даже не прошедшихъ черезъ духовную семинарю. 
Крестьянина, проведшаго четыре зимы въ хорошей 
школгЬ, тотчасъ можно отличить по бол^е правиль
ному его говору.

2. Ум&ше читать съ иолнымъ понимашемъ до
ступную по содержание прозу и стихотворения Пуш- 
кинскаго пертда. Всякш хороийй ученикъ дельной 
сельской школы на 15-мъ году съ наслаждетемь 
прочтетъ «Капитанскую дочку» и «Дубровскаго», 
«Бориса Годунова» и «Русалку», «Полтаву» и Шзснь 
про купца Калачникова», «Тараса Бульбу» и «Ночь 
передъ Рождествомъ», «Ундину» Жуковскаго. «Семей
ную Хронику» Аксакова *), а также некоторый вещи 
второстепенныхъ изъ современниковъ, Лажечникова, 
Загоскина, Даля, наконецъ подходящаго къ ихъ 
строю «Князя Серебрянаго» гра®а А. Толстаго. 
Мало того: онъ съ живымъ учаспемъ выслушаетъ 
(при необходимыхъ пояснешяхъ) чтете историческихъ 
драмъ Ш експира, Шпады Гнйдича и Одиссеи Ж у
ковскаго. «Потерянный Рай» Мильтона, не смотря на 
дубоватый переводъ, приведетъ его въ восторгъ.

За то вся наша послгЬ-Пушкинская литература 
(за исключешемъ развгЬ разсказовъ А. Печерскаго) 
для него абсолютно неудобоварима. О нашихъ жур- 
налахъ и газетахъ и говорить нечего.

Весьма желательно народное издаше «Семейной Х р о
ники», отдельно отъ «Восноминашй». Эта книга займеть одно изъ  
первыхъ мИстъ б ъ  будущпхъ нашихъ сельскихъ бпблнзтекахъ.
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Остановимся на этомъ залгЬчательномъ явленш. 
О немъ стбитъ подумать. Въ немъ есть две стороны, 
который следуетъ строго различать.

Первымъ преиятстщемъ къ проникновенно въ 
народъ нашей новейшей литературы сдужитъ ея 
языкъ, и это опять въ двухъ отношешяхъ. Языкъ 
этотъ вое бол*е и более обременяется, отчасти по 
нужде, отчасти изъ небрежности, иностранными сло
вами. Изъ газетъ, гд е 'эти  слова часто неизбежны, 
они все более и более переходятъ въ журналы и 
книги. Становятся необходимыми словари иностран- 
ныхъ словъ, необходимыми и въ сельской школе, 
не для учениковъ, а для учителей, которые безъ ихъ 
помощи не могутъ прочесть ни одной журнальной 
статьи, ни одной серьезной книги. Эго обстоятель
ство наконецъ заставило правительство приступить 
къ изданда особой газеты, которую можно было бы 
понять, не зная Французская языка *).

Другое отлайте нашего современная литератур
н а я  языка отъ языка П уш кинская перюда заклю
чается въ злоупотребленш свободною, лишенною 
всякой симметрш перюдическою Формою, въ нако- 
пленш вводныхъ и иридаточныхъ предложений, слабо 
сцепленныхъ между собою,—складъ речи Гоголев- 
скш, даюхцш писателю неограниченный просторъ для 
развитая и окраски своей мысли, но затрудняющш 
быстрое понимаше и плавное чтеше.

Но есть другая, внутренняя, существенная при
чина, по которой весь Гоголевскш перюдъ русской 
литературы остается, и навсегда, останется, недо- 
ступнымъ русскому народу. Онъ не более, какъ 
яркое отражеше переходная состояшя р у сск ая , 
отчасти европейская общества, отражеше такихъ 
внутреннихъ процессовъ его сознания, которые со-

Могу засвидетельствовать, что первые нуыера «Сель- 
скаго Вестника» читаются грамотными крестьянами съ живьшъ 
иитересомъ. Этому издаипо, если его будутъ вести съ темъ  
тщашемъ, котораго оно заслуяшваетъ, иредстоитъ блестящая: 
будущность.
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вершались лишь въ верхнемъ его слой, которые не 
имеютъ ни общечеловеческая, ни всенародная зна- 
чешя. Нужно было пережить то, чтб пережило ныне 
старающееся иоколеше, чтобы понять вполне Бель- 
това и Базарова, Обломова и Рудина, Левина и Рас
кольникова. Будущимъ покодЗзшямъ они станутъ 
столь же загадочными, какъ для н ы н еш н яя юно
шества становятся загадочными О негинъ,. Ч а ц тй  и 
Печоринъ. Нереживетъ насъ только «Война и Миръ» 
гра®а Л. Н. Т олстая , и то не благодаря Петру Бе- 
зухову и князю Андрею, а благодаря Кутузову и 
Н аташ *, благодаря грандтзной общечеловеческой 
подкладке. Впрочемъ, гра®ъ Л. Н. Толстой еще дол- 
женъ написать (не для народа, а для себя) книгу, 
которая проникнетъ въ самую глубь народа и оста
нется, и эту книгу онъ напишетъ. Въ массы про- 
никаютъ только произведешя вечныя.

Само собою разумеется, что тутъ я говорю о 
результатахъ учетя  въ сельской ш коле, а не о томъ 
матер1але, который моягетъ слуягить ему оруд^емъ. 
Сказать два слова объ этихъ результатахъ необхо
димо, ибо сельская школа есть школа окончательная, 
а не подготовительная. Но и при этой оговорке 
боюсь, чтобы сказанное мною не показалось стран- 
нымъ многимъ изъ моихъ читателей. Смею уверить 
ихъ однако, что я  говорю не на осиованш какихъ- 
либо отвлеченныхъ соображенш, а на основаши 
опыта, куплениаго длиннымъ рядомъ исканш и оши- 
бокъ. Сохраняю постоянный сношенш съ бывшими 
учениками моей школы. Они гостятъ въ ней подолгу 
на Святкахъ, проводятъ со вшою целые дни передъ 
праздниками, для спевокъ. Имею случай много чи
тать съ ними, много говорить съ ними о томъ, что 
они читаютъ. Что яге делать, если вся наша поддель
ная народная литература претитъ имъ, и мы при
нуждены обращаться къ литературе настоящей, не
поддельной? Если при этомъ оказывается, что Не- 
красовъ и Островешй имъ въ горло не дезутъ, а 
следятъ они съ замирашемъ сердца за терзашями
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Брута, за гибелью Кортлана? Если Мильтоновскш 
сатана имъ понятнее Павла Ивановича Чичикова? 
(«П отерянная Рая» я и не думалъ заводить, они 
сами притащили его въ школу). Если «Записки 
Охотника», этотъ перлъ Гоголевская першда, по 
прозрачной красот* Формы принадлежащей Пушкин
скому, оставляетъ ихъ равнодушными, а «Ундина» 
Ж уковская съ первыхъ стиховъ овлад*ваетъ ими? 
Если имъ легче проникнуть съ Гомеромъ въ грече- 
скш Олимпъ, ч*мъ съ Гоголемъ въ бытъ петербург- 
скихъ чиновниковъ?

Нужно ли присовокуплять, что вся наша публи
цистика для грамотныхъ крестьянъ, въ болыпинств* 
случаевъ и для учителей сельской ш колы,—вовсе не 
существуешь? Что та «рабья манера писать», въ ко
торой она все бол*е изощряется, въ которой въ 
сущности и заключается весь ея вредъ для полу- 
образованныхъ классовъ, д*даетъ ее совершенно недо
ступною и непонятною для того грамотнаго люда, 
который стоить на ступени образовашя элементар
н а я ,  хотя бы самаго тщ ательная?

Но ничто не можетъ сравниться съ т*мъ обая- 
шемъ, которое производятъ творешя Пушкина, начи
ная съ его сказокъ и кончая Ворисомъ Годуновымъ. 
Когда я еще не приступалъ къ заня'пямъ въ школ*, 
я  думалъ, что знаю Пушкина и ум*ю его ц*нить. 
Я  ошибался. Узналъ я его только теперь. Этотъ 
св*тлый, реальный м1ръ, который меня окружаетъ, 
м1ръ бодрой в*ры и трезвая смирешя, т ръ  духов
ной жажды и здравая смысла,—этотъ м!ръ столь 
новый и какъ будто давно знакомый, это его м1ръ, 
съ ран н яя  д*тства нл*нявшш и манив шш насъ. 
Онъ его п*вецъ, онъ ею пророкъ....

Пушкинъ! Наше образованное общество недо
стойно такого поэта. Да, мы воздвигли ему памят- 
никъ. Мы рукоплескали вдохновеннымъ р*чамъ, ко
торыми немногие избранные почтили его память. Но 
гд* тотъ «памятникъ нерукотворный», который онъ 
воздвигъ себ*, который онъ намъ вв*рилъ, умирая?

*
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Онъ повергнутъ во прахъ, кучами грязи засыпана 
къ нему народная тропа. По безумной прихоти моно- 
полиста-издателя, наша школа, нашъ народъ лишены 
величайшаго сокровища, какимъ обладаетъ Poccia. 
Да одинъ ли онъ виноватъ? О чемъ думаетъ обще
ство? Ведь есть же сумма, за которую это злополуч
ное право издания можетъ быть выкуплено! Вёдь 
находятся же у насъ деньги, не только на Француз- 
скш театръ и итал1янекую оперу, но и на дела 
милосерд1я, на помощь неимущимъ, на пропитате 
голодающихъ? Когда же вспомнимъ мы наконецъ, что 
не о хлебе единомъ живъ будетъ человекъ, когда 
поймемъ, что русскш человекъ—менее всякаго?

Экземпляръ сочиненш Пушкина необходимъ во 
всякой грамотной семье, во всякомъ среднемъ учеб- 
номъ заведенш. Но еще более необходимъ онъ во 
всякой сельской школе. Языкъ Пушкина, этотъ вол
шебный языкъ,—единственный мостъ, соединяющей 
народную s речь съ речью нашей литературы. Его 
творчество, это—всемогущш талисманъ, сразу раз- 
двигающш вокругъ всякаго грамотнаго тесные пре
делы времени и пространства, въ которыхъ до техъ 
поръ вращалась его мысль.

Но вернемся къ самому чтенда. , Действительно 
хорошее громкое чтение, столь редкое даже въ обра- 
зовашшхъ классахъ, редко также прюбретается въ 
сельской школе. За  то способность къ нему нередко 
развивается по выходе изъ нея. Грамотныхъ ребятъ 
заставляютъ целыми вечерами читать вслухъ ихъ 
родители. Эта усиленная практика, стараше быть 
вполне понятными безграмотнымъ слушателямъ, со- 
ставляетъ въ этомъ отвошенш лучшую школу.

3. У м ете  написать при должномъ вниманш, безъ 
ошибокъ противъ русскаго языка и правописашя 
то, чтб бываетъ нужно писать въ крестьянскомъ 
быту: родственное письмо, прошеше, услов1е.

Этимъ требовашямъ редко удовлетворяетъ сель
ская школа, и они могутъ показаться чрезмерными. 
Темъ не менее удовлетворить имъ при четырехлет-
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немъ курс* возможно и должно. Сельская школа 
есть школа окончательная. Русская сельская школа 
располагаешь средствами, которыхъ лишена всякая 
другая элементарная школа.

Но, конечно, для того, чтобы достигнуть этихъ 
результатовъ, нужно нисколько отступить отъ мо'д- 
ныхъ педагогическихъ пр1емовъ, вести дело прямее 
и проще, сосредоточивать свои усил1я на изученш 
русскаго языка, не задаваясь при этомъ целш  сооб
щить въ придачу ученикамъ энциклопедда реаль- 
ныхъ СВ*Д'ЙНШ. Нужно просто-напросто пройти съ 
учениками элементарный, но дельный курсъ грамма
тики, подкрепляемый безчисленпыми упражнешями, 
добиться отъ нихъ полнаго пониматя и сознатель
н а я  употреблешя вс*хъ Формъ русскаго языка. Это 
существенное, неотъемлемое прш бретете несравненно 
важнее для нихъ всякихъ отрывочныхъ сведешй 
de omni re scibili, которыя улетучиваются столь же 
быстро, какъ они воспринимаются. Только овладйвъ 
вполне русскимъ языкомъ, прюбретаютъ они спо
собность читать изъ книги, а не въ книгу, по ха
рактерному выраженда нашихъ безграмотныхъ кре
стьяне

Удовлетворительная учебника грамматики для 
сельскихъ школъ я до сихъ поръ не отыскалъ, и 
поэтому грамматика у насъ преподается устно, съ 
начала до конца. Преподаемъ мы ее безъ всякихъ 
уеовершенствованш, сперва этимологпо, потомъ син- 
таксисъ, называя вей части речи и предложешя, вс* 
Формы ихъ подлинными именами. Мы убедились, 
что совместное обучен1е этимологш и синтаксису 
даетъ результаты быстрые, но неточные. Въ голо- 
вахъ большинства учениковъ оно порождаешь пла
чевное смешеше между понятаями объ имени суще- 
ствителыюмъ и подлежащемъ, глаголе и сказуемомъ 
и т. д., которое затемъ приходится распутывать съ 
великимъ трудомъ. Модныя выражешя: предмета, 
качество, действ1е ни на волосъ не понятнее кресть- 
янскимъ ребятамъ, чемъ вы раж етя: имя существи
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тельное, прилагательное, глаголъ, безъ которыхъ въ 
кони,* концовъ не обойдешься-, если же они эти 
вы раж етя поймутъ, выходитъ еще хуже: приходится 
имъ объяснять, что белизна не есть качество, писаше 
не есть д е й с т е  и т. д., чтб довольно затруднительно.

Для того, чтобы тутъ достигнуть ирочнаго ре
зультата, необходимо приняться за дело съ терпе- 
т ем ъ  и решимостпо, не обходя трудностей, не скра
дывая ихъ полуточными облегчительными пр1емами, 
а побеждая ихъ медленно и постепенно. Въ моей 
ш коле, приступъ къ грамматике почти совпадаетъ 
съ приступомъ къ чтенда. Я  бы никогда не решился 
на эту смелость. Этотъ пр1емъ придумали мои по
мощники—крестьяне: я  имъ предоставляю веденте 
младшихъ группъ, въ которомъ они несравненно 
искуснее меня. Въ течете перваго года ученики 
пршбретаютъ немногое: способность ясно различать 
имя существительное, глаголъ и предлогъ. Но это 
немногое имеетъ для всего иоследующаго громадную 
важность. Въ течете птораго года они выучиваются 
отличать все части речи, и знакомятся съ склоне- 
шями, въ третш— проходятъ этимологда, въ четвер
тый—синтаксисъ. Вотъ въ общихъ чертахъ планъ, 
вырабатывающшся на практике въ нашей школе, 
вероятно еще требующш измененш. Считаю неу- 
местнымъ входить тутъ въ дальнейшая подробности.

Точно также не стану утомлять читателей раз- 
боромъ техъ  многообразныхъ щпемовъ, которые пред
лагаются и практикуются для самаго приступа къ 
обученно грамоте. Замечу только, что тутъ выбору 
метода въ нашей педагогической литературе при
дается преувеличенная важность. По крайнему моему 
убежденно, лучипй методъ тотъ, съ которымъ лучше 
всехъ освоился учитель. По всякому методу, негре
шащему особою нелепостпо, усвоеше буквъ и скла- 
довь. способности медленно читать, совершается, 
при усиленной работе, закипающей въ нашихъ шко
лахъ въ начале учебнаго года—въ две-три недели. 
Это—наименьшая изъ трудностей школьнаго дела.



Само собою разумеется, что въ столь иоротшй 
срокъ невозможно совместное обучеше чтенпо и 
письму, признанное полезнымъ болыпинствомъ на
шихъ педагоговъ. Признаюсь, что выгоды этого со
вм естная обучешя кажутся мне чрезвычайно со
мнительными. Имъ безъ нужды затрудняется доступъ 
къ грамоте: для каждаго звука ученики должны ра- 
■зомъ усвоить два знака, печатный и курсивный*, имъ 
затрудняется прюбретеше хорош ая почерка: прежде 
чемъ заставлять ребенка чертить буквы, нужно утвер
дить его руку на каллигра®ическихъ элементахъ. 
Оттягивать искусственно тотъ вожделенный моментъ, 
когда ребенку дается въ руки книга и съ нею воз
можность самому, вне уроковъ, испытывать свои 
силы—не желательно.

Но существуетъ видоизменеше этого метода, за
служивающее полнаго виимашя. Заключается оно 
въ томъ, чтобы начинать обучеше грамоте съ совме- 
стнаго обучешя чтешю и письму на языке церковно- 
славянскомъ. Совпадете славянскаго устава съ пе- 
чатнымъ начерташемъ буквъ тутъ делаетъ изъ письма 
действительно подспорье чтешю. Самое чтете на 
церковно-славянскомъ языке несравненно легче, чемъ 
на русскомъ, ибо произиошеше вполне соответ- 
ствуётъ правописанш. Писать уставомъ (такъ пи- 
шутъ наши грамотеи-самоучки) несравненно легче, 
чемъ писать курсивомъ или рисовать буквы граж
данской печати. Неправильности, неизбежный при 
всякомъ писанш буквъ ex abrupto, тутъ не отра
жаются на курсиве, къ которому ученики присту- 
паютъ гораздо позже, утвердивъ свою руку на писа
нш палочекъ и прочихъ элементовъ буквъ.

По этому методу дело начинается съ звуковаго 
разбора и писашя самыхъ краткихъ, самыхъ уио- 
требительныхъ молитвъ. Ребенокъ, пршбретающш 
въ несколько дней способность писать: Господи, по
милуй и Бож е, милостивъ буди мнтъ гртьшному, заин
тересовывается деломъ.несравненно яшвее, чемъ если 
вы заставите его писать: оса, усы, Маша, каша. З а
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одно съ обучешемъ грамот* тутъ идетъ твердое зау
чивая ie молитвъ. Переходъ отъ церковной азбуки 
къ гражданской совершается съ поразительной лег
кости) и быстротою. Этотъ пр1емъ съ полнымъ 
успехомъ практикуется въ одной изъ школъ нашей 
волости. Онъ, повторяю, заслуживаетъ внимательной 
и деятельной разработки. Не сл^дуетъ забывать при 
этомъ, что славянская грамота составляетъ такую 
же необходимую принадлежность нашей сельской 
школы, какъ и русская, и что порядокъ, въ кото- 
ромъ приобретается та и другая, въ сущности без- 
различенъ.

Но несравненно важнее чемъ вопросъ объ усвое- 
ши азбуки и механизмъ чтешя—вопросъ о первой 
щ и т , которая дается въ руки ученикамъ нашихъ 
сельскихъ школъ. Для этой цели почти повсеместно 
употребляется «Родное Слово» Ушинскаго, книга 
замечательная, единственная въ своемъ роде въ на
шей литературе. Кроме матер!ала для школьнаго 
чтешя, она содеряштъ систематический рядъ школь- 
ныхъ упражненш, расиоложенныхъ въ виду трехго- 
дичнаго курса учеипя. Впрочемъ, трети годъ (грам
матика) несравненно менее распространенъ, чемъ пер
вые два. Но, къ сожаленш , книга эта писана для 
детей иного возраста (7—10 летъ) и иного сословия, 
чемъ ученики нашихъ сельскихъ школъ. Пользуется 
она въ нашемъ оффищально-педагогическомъ мире 
авторитетомъ почти каноническимъ, и поэтому добро
совестно и безжалостно употребляется въ нашихъ 
министерскихъ училищахъ. Но въ большей половине 
прочихъ школъ она служитъ просто книгою для чте- 
ш я, ибо заключающаяся въ ней упражнешя через- 
чуръ ребячливы для нашихъ сельскихъ учениковъ. 
Но и въ этомъ последнемъ качестве она въ сель
ской школе крайне неудобна—по своему содернгашю. 
Покойный авторъ, имея въ виду детей городскихъ 
сословш, всего более хлоиочетъ о томъ, чтобы зна
комить ихъ съ сельскимъ бытомъ, съ сельскою при
родою, съ народнымъ говоромъ, которые учени-



камъ нашихъ сельскихъ школъ известны несрав
ненно лучше, чемъ самому Ушинскому. Къ той же 
публике приноровлено и все остальное содержание 
книги. Не стану распространяться о второстепенныхъ 
ея недостаткахъ, а ихъ не мало.

Несравненно выше, какъ матер1алъ для школьнаго 
учешя, стоятъ «Новая Азбука» гра®а Л. Н. Толетаго, 
и его «Книга для чтения'». Если он* не вытеснили 
до сихъ поръ «Родное Слово», то отчасти потому, 
что большая «Азбука» того же автора, изобилую
щая драгоценными указаниями относительно пр1емовъ 
преподавания, не представляешь такой строгой и легко 
применимой системы, какъ сочинения Ушинскаго. 
Другая и главная причина—безвкуме нашего педа
гогическая Mipa и равнодупие, съ которымъ отне
слась къ детскимъ книгамъ графа Л. Толетаго наша 
литературная критика. Я  неоднократно имелъ слу
чай убедиться, что даже почитатели таланта ихъ 
знаменитая автора— вовсе ихъ не читали.

Между тем ъ, ихъ следуешь знать всякому обра
зованному русскому человеку. Ни въ одной европей
ской литературе ничего подобная не существуешь. 
Мы, кажется, забываемъ, что гр. Л. Н. Толстой— 
величайшш изъ ныть живущихъ писателей, не только 
въ Россш, но и въ целомъ м!ре *). Этотъ великш 
писатель носвятилъ несколько летъ своей жизни сель
ской школе, много училъ въ ней и многому въ ней 
научился. Его детешя книги (пригодный для детей 
всехъ сословш)—не плодъ художественной прихоти, 
а жизненное дело, совершенное съ глубочайшимъ 
внимашемъ ко всемъ его практическимъ подробно- 
стямъ, съ высокою простотою и смиреипемъ. Во мно- 
гихъ своихъ очеркахъ и мелкихъ разсказахъ, онъ 
доходитъ до чисто Пушкинской трезвости и силы. 
Отъ нихъ можно прямо перейти къ прозе Пушкина.
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— sa
i l  при всемъ томъ, та книга, которая нужна въ 

сельской школ*— вмещающая и материй/лъ для чте- 
щ я, и для дельная обучешя русскому языку,— еще 
не написана...

Остается мне сказать нисколько словъ о препо- 
даваши церковно-славянскаго языка. Начинается оно 
обыкновенно въ нашихъ школахъ со втораго года 
у ч е т я , но, какъ мы видели, можетъ быть начато и 
съ перваго. Приступаютъ къ нему посредетвомъ 
разбора общеупотребительныхъ молитвъ, и необхо
димо довести его до полн ая понимания языка цер
ковно-славянскаго Новаго Завета. Это не дости
жимо безъ практическая знакомства съ тЬми грам
матическими Формами, которыми церковно - славян- 
скш языкъ разнится отъ р у сск ая . Главнымъ ору- 
д1емъ тутъ служитъ неоднократное, внимательное 
чтете въ класс* всехъ четырехъ Евангелш, сперва 
съ помощью русскаго перевода, потомъ по одно
му церковно - славянскому тексту съ терпеливыми 
остановками на каждомъ слов*, на каждомъ обо
рот*, который можетъ подать поводъ къ недораз
умение .

Но наряду съ чтешемъ Евангел1я необходимо 
въ школ* и ч тете  Псалтири вопреки всякимъ дида- 
ктическимъ соображешямъ, которыя можно привести 
противъ ея чтешя.

Псалтирь—книга трудная. На ней, бол*е ч*мъ 
на какой-либо другой книг* В етх ая  Завета, отрази
лось затмевающее влйяше двойная перевода, слиш
комъ буквальная. Русскш ея текстъ (прямой пере- 
водъ съ еврейская), своими явными отступлешями 
отъ текста церковно-славянскаго, более затрудняетъ, 
чемъ облегчаетъ точное толкование последняя. Если 
въ Евангелш кое-где попадаются выражешя, необъ
яснимый безъ обращения къ греческому тексту, то 
въ Псалтири на каждомъ шагу встречаются таш я, 
которыя могутъ быть разъяснены лишь сличешемъ 
и съ текстомъ греческимъ, и съ еврейскимъ. Не у 
всякаго учителя подъ рукою такое noco6ie, какъ



толковаше на псалмы Паллад1я *). Но Псалтирь— 
единственная священная книга, проникшая въ на
родъ, любимая и читаемая имъ, и того, чтб въ ней 
непосредственно понятно, уже достаточно, чтобы по
трясать сердца, чтобы дать иыражете всемъ скор- 
бямъ, всемъ упОватямъ верующей души. Темиыя 
речешя, встречающаяся въ ней, и мнопя друпя, 
которыя разъяснить легко, даютъ полуграмотнымъ 
людямъ поводъ къ самымъ произвольнымъ, часто 
чудовищнымъ толковашямъ. Школа обязана укре
пить нашъ народъ въ обладания этимъ сокровищемъ 
назидашя и поэзш, раскрыть, насколько это воз
можно, передъ своими учениками его высокш, веч
ный смыслъ.

При этомъ не нужно упускать изъ виду одного 
практическая соображешя первостепенной важности. 
Псалтирь читается надъ покойниками. Намъ, людямъ 
имущимъ, хорошо. Не успеёмъ мы опрятать доро
г а я  намъ покойника, окружить его цветами и бла
гоговейною траурною обстановкою, какъ причетникъ 
съ псалтирью возсталъ изъ земли. Могли ли бы мы 
обойтись безъ его чтешя? А въ той тесной избе, 
где толпятся соседи, где кричатъ дети, где гото
вится обедъ, разве мыслимо безъ него обойтись? И 
в отъ, первымъ деломъ, посылаютъ въ школу за уче
никами. Въ этой просьбп> никогда, ни подъ какимъ 
првдлогомъ не должно быть отказа. Те два-три дни 
въ году, которые черезъ это выпадаютъ для каждаго 
ученика старшей группы—не потерянные дни, а 
необходимое дополнеме къ школьному учешю; та; 
школа, которая не можетъ удовлетворить этой за
конной потребности прихода, никуда не годится.

Такое же необходимое доиолнеше къ школьному 
учешю составляешь последовательное чтете  въ цер
кви шестопсалмш, часовъ, Апостола...
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#) Издание учебной Псалтири— учебной не только по круп
ному шрифту, но и снабженной сжатымъ и дЪдънымъ подотроч- 
нымъ комментаргемть•—было бы крайне желательно.



Мне скажутъ, что мои требоватя чрезмерны, 
что слишкомъ много труда возлагаю я на учителя. 
Да, трудъ немалъ, но онъ необходимъ-, но въ нашей 
сельской школ* онъ вознаграждается успехами, пре
вышающими его м^ру.

Завтра 1-е октября. Это начало нашего учеб- 
наго года, и вместе съ темъ нашъ храмовой празд- 
никъ. Ш кола наполнена учениками, учащимися и 
отучившимися, собравшимися для спевокъ. Завтра 
такя^е память Св. Романа, творца кондаковъ. Пом
ните ли вы, читатель, его краткое «иштае»? Каждый 
годъ, въ это время, приходится намъ его читать, и 
съ этимъ временемъ года оно неразрывно связалось 
въ моемъ воображенш. Беднаго безграмотнаго поно
маря, долпе годы въ глубокомъ смиренш служив- 
шаго церкви, молившаго Бога о просветленш своего 
разума, злые церковники тащатъ на амвонъ, и гово- 
рятъ ему: пой! То, чтб мы до сихъ поръ сделали 
для нашей сельской школы, похоже на эту на
смешку гордыхъ своимъ знанпемъ кншкниковъ. 
И чтб яге? Романъ запелъ, запелъ песнь новую, 
дотоле неслыханную. То, что достигается нашею 
заброшенною, какъ бы на смехъ оффищально при
знанною сельскою школою, всегда представляется 
мне началомъ такого же чуда.

Чудо совершится до конца. «Иже первее досаж- 
даху ему о простоте и невежествш, тш по семъ у 
него учахуся»...

TI.

Постороннихъ посетителей, изредка заглядываю* 
щ ихъ въ мою школу, всего более пораягаетъ умствен
ный счетъ оя учениковъ. Та быстрота и легкость, 
съ которою они производить въ уме умножения и 
деления, обращаются съ мерами квадратными и ку
бическими, сообраятютъ данный сложной задачи, то 
радостное оживление, съ которымъ они предаются 
этой умственной гимнастике, наводятъ на мысль, что
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въ этой школ* употребляются особые, усовершен
ствованные npieMbi для преподавания ариеметики, что 
я обладаю въ этомъ отношенш какимъ-то особымъ 
пскусствомъ или еекретомъ.

Ничто не можетъ быть ошибочней этого впеча- 
тлешя. Конечно, теперь я владею аекоторымъ на- 
выкомъ къ умственному счету, могу импровизовать 
ариеметичесмя задачи въ томъ быстромъ темпе, въ 
которомъ он* решаются моими учениками. Но до 
этихъ скромныхъ умешй довели меня или, лучше 
сказать, домучили сами ученики.

Именно домучили. Никогда не занимался я спе- 
щально ариеметикою, упражняться въ умственномъ 
счете никогда и не думалъ. Принялся я' за препода- 
ваше счета въ сельской школе, не подозревая, на 
чтб я иду.

Не успелъ я  приступить къ упражнегпямъ въ 
умственномъ счете, которыя до техъ поръ въ школе 
не практиковались, какъ въ ней къ нимъ развилась 
настоящая страсть, неослабевающая до сихъ поръ. 
Съ ранняго утра и до поздняго вечера стали меня 
преследовать, то одна группа учениковъ, то другая, 
то все вместе, съ требовашемъ умственныхъ задачъ. 
Считая эти упражнешя полезными, я отдалъ себя 
въ ихъ распоряягеше. Очень скоро оказалось, что 
они опережаютъ меня, что мне нужно готовиться, 
самому упражняться. На пятомъ десятке некоторый 
умственныя способности утрачиваютъ свою эластич
ность. Эта первая зима была для меня очень тяжела.

К ъ  этому вскоре присоединилась страсть къ 
письменнымъ упражнешямъ въ счете. Ребята взду
мали щеголять другъ передъ другомъ быстрымъ и 
точпымъ умноягешемъ и делешемъ на доске много- 
значныхъ чиселъ, не поддающихся умственному счету. 
Тутъ я было совершенно сталъ въ тупикъ. Эти при
падки* обыкновенно случались вечеромъ. Наши вечер- 
шя занятая, теперь все более и более принимаюгщя 
характеръ правильныхъ уроковъ, тогда были гораздо 
свободнее, да и теперь, во избеж ате утомдешя, ча
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сто приходится нарушать ихъ однообразный строй. 
Вечеромъ яге происходили и спевки, въ которыхъ 
участвовали все мои помощники, вс* лущ те ученики. 
Я  оставался одинъ съ непоющими учениками. Этого 
только и ждали мои мучители. Разомъ, вс* они, че
ловекъ тридцать, сорокъ, накидывались на меня съ 
дощечками: «Сергей Александровичъ, д-Ьленьице!»— 
«Мне на сотни!—Мне на единицы!—Мне на милл!- 
оны!—Мне на тысячи!» И решешя подавались съ 
такою быстротою, что я едва успеваю писать задачи. 
Поверять—никакой Физической возможности!

Тутъ однажды, въ минуту отчаянья, я безсозна- 
тельно тиснулъ у себя въ мозгу какую-то неведомую 
мне пружинку, и вс* деления стали выходить безъ 
остатка.

Восторгу ребятъ не было границъ. Но увы! На 
сл'Ьдующщ вечеръ они потребовали отъ меня того 
же, и д не могъ исполнить ихъ ж елатя. Лишь впо
следствии, мало-по-малу, выяснилъ я себе то про
стое сочетание мнемоническихъ пр1емовъ съ быстрымъ 
умственнымъ умножениемъ, которое даетъ возмож
ность придумывать безостановочно безконечный рядъ 
десяти-и двенадцати-значныхъ чиселъ, делимыхъ безъ 
остатка на любыя друпя числа, и вместе съ темъ— 
безконечный просторъ для импровизацш задачъ, уст- 
ныхъ и письменныхъ.

Эта безпрестанная усиленная возня съ цифрами 
нагнала на меня настоящей ариеметическш кошмаръ, 
загнала меня въ T e o p i i o  чиселъ, заставила меня не
однократно открывать Америку, т. е. неизвестныя 
мне теоремы Фермата и Эйлера...

Часто задавалъ я себе вопросъ, какими основ
ными способностями обусловливается та необыкно
венная ловкость въ обращенш съ числами, тотъ жи
вой интересъ къ пифрамъ и къ сочеташямъ, кото- 
рымъ отличаются наши крестьянсше ребята. *Нетъ 
сомнения, что тутъ значительную роль играетъ ихъ 
удивительная память. Но кроме памяти, тутъ оче
видно участвуютъ и друпя способности: воображение,



живо рисующее передъ ними составъ чиселъ изъ 
первоначальныхъ множителей и ихъ сочетанш 
способность связывать внешнш видъ цифры съ этимъ 
составомъ. Почти всегда у хорошихъ счетчиковъ ока
зывается и художественная струнка. Этому обстоя
тельству, впрочемъ, особаго значешя придавать нельзя. 
Крестьянсшя дети темъ и отличаются отъ детей выс- 
шихъ сословш, что односторонняя способности встре
чаются у нихъ весьма редко. Тотъ изъ нихъ, кото
рый слособенъ къ п е тю , непременно окажется спо- 
собнымъ и по ариеметик*, и по русскому языку,— 
и наоборотъ, мальчики, умственно слабые, редко- 
имеютъ каюя-либо художеотвенныя способности и 
склонности. Эта соразмерность дарованш распростра
няется даже на с®еру нравственную и придаетъ этимъ 
детямъ ихъ особенную привлекательность.

Говоря тутъ о преподавания ариеметики въ сель
ской ш коле, ограничиваюсь беглыми указашями на 
мои наблюдешя и виечатлешя. Подробный разсуж- 
дешя о методике этого предмета были бы*неуместны 
на этихъ страницахъ. Но считаю возможнымъ свя
зать съ вышесказаннымъ два замеча!пя, имеюгщя 
практическую важность.

Первое касается того приступа къ преподавание 
ариеметики, который выработанъ немецкими педа
гогами и получилъ у насъ ираво граязданства, бла
годаря повсеместному распространешю учебниковъ 
Евтушевскаго. Основанъ онъ на долговременномъ и 
всестороннемъ изученш чиселъ перваго десятка, за 
которымъ следуетъ столь же кропотливое изучеше 
чиселъ первой сотни. Пргемъ этотъ, быть-можетъ не
обходимый, когда приступаешь къ делу съ пятилет
ними детьми (или съ идютами), отзывается чрезвы
чайною искусственностпо, когда имеешь дело съ

*) Вчера одинъ мальчуганъ на вопросъ сколько 8 4 x 8 4  от- 
вйчалъ мгновенно: 7056. Какъ ты считалъ? спросилъ я его— «Да 
это квадратная сажень (т. е. число въ ней к'в. дюймовъ): я 
взядъ 50x144  и выкинудъ 1 4 4 » .— Прощ е произвести это умно- 
ж е т е  ч'Мъ превративши 84е въ 7гх 1 2 е— невозможно.
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детьми вдвое старшими, уже умеющими считать бо
лее ста, уже имеющими практическое понятие о де
сятичной систем*, благодаря известному имъ счету 
на копейки, гривенники и рубли. А таково большин
ство детей, поступающихъ въ наши сельсмя школы. 
Нередко приходилось мне наблюдать любопытный 
Фактъ, что крестьянок!я дети, не умеюицпя называть 
чиселъ далее двадцати, подчасъ имеютъ ясное пред- 
ставлете о числахъ . до ста и далее. Поддеряшвать 
съ такими детьми ф и к ц и ю ,  что далее десяти —чиселъ 
н етъ , или что они имъ неизвестны, совершенно не
практично. Разумеется, имъ по большей части со
вершенно прозраченъ лишь первый десятокъ, и со- 
ставъ чиселъ первой сотни долженъ быть имъ разъ- 
ясненъ рядомъ упраяшеипй. Но въ этихъ упражне- 
ш яхъ нужно избегать педантической медленности, 
постоянно ощупывать дорогу впередъ, имея въ виду 
необыкновенную воспршмчивость количествен наго со- 
зерцагпя въ нашихъ крестьянскихъ ребятахъ. При- 
томъ нетъ никакой причины скрывать отъ нихъ, въ 
течении всего перваго года, существован1е тысячей, 
десятковъ и сотенъ тысячъ—безконечную перспек
тиву чиселъ, группирующихся по системе, уже из
вестной имъ по копейкамъ, гривенникамъ и руб- 
лямъ. Конечно, нужно избегать уцражненШ превы
шающих* силы учащихся, сообщения такихъ мате- 
матическихъ истинъ, которыя могутъ быть воспри
няты только ихъ памятью. Но не менее того нужно 
избегать слишкомъ долгаго пережевывашя у яге из- 
в*стиаго ученикамъ: оно пороягдаетъ скуку, отучаетъ г 
ихъ отъ необходимыхъ умственныхъ усшпй. Свой- 
ствамъ чиселъ первой сотни н*тъ конца. Если бы 
мы вздумали ихъ исчерпать прежде чемъ двинуться 
далее, мы бы никогда не дошли до второй.

Другое замечаше, более общаго свойства, сво
дится къ тому, что ничтожный знашя, приобретае
мый пъ сельской ш коле, только и получаютъ неко
торую цену, если сопряжены съ соответствующими 
умениями. Въ области ариеметики,—разумею тутъ



быстрый и верный счетъ, умственный и письмен
ны й,—этих!» уменш инстинктивно добиваются сами 
ученики, и обязанность учителя— всячески помогать 
ихъ прюбретенда. Такъ, въ моей ш кол*, всякш уче- 
никъ, постигшш тайны дй летя , счйтаетъ долгомъ 
сделать вне уроковъ нисколько сотень дтъленъицъ на 
вс* числа подъ рядъ, начиная отъ 2 до 300, 400 , 500, 
смотря по усердда,— чтобы набить себе руку. Это 
положительно полезно: мне остается только благода
рить Бога, что у ребятъ на это хватаетъ терпен iff, 
и поДдеряшвать ихъ похвальное рвете задаватемъ  
имъ дедейШ безъ остатка, или съ остаткомъ, по Ихъ 
заказу, и ц&лымъ рядомъ подобныхъ письменныхъ 
и умственныхъ упражнений.

Для успеха дела, разумеется, нужно, чтобы учи
тель сельской школы влад£лъ прхемами умственнаго 
счета и имелъ къ Нему порядочный навыкъ. Къ со
жалению, знакомство съ этими npieMaivlH, этотъ на
выкъ— у нашихъ учителей встречается редко. Осо
бенно слабы въ этомъ отношенш т е , которые про
шли черезъ учительсшя семинарш. Практическое зна
комство съ цифрами, какъ и съ Формами русскаго 
языка, необходимо учителю для того, чтобы придать 
некоторое оЖивлен1е неизбежнымъ внекласснымъ 
занятшйъ.

И это опять приводить насъ къ истинной оценке 
того громаднаго преимущества, которое даетъ рус
ской сельской школе одна изе самыхъ затруднйтель- 
ныХъ, повидимому, еЯ особенностей— постоянное при- 
сутств!е въ ней учениковъ. Эта особенность, конечно, 
отчасти обусловливается причинами чисто внешними: 
невозможностью для детей уходить домой между клас
сами. Но только отчасти. Везде, где есть вниматель
ный учитель, ученики, живупце въ двухъ шагахъ 
отъ школы, точно также проводить въ ней всю свою 
жизнь. Это соответствуешь и собственному ихъ ин
стинкту, и совершенно сознательному желанно ихъ 
родителей. Эти родители отлично понимаютъ, что 
при краткихъ срокахъ учешя, которыми пользуются
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ихъ д*ти, для достижешя какого-либо успеха нужно 
пользоваться каждою минутою. Требовательность какъ 
учениковъ, такъ и родителей, относительно учителей не 
знаетъ границъ. Имъ не приходитъ въ голову, чтобы 
въ учебное время учитель могъ подумать объ отдых*.

И они тысячу разъ правы! Разв* дома, въ тес
ной и темной изб*, возможны для крестьянскихъ де
тей катя-либо самостоятельный заняття? Разв* при 
казенномъ количеств* учебныхъ часовъ возможны ка- 
Kie-либо результаты, кром* оффищально-удовлетвори- 
тельныхъ отв*товъ на экзаменахъ, кром* умножешя 
свид*тельствъ на льготу по воинской повинности? 
Разв* д*ло въ этихъ жалкихъ экзаменахъ, въ этой 
несчастной льгот*? Н*тъ, д*ло не въ томъ, и это 
понимаютъ т*, для которыхъ сельская школа состав
ляете не отвлеченный предметъ сочувствШ, а кров
ное д*ло, т* , которые поддерживаютъ ее своими тру
довыми деньгами, т* , которые вв*ряютъ ей всю 
жизнь своихъ д*тей.

Вотъ почему я  твердо в*рю въ будущность этой 
б*дной, темной, едва возникающей сельской школы, 
ощупыо создаваемой на нашихъ глазахъ безграмот- 
нымъ народомъ. Ибо—не нужно обольщаться—все, 
чтб въ ней есть живаго, добраго, внесено bi, нее не 
нашими просв*щенными старашями, не м*рами пра
вительства, но здравымъ смысломъ и нравственнымъ 
строемъ этого безграмотнаго народа.

О, если бы въ нашихъ образованныхъ классахъ 
зам*чалась хоть т*нь этого прямаго, безкорыстнаго 
духовнаго отношевдя къ д*лу, хоть т*нь этой истин
ной в*ры въ пользу истиннаго просв*щешя! Съ ка
кою радостш сказалъ бы я безъ ограничен^, что 
в*рю въ будущность русской школы.

VTI.

Изъ вс*хъ сторонъ нашей школьной практики 
ни одна быть-можетъ не даетъ поводовъ къ столь- 
кимъ недоразум*шямъ, какъ преподаваше Закона
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Бозшя въ сельской школе. Коснусь лишь одного изъ 
нихъ, потому что оно затрогиваетъ самую сущность 
дела, и разъяснеше его необходимо.

Въ теченш последнихъ годовъ и въ литературе, 
и въ сферахъ земскихъ и правительственныхъ неод
нократно былъ поднимаемъ вопросъ о предоставле- 
нш лицамъ светскимъ права преподавания Закона 
Бож1я въ сельскихъ училищахъ. Въ пользу такого 
расширен] я правъ сельскаго учителя приводились и 
приводятся самые в есте  аргументы: необходимость 
обезпечить въ сельскихъ школахъ правильное пре- 
подаваше этого важ н ая предмета-, существование 
школъ въ такихъ местностяхъ, где по отдаленности 
церквей трудно или невозможно пользоваться препо- 
давашемъ священника; слишкомъ частый отказъ свя- 
щенниковъ отъ законоучительства тамъ, где этихъ 
препятствш не существуетъ; совершенная возмож
ность для благочестиваго человека, обладающего са
мымъ скромнымъ образованпемъ, успешно сообщать 
крестьянскимъ детямъ те  элементарныя сведеш я, 
которыя требуются существующими программами по 
Закону Б ож ш ; то возвыш ете авторитета учителя 
въ глазахъ учениковъ и ихъ родителей, которое про
истекло бы изъ поручения ему столь святаго и жиз
ненная дела; примеръ классическихъ странъ народ
н а я  образовашя, Германии и Даши.

Въ виду обшйя и внушительности этихъ дово- 
довъ, считаю нелишнимъ сопоставить съ ними неко
торый чисто практичестя соображешя, не съ темъ, 
чтобы повл1ять такъ или иначе на правительствен
ное р еш ете  вопроса (мои заметки чуя«ды такихъ 
притязанш), но чтобы обратить на него внимание 
техъ изъ моихъ читателей, которымъ дорого пре- 
успеяше нашей сельской школы.

Прежде всего нужно заметить, что въ большин
стве нашихъ сельскихъ школъ, то-есть во всехъ 
т е х ъ , въ которыхъ священникъ не можетъ или не 
хочетъ принять на себя преподавание Закона Бояпя, 
или только числится законоучителемъ, этотъ пред-

— 67 —



метъ преподается, независимо отъ всякихъ разреше
ний, лицомъ свМскимъ, а именно учителемъ. Препо- 
даваше это противозаконно. Но нрекрапцеше его рав
нялось бы немедленному закрытою школы. Безъ пре
подавания Закона Бояйя русская сельская школа 
существовать не можетъ. Некоторые инспекторы учи
лищъ силятся искоренить это беззаконие, распекаютъ 
священниковъ, распекаютъ учителей, увещеваютъ 
последнихъ заменить преподавание Закона Бож1я пе
репискою съ начальствующими местами и лицами о 
понуждены священника къ преподавашю этого пред
мета. Но старашя эти безплодны. Учителю очень 
хорошо известно, что этою перепискою онъ ника
кой помощи отъ священника не добьется, а добьется 
разве своего изгнания изъ школы. Ему известно 
также, что самый усердный инспекторъ не посмеетъ 
отрешить его отъ должности за то, что онъ выучилъ 
своихъ учениковъ десятку другому молитвъ, что онъ 
сообщилъ имъ кратшя сведешя о земной жизни 
Спасителя...

Въ томъ-то и дело, что мы тутъ вступили въ 
ту область, где безсильно всякое запрещение, где 
безплодно всякое принуждеше.

И такъ, опытъ преподаван!я Закона Бож1я м!ря- 
нами налицо, опытъ не единичный, а повсемест
ный. Это до сихъ поръ скорее норма, чемъ исклю- 
чеше.

Каковы же результаты этого опыта? Окажу не 
обинуясь, что при самыхъ выгодныхъ услов1яхъ, 
при полномъ усердщ и достаточномъ знании учителя, 
результаты эти крайне неудовлетворительны, и это 
по цричмнамъ неустранимымъ, по силе вещей. Дети 
пртбретаю тъ те  знашя, которыя имъ нужны для 
экзамена, и только.

Иначе и быть не моягетъ, Пусть читатель попы
тается поставить себя на место учителя, вынужден- 
наго заниматься постоянно съ тремя группами (по
просту тремя классами) учениковъ заразъ. Можно за 
нужду единовременно диктовать одной изъ нихъ,
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следить за чтешемъ другой, задавать третьей арие- 
метичесшя задачи. Отъ каждаго изъ этихъ занятш 
можно отрываться разъ десять въ часъ, на минуту 
или две, не прерывая занятш учениковъ. Но пусть 
читатели представятъ себе, во чтб обращается, при 
этихъ услов1яхъ, преподавание Закона Бож1я, для 
котораго соединить вс* три группы невозможно! Оно 
неминуемо сводится къ задавашю и выспрашиванию 
уроковъ, къ упражнению детей въ зубрении молитвъ 
и библейскихъ разсказовъ, которому они подвер
гаются съ покорностно и терш&темъ, но безъ вся
кой ощутительной пользы. Русская сельская школа, 
въ томъ вид*, въ которомъ сложилась она подъ гне- 
томъ обстоятельствъ, полояштельно не по силамъ 
одному человеку. Тамъ, где на помощь учителю не! 
приходить священникъ, она своего дела исполнить 
не можетъ.

Такова внеш няя, такъ-сказать осязаемая сторона 
дела. Но насколько важнее сторона внутренняя! Если 
по простому соображенда времени и среднихъ силъ 
человеческихъ, преподавание Закона Бож1я должно 
быть поручено иному лицу, чемъ учителю, препо
дающему все npo4ie предметы, то этимъ лицомъ не 
можетъ быть никто иной, какъ местный священ
никъ,—духовный отецъ учениковъ, знавшш ихъ еще 
до поступления въ школу, призванный ихъ учить и 
по выходе изъ нея. Онъ имеетъ возможность не 
только вести преподаваше съ каждою группою от
дельно, въ виде безпрерывной, благоговейной бесе
ды; онъ имеетъ возможность сказать каждому изъ 
учениковъ то слово, въ которомъ нуждается душа 
его, и та власть вязать и решить, которою онъ 
облеченъ, придаешь этому слову такую силу, кото
рой никогда не достигнуть слову светскаго человека.

Не следуешь забывать также, что та элементар
ная программа, которая утверждена Св. Синодомъ 
для преподавашя Закона Бож1я въ сельскихъ учили- 
щ ахъ, представляешь собою лишь minimum того, чтб 
должно быть сообщаемо ея ученикамъ. Она разсчи-
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тана на нормальный школьный возрастъ (до 13, 14 
л*тъ), и поэтому изъ нея благоразумно устранено 
все, чтб превышаетъ понимате д*тей этого возраста. 
Но въ нашихъ сельскихъ школахъ, рядомъ съ ма
лыми детьми, безпрестанно обучаются отроки 16, 17 
л*тъ. Это ученики, попавнпе въ школу поздно, на 
тринадцатому четырнадцатомъ году, и такихъ уче- 
никовъ въ нашихъ сельскихъ школахъ еще долго 
будетъ много, ибо сознаше необходимости учешя 
все бол^е распространяется, отъ семьи къ семь*, отъ 
деревни къ деревн* и особенно сильно, проявляется 
въ подрастающемъ поколоти. Мнопе крестьянсше 
мальчики попадаютъ въ школу лишь поел* н*сколь- 
кихъ л*тъ неотступныхъ просьбъ. Эти старпйе (и луч- 
inie) ученики сельскихъ школъ почти всегда отли
чаются особымъ интересомъ ко всему, чтб касается 
в*ры и церкви. Ихъ любознательность прежде всего 
обращается на подробности богослужешя, а зат*мъ 
переходитъ и на вопросы догматичесте, особенно 
въ т*хъ м'бстностяхъ, гд* къ населенно примешаны 
элементы раскольничьи и инов*рчесте. Законоучи
тель безпрестанно бываетъ вынужденъ, въ своихъ 
бес*дахъ съ учениками, выходить изъ т*сныхъ ра- 
мокъ обязательной программы. Онъ долженъ обла
дать такимъ подробнымъ и точнымъ знакомствомъ 
съ богослужешемъ нашей церкви, котораго невоз
можно требовать отъ св*тскаго учителя. Онъ дол
женъ им*ть и догматичесшя Познашя, достаточно 
ясныя и полныя, чтобы не затрудняться отв&гомъ 
на неожиданные вопросы самаго серьезнаго свойства. 
И этихъ познанш н*тъ, и не можетъ быть, у огром- 
наго большинства нашихъ сельскихъ учителей. Это 
обстоятельство не можетъ скрыться отъ старшихъ 
учениковъ въ т*хъ случаяхъ, когда эти учителя бе- 
рутъ на себя преподавашс Закона Вож1я, и конечно 
не можетъ способствовать возвышенно авторитета учи- 

1ггеля въ глазахъ учащихся. Наконецъ, самое прак
тическое участие въ богослуженш^ самое чтете и 
n*nie въ церкви им*етъ свою освященную преда-
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тем ъ  технику, въ которой усердные ученики доби
ваются возможная совершенства. И въ этомъ отыо- 
шенш учителю, наряду съ учениками, приходится 
учиться у священника.

Какую же пользу для дела моягемъ мы оишдать 
отъ дарования оФФИщальной санкцш тому жалкому 
способу, которымъ ныне ведется преподаван1е Закона 
Божйя въ большинстве нашихъ сельскихъ школъ 
благодаря именно тому, что оно ведется лицомъ свет- 
с.кймъ, темъ же учителемъ, которому и безъ того 
слишкомъ много дела? Разве призиаше плохаго пре
подавашя удовлетворительнымъ сделаетъ его хоро- 
шимъ?

Не должны ли мы, напротивъ, опасаться, что 
такое признание повлечетъ за собою последс^пя, по
ложительно вредныя? Въ настоящее время все более 
и более распространяется обычай назначать за пре- 
подаваше Закона Бож1Я въ сельской школе денеж
ное вознаграждение, хотя и скудное, но весьма собла
знительное для нашихъ, плохо обезпеченныхъ учи- 
телен*. Признашемъ за учителемъ одинаковыхъ съ; 
священникомъ правъ на преподавате Закона Бож1я 
между этими лицами было бы возбуждено опасное! 
соперничество, способное въ конецъ подорвать вся- 
шй авторитета сельской школы.

И такъ, не гораздо ли естественнее хлопотать о 
замене плохаго лучшимъ, то есть о привлечеши 
священниковъ къ участпо въ школьномъ деле?

Те немнопя школы, которыя удалены отъ цер
квей, те  исключительные случаи, где въ одномъ при
ходе существуешь несколько школъ, тутъ вовсе не 
входятъ въ разсчетъ. Количество школъ у насъ, 
сравнительно съ количествомъ приходовъ, еще такъ 
мало, школы такъ естественно возникаютъ ню близо
сти отъ церквей, что говорить о недостатке священ- 
ииковъ-законоучителей—просто смешно. Въ случае же 
действительная затрудяешя въ этомъ отношеши и 
по закону, и на практике разрешается преподавате 
Закона Божня м1рянами, по усмотрению епархналь-
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ныхъ начальствъ, которыя никогда не отказываютъ 
въ этомъ разр^ш ент учителю, мало-мальски къ тому 
способному, очень хорошо зная, что и безъ этого 
разрешения Законъ Божш имъ будетъ преподаваться.

Всего менее, какъ мне кажется, долженъ насъ 
смущать, по отношение къ этому вопросу, примеръ 
техъ высокообразованныхъ странъ, въ которыхъ про- 
цветаетъ дело народнаго образования. Ведь эти стра
ны, между прочимъ, протестантстя, а Росстя, если 
не ошибаюсь, страна православная. Едва ли это 
различ1е такъ ничтожно, что можетъ быть совер
шенно упущено изъ виду, когда дело идетъ о пре
подавания Закона Бож1я. Православная церковь при- 
знаетъ некоторое таншство, протестантами отвергае
мое, именуемое священствомъ. Этимъ таинствомъ, 
по ученпо церкви, въ числе другихъ даровъ Духа 
Святаго, сообщается и благодать наставлешя въ вере. 
Этотъ даръ, какъ и все проч1е евангельсюе таланты, 
можетъ быть зарытъ въ землю недостойными слу
жителями церкви, но эта возможность не уменыпаетъ 
его ценности. Священникъ, достойный своего звашя 
(и съ этимъ согласится не только всякш человекъ 
верующш, но и всякш безпристрастный наблюда
тель) нгреподаетъ Законъ Божш успеш нее, т. е. 
лучше преподавателя светскаго, не только въ силу 
более обпшрнаго знаш я, но и въ силу того, что онъ 
священнику.

Да, мы не протестанты, и намъ не пристало 
пренебрегать учасйемъ духовенства въ деле духов- 
наго образования народа. По мы также не католики. 
Намъ не пристало считать это дело исключигель- 
нымъ достоятемъ духовенства. И тамъ, где въ школе 
учитъ, рядомъ съ учителемъ, усердный священникъ, 
учитель нисколько не устраняется отъ участия въ его 
трудахъ. Постоянное его общение съ детьми, упраж
нения въ церковно-славянекомъ чтении, необходимый 
въ известныя времена года репетиции уроковъ за
коноучителя, отвлеченнаго другими обязанностями, 
даютъ ему безпрестанные, ежедневные случаи бесе
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довать съ детьми о предметахъ в*ры и нравствен
ности, не принимая на себя роли законоучителя. 
Это учаепе даже необходимо. Лишь при дружномъ 
сотрудничестве законоучителя и учителя возможенъ 
уеп*хъ въ преподавания Закона Бож1я, возможенъ 
правильный ходъ всего школьнаго д*ла.

Прошу сельскихъ читателей «Руси» (для нихъ 
пишутся эти заметки) обратить внимаше на эти 
соображешя. Прошу объ этомъ священниковъ, учи
телей, попечителей сельскихъ школъ, вс*хъ т*хгь, 
которые им*ютъ съ этими школами непосредствен
ное еоприкосновеще. Отъ нихъ, а не отъ правитель
ства, не отъ земствъ зависит® исцйлеше т*хъ неду- 
говъ, которыми страдаетъ сельская школа, естествен- 
нымъ путемъ труда и внимания, а не путемъ опас- 
ныхъ экспериментовъ....

T ill.

Русскимъ языкомъ, ариометикою (ц*лыхъ чи
селъ), Закономъ Божгамъ исчерпывается обязатель
ная программа нашихъ сельскихъ школъ (такъ-назы-* 
ваемыхъ одноклассныхъ училищъ). Въ двухклассныхъ 
министерскихъ учидищахъ къ этимъ нредметамъ пре- 
подавашя присоединяются ариеметика дробныхъ чи
селъ, геометр1я, черченie, элементы геодезщ, геогра- 
ф ! я ,  русекая H C T op iff, естественныя науки, п*нге и 
гимнастика, и изучеше какого-либо ремесла. На усвое- 
Hie вс*хъ этихъ добавочныхъ предметовъ полагается 
два года *).

Желательно ли ввести преподаваше вс*хъ этихъ 
предметовъ, или нйкоторыхъ изъ нихъ, или какихъ- 
либо иныхъ, во вс* наши сельсюя школы? Возможно 
ли, и въ какой м*р&, расширен1е ихъ программы? 
Эти вопросы очень важны, не для вс*хъ ясны, и 
вызываютъ самые разноречивые ответы.
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О томъ, что желательно увеличить сумму д М -  
ствительныхъ знанш:, сообщаемыхъ всякою школою, 
къ какому бы она ни относилась разряду, кажется, 
не можетъ быть и спору, о той степени опасности, 
которую представляетъ расширение программы безъ 
соответствую щ ая улучипешя и усилешя у ч а щ а я  пер
сонала, безъ достаточная удлинения учебнаго вре
мени, мнения повидимому разделены гораздо более. 
Наконецъ, вопросъ о томъ, въ какомъ порядке должно 
совершаться расширеше учебной программы нашихъ 
сельскихъ школъ, къ чему можно приступить немед
ленно, чтб до времени слёдуетъ отложить, решается 
способами, разнообразными донельзя.

Всего естественнее обратиться за примеромъ къ 
существующимъ у насъ образцовымъ министерскимъ 
двухкласснымъ училищамъ. Примеръ этотъ действи
тельно поучителенъ, но только въ смысле отрица
тельному Преподаваше добавочныхъ предметовъ во 
второмъ классе этихъ заведений не достигаетъ своей 
цели и по недостаточной подготовке учениковъ въ 
первомъ классе, и по сложности программы, и по 
недостатку времени, и по недостаточной подготовке 
учителей. Этотъ второй классъ приноситъ пользу 
лишь въ качестве повторительной школы, придаю
щей прочность знашямъ и уменьямъ, прюбретен- 
нымъ въ первомъ, который по определенному уста- 
вомъ числу уроковъ совершенно недостаточенъ въ 
смысле окончательной начальной школы. Чтб ка
сается до мнимыхъ знанш по добавочнымъ предме- 
тамъ, входящимъ въ программу втораго класса, то 
пользы принести ученикамъ они, конечно, не могутъ 
никакой, но свидетельство объ обладании имит при
носитъ имъ вредъ, вселяя въ нихъ я?елаше и на
дежду подняться вьшне крестьянскаго сослов!я—на
дежду, которая не оправдывается ихъ действитель
ными знаниями.

И такъ, двухклассный училища не даютъ намъ 
прямыхъ практическихъ указании! насчетъ расшире- 
Hin программы иародныхъ училиицъ. Этихъ указанхй
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скорее сл*дуетъ искать въ школахъ не министер- 
скихъ, находящихся въ относительно выгодныхъ 
услов1Яхъ. Изъ наблюденш надъ такими школами 
можно вывести следуюшдя данныя.

Вопервыхъ, одинъ изъ существенныхъ элемен- 
товъ успеха при расширенномъ преподаванш, удли- 
неше учебнаго времени, совершенно зависитъ отъ 
учащихъ въ школ* учителя и законоучителя. Если 
только школа ведется ими усердно и исправно, ро
дители охотно оставляютъ въ ней детей не только 
на четыре, но и на пять, шесть л*тъ. Къ льготнымъ 
свидйтельствамъ они питаютъ глубокое равнодуппе. 
Нередко они берутъ детей изъ школы за мйсяцъ до 
экзамена и столь же часто посылаютъ доучиваться 
въ школу детей, уже выдержавшихъ экзаменъ. Въ 
огромномъ большинства случаевъ, они держатся раз
ум наго правила или вовсе не учить детей, или до
вести ихъ до настоящей, прочной грамотности. Тамъ, 
где школа существуешь уже много л4тъ, они отлично 
ионимаютъ, что такая грамотность дается не вдругъ. 
И такъ, первымъ услов1емъ возможнаго расширешя 
существующей программы начальной школы является 
ея добросовтъстное исполненге. Какъ только родители 
увгъруютъ въ школу, убедятся, что она сообщаетъ 
прочную, практически приложимую грамотность, цер
ковную и гражданскую, навыкъ къ быстрому и точ
ному счету, что она учитъ детей молитв* и страху 
Бож да, школа смело можетъ расширить свой учеб
ный курсъ и по времени, и по содержант. Они 
очень основательно заключаютъ, что такая школа, 
расширяя свое преподаваше, имеешь въ виду пользу 
ихъ детей, даже когда не понимаютъ специальной 
пользы того или другаго вновь вводимаго предмета.

Вовторыхъ, несомненно, что никакое существен
ное расш ирете программы нашей сельской школы 
не можетъ быть осуществлено безъ уеилешя ея уча- 
щаго персонала. Следить за занятиями более трехъ 
группъ учениковъ заразъ совершенно невозможно. 
Безъ такого уеилешя всякое введете новыхъ пред-
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метовъ преподавания въ нашу школу будетъ ложью, 
и поведетъ только къ ослаблетю въ ней преподава
шя. Въ этомъ заключается одна изъ самыхъ с-уще- 
ственныхъ трудностей дела. Наша школа, какъ из
вестно, матер1ально крайне бедна. Постараюсь ука
зать ниже на самые экономичесше способы для до
стижения этой цели.

Наконецъ, следуетъ выяснить себе, въ какомъ 
порядке, въ какой постепенности могутъ быть вве
дены въ нашу сельскую школу те  предметы препо
давашя, которые желательно присоединить къ ея 
программе.

На первомъ плане тутъ стоитъ церковное пеше, 
и потому, что ни одинъ предметъ преподавашя не 
дополняешь столь удачно нашей скудной школьной 
программы, ни одинъ не возбуждаешь къ школе столько 
сочувств!я въ сельскихъ жителяхъ всехъ степеней 
образовашя, и потому, что при сведущемъ и дарови- 
томъ учителе онъ не требуетъ усилетя учащаго пер
сонала. Чтобы по возможности сократить слишкомъ 
длинный рядъ моихъ заметокъ, позволю себе побе
седовать объ этомъ предмете съ читателями «Руси» 
отдельно, впоследствш, темъ более, что о желатель
ности распространения пен! я въ сельскихъ школахъ, 
кажется, нетъ и спору.

ЗашЬмъ, самымъ желательнымъ и нолезнымъ ша- 
гомъ къ расширенно программы нашей сельской 
школы представляется введете въ нее аривметики 
дробныхъ чиселъ и элементарной геометрш. И то и 
другое еще не выходитъ изъ пределовъ возможнаго 
при одномъ усердномъ и дельномъ учителе, и при 
четырехлетнемъ курсе. Разумеется, въ такомъ слу
чае учителю нужно оставлять учениковъ по два года 
въ одной группе (второй). Геометр1я—именно первый 
новый предметъ, который надлежитъ ввести въ нашу 
сельскую школу, потому что онъ одинъ даетъ намъ 
средства къ дальнейшему расширенно ея программы, 
къ введению въ нее геограФш, безъ которой невоз
можно преподавание исторш, потому что онъ имеетъ
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множество применений (въ техническомъ рисованш, 
геодезш, вс*хъ строительныхъ и художественныхъ 
ремеслахъ); потому, наконецъ, что онъ приводить 
въ д й й е т е  ташя умственный способности ребенка, 
которыхъ не затрогиваютъ проч1я его занятая въ 
школ*. На этотъ предметъ должно быть обращено 
особенное внймате нашихъ учительскихъ семинарш. 
Для того, чтобы принести пользу, преподаваше гео- 
метрш должно быть тщательно и серьезно обставлено 
обильными упражнениями въ решен in задачъ и чер
чения. То поверхностное преподаваше геометрш, ко
торое ныне практикуется въ министерскихъ учили- 
щ ахъ, есть чистая потеря времени.

Идти далее, при одномъ учителе, немыслимо. 
Поэтому столь желательное введете въ программу 
сельскихъ школъ геограФш и отечественной исторш 
пока возмояшо лишь въ техъ  исключительныхъ слу- 
чаяхъ, когда школа обладаетъ значительными денеж
ными средствами. Притомъ нужно заметить, что пре- 
подавате русской истории въ сельской школе есть 
дело величайшей трудности. Оно требуетъ отъ пре
подавателя точныхъ и обильныхъ сведенШ по этому 
предмету. Оно должно быть подробно и живо. Не
обходимый скелетъ (хронологически, геограФическш, 
генеалогическш) долженъ быть прочно усвоенъ детьми 
и од*тъ плотно и кровно. Не должно забывать, что 
крестьянсшя дети лишены всехъ техъ  иллюстрации, 
которыя для детей высшихъ сословш оживляютъ 
ШКОЛЬНЫЙ ОСТОВЪ ИСТОрШ  и которыя приносить имъ 
сама жизнь—въ литературе, въ театре, въ произве
ден! яхъ искусствъ, въ разговорахъ старшихъ, въ лице
зрении памятниковъ старины. Все это должно быть 
заменено учителемъ и теми немногими книгами, ко
торыя соедйняють живое, понятное изложете съ дель- 
нымъ содеря?атемъ *). Другое затруднете заклю
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чается въ томъ, что взгляды нашихъ историковъ на 
значеше самыхъ основиыхъ моментовъ русской исто- 
рш  расходятся почти диаметрально, и что это разно- 
глаше отражается и въ нашей популярной и датской 
литератур^. Въ этомъ хаосе трудно разобраться не 
только ученикамъ сельской школы, но и ихъ учителю.

Что касается до введешя въ программы сель
скихъ школъ преподавашя естественныхъ наукъ, то 
толки о немъ кажутся мне основанными на стран- 
номъ недоразумения. Единственный разумный при- 
ступъ къ преподаванда наукъ естественныхъ (въ тес-  
номъ смысле этого слова)— наглядное ознакомлеше 
детей съ местною Флорою и Фауною, совершенно не- 
мыслимъ въ нашей сельской ш коле, въ которой учеб
ный перюдъ обусловливается перюдомъ покоя орга
нической природы. То ж е, чтб можетъ быть сообщено 
въ нашихъ сельскихъ школахъ путемъ устнымъ и 
книжнымъ, не имеетъ ни малейшаго значения, ни 
воспитательнаго, ни практическая, и обречено на 
неизбежное забвеше. Единственный отделъ наукъ ф и -  
зическихъ, который могъ бы съ пользою быть вве- 
денъ въ ихъ программу, при услов1яхъ исключительно 
благопр1ятныхъ, есть экспериментальная Физика—раз
умеется, вследъ за геометр1ею.

Вообще, можно сказать смело, что при нынеш- 
немъ зачаточномъ и крайне неравномерномъ разви- 
тш нашей сельской школы, общйя меры, направлен- 
ныя къ расширенно ея программы введешемъ новыхъ 
предметовъ преподавания, вовсе не желательны. Ж е
лательны усилеше и правильная постановка техъ 
предметовъ, которые уже ныне преподаются, и ум
ножение школъ элементарной грамотности.

Но темъ съ большею внимательностда должны 
отдельный местности, поставленный въ особенно бла-

невиннаго свойства и нанизанные на нихъ историческая подроб
ности весьма обильны и выбраны съ тактомъ. Продолжение 
этихъ «Разсказовъ», составленное друтимъ авторомъ, гораздо 
слаб’Ье.



гонр1ятныя усл(шя, единичныя школы, обладающая 
исключительными денежными средствами и учебными 
силами, пользоваться всякою возможностда расши
рить свои учебныя программы, неизменно держась 
правила вводить лишь то, чтб по силамъ наличному 
учебному персоналу, чтб можетъ уложиться въ мест
ные сроки учебнаго времени. Тамя м'Ьстныя попытки, 
т а т е  образцы действительная осуществления жела- 
тельныхъ расширенш элементарнаго образовашя не
сравненно сильнее подвинутъ дело, силою примера, 
указашями на практичесшя его трудности и способы 
ихъ победить, чемъ всяшя обпця меропрш тя, обре- 
ченныя въ большинстве случаевъ на существоваше 
бумажное, призрачное, на роли благовидной ширмы, 
закрывающей отъ насъ печальную действительность.

Я говорилъ до сихъ поръ лишь о желательномъ 
расширенш общеобразовательнаго курса нашихъ сель
скихъ школъ, насколько оно возможно. Но есть рас
ширение инаго рода, которое необходимо и на кото
рое, слава Богу, у насъ начинаютъ обращать серьез
ное внимаше. Говорю о распространении у насъ, пу- 
темъ сельской школы, сведенш и уменш тихниче- 
скихъ, объ основанш школъ ремесленныхъ, земле- 
дельческихъ, достуштыхъ нашимъ крестьянскимъ де- 
тямъ. Поднятие кустарной промышленности тамъ, где 
она существуетъ, введение новыхъ отраслей труда въ 
техъ  местностяхъ, которыя представляютъ для нихъ 
благопр1ятную почву, были бы великими, неоценен
ными благодеяшями. Но при этотъ прежде всего 
нужно обратить внимание на два обстоятельства пер
востепенной важности.

Вопервыхъ. Основной, повсеместный промыселъ 
нашего сельскаго люда, наиболее нуждающиеся въ 
поднятш, наиболее страдающш отъ недостатка поло- 
жительныхъ знанш и уменш у кормящихся имъ— 
есть земледелие. Намъ прежде всего нужны крестьян-t 
сшя земледельчеснпя школы. Ихъ нужно намъ много] 
по крайней мере по одной на уездъ. Эти школь® 
должны представлять самостоятельный образцовый
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хозяйства, владеть угодьями, совершенно достаточ
ными для обезпечешя действительной доходности, по 
возможности и лгЬсными дачами, на которыхъ могъ 
бы быть поданъ примеръ правйльнаго лёснагр хо
зяйства. При такихъ школахъ необходимо Обучеше 
темъ мастерствамъ, которыя имеютъ прямое отно- 
шеше къ земледелда (плотничьему, столярному, куз
нечному, слесарному, гончарному). Ремесленники по 
этимъ частямъ необходимы везде, и ихъ о т су т е т е  
составляете одинъ изъ главныхъ тормазовъ въ раз
вили нашего сельскаго хозяйства, наряду съ отеут- 
ств1емъ рабочихъ, умеющйхъ обращаться съ усовер
шенствованными земледельческими орудиями. Съ зе
мледельческою школою должна быть соединена ма
стерская для изготовлетя прочныхъ и возможно де- 
шевыхъ сельско-хозяйственныхъ орудш, более совер- 
шеннаго устройства, чемъ ныне употребляемый. Та
кая мастерская сделалась бы для школы значитель- 
нымъ источнйкомъ дохода и разсадникомъ сельскихъ 
мастеровъ по этой части, въ которыхъ ощущается 
крайняя нужда.—Вследъ за этими школами, раз
умеется, должны быть основаны и школы чисто ре- 
месленныя, соответствующая потребностямъ данныхъ 
местностей.—Тутъ кончается роль сельскихъ обществъ 
всехъ наименования, слишкомъ слабыхъ и бедныхъ 
для такой задачи, и начинаете^ роль земствъ, при 
содействш отдельныхъ личностей щедрыми пожер
твованиями деньгами и землею.

ВовторЫхъ. Столь трудное и неудобное соеДине- 
riie школы технической съ обучешемъ элементарной 
грамоте становится съ каждымъ годомъ менее нуж- 
нымЪ, благодаря быстрому размножешю сельскихъ 
школъ. Усвоеше прочной грамотности, при краткости 
нашихъ учебныхъ сроковъ, требуете всего времени 
и всехъ  силъ ребенка. Возрастъ самый благопряят* 
ный для этого у св оетя  предшествуете тому, въ ко* 
торомъ Физическ1я силы позволяютъ ему приняться 
производительно за трудъ ремесленный или земле
дельческий. Этотъ последний, въ свою очередь, для
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того, чтобы привить ребенку действительный у м е т я , 
долженъ сделаться главнымъ, преобладаюгцимъ его 
деломъ. Занятия ремеслами по одному часу въ день, 
какъ они практикуются въ нашихъ министерскихъ 
училищахъ, могутъ иметь значеше разве лишь ги- 
пеничёское, наряду съ гимнастикою, но научить ре
бенка какому-либо мастерству не могутъ, и жела
тельно было бы совершенно ихъ отменить, какъ лиш
нюю трату времени и денегъ, которыя съ гораздо 
большею пользою могли бы быть обращены на про- 
ч1я учебныя нужды этихъ заведенш. Впрочемъ, про- 
Фессшнальная школа вполне можетъ уделить часть 
своего времени на дополнете знанш своихъ учени
ковъ по иекоторымъ необходимымъ предметамъ, ка
ковы геометр1я, черчете, Физика, и слуяшть по про- 
чимъ школою повторительною.

По всемъ этимъ соображешямъ, всего удобнее 
было бы принимать въ школы земледельчестя и ре
месленный мальчиковъ, окончившихъ курсъ въ на- 
чальныхъ училищахъ, и эти профессиональный школы 
прежде всего следовало бы заводить въ техъ мест- 
ностяхъ, которыя обладаютъ сплошными группами 
училищъ элементариыхъ. При этомъ условш, новыя 
училища быстро наполнялись бы учащимися и въ 
свою очередь дали бы сильный толчокъ размноженш 
сельскихъ школъ грамотности, предоставляя ихъ уче- 
никамъ преимущество первостепенной ваяшости.

Ограничиваюсь этими беглыми указашями по 
предмету, требующему несравненно более обстоятель
н а я  обсужден!я, но о которомъ решаюсь высказать 
лишь те соображешя, которыя вытекаютъ изъ мо- 
ихъ личныхъ наблюденш надъ преподаватемъ ре- 
меслъ въ сельской школе.

IX.

Въ заключенie этихъ заметокъ, необходимо оста
новиться на вопросе, отъ решешя которая доля?енъ 
зависеть весь нашъ взглядъ на нашу сельскую школу.

6
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Чтб даетъ эта школа евоимъ ученикамъ? Чемъ 
отражается учете  на ихъ последующей жизни, ма- 
тер1альной и нравственной? При решенш этихъ во- 
просовъ можемъ принимать въ соображете лишь 
школы хоропйя. Результаты учешя въ школахъ пло- 
хихъ могутъ сводиться къ нулю, и т а т я  школы 
им*ютъ значеше лишь постольку, поскольку легче 
улучшить школу существующую, чемъ основать 
новую.

И такъ, присмотримся къ заурядному ученику 
школы хорошей.

Прежде всего, онъ отличается отъ своихъ без- 
грамотныхъ односельчанъ более правильною русскою > 
р*чыо. Отлшпе это не маловажно. Съ нимъ сопря
жено более точное понимаше речи образованныхъ 
классовъ, речи письменной, литературной. Это npi- 
обретете въ безчисленныхъ случаяхъ обыденной 
жизни приноситъ ему практическую пользу. Оно не
оцененно, какъ средство къ дальнейшему расшире- 
нш  его умственнаго кругозора. Вовторыхъ, онъ npi- 
обрелъ способность писать письма-и, при должномъ 
указанш, те деловыя бумаги, ч которыя бываетъ 
нужно писать въ крестьянскомъ быту. Втретьихъ, 
онъ прюбрйдъ способность читать для своей забавы, 
для своего поучешя и назидатя, и эта способность 
приноситъ пользу не только ему, но и окружающему 
его безграмотному люду. Грамотныхъ парней зимою 
по деревнямъ много заставляютъ читать вслухъ, на 
посидйлкахъ, во время долгихъ ночныхъ работъ *')»

*) Старики заставляютъ читать себгЬ преимущественно Свя
щенное Пи саш е, Иоваго и Ветхаго Зав'Ьта, на русскомъ язык-й, 
Жит1я Святы.хъ, въ переложенш А.  И . Бахметевой, и друпя  
книги духовяо-назидательнаго содерж ат я (подлинный текста 
Четьи-Миней достуиенъ только грамот'Кямъ, п это безенорно ихъ  
любимая книга). Молодежь безпрестанпо требуетъ ч тетя  ска- 
зокъ изъ сборника А еанасьева, разсказовъ изъ книги для чге- 
т я  графа Л. Н . Толетаго, но бол'Ье всего— сказокъ Пушкина. 
У насъ есть безграмотные крестьяне, знаюхще наизусть всю  
длинную сказку о цар* Салтан'Ь. Этотъ крапай ренертуаръ де
ревенски хъ  чтецовъ постоянно расширяется.



Наконецъ, и это всего важнее, то искреннее благоче- 
C T i e ,  тотъ интересъ къ вопросамъ веры и духа, ко
торый вынесли изъ дома и внесли въ сельскую школу 
ея ученики, въ ней становятся сознательнее и глубже, 
становятся могучими будильниками ума и впослед- 
ствш поддеришваютъ те навыки и знамя, которые 
пршбретены ими въ школе. Духовная жажда стано
вится для нихъ главнымъ побуждениемъ не только 
къ чтенио, но и къ писанию, находящему въ ихъ 
быту такъ мало постоянныхъ практическихъ прило
жений. Въ свободныя минуты, они съ величайшею 
охотою переписываютъ молитвы, духовныя стихо- 
творешя, отрывки церковно-назидательнаго содержа- 
т я .  Понимание церковно-славянскаго языка, знаком
ство съ богослужеипемъ, способность участвовать въ 
немъ неш емъ или чтетемъ привязываетъ ихъ къ 
церкви. Крестьянина, прошедшаго черезъ школу, въ 
которой отведено должное место церковному элементу, 
не легко совратить въ расколъ. Въ матер1альномъ 
отношенш школьная грамотность прюбретаетъ осо
бенную важность для техъ  крестьянъ, которые ищутъ 
занятий въ городахъ, а также для поступающихъ въ 
военную службу. Независимо отъ двухгодовой льготы, 
она значительно облегчаетъ имъ эту службу, въ боль
шинстве случаевъ доставляетъ имъ должность ин
структора, полковаго писаря, и т. п.

Вотъ что выноситъ изъ хорошей школы зауряд
ный ученикъ, ограничивающей ею свое умственное 
образование, и право уже изъ-за этого результата 
стбитъ потрудиться. Но имъ не ограничивается то, 
чтб можетъ почерпнуть въ такой школе мальчикъ, 
одаренный ирилежанпемъ и способностями, превы
шающими средний уровень. Для такого мальчика сель
ская школа можетъ сделаться первымъ шагомъ къ 
дальнейшему умственному развитпо, можетъ служить 
ступенью къ выходу въ иныя сферы жизни. Маль
чикъ, поступивший въ сельскую школу рано, легко 
можетъ перейти въ первый или приготовительный 
классъ гимназш. Уя?е теперь въ нашихъ провинцналь-
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ныхъ гимназ!яхъ начинаютъ появляться дети зажи- 
точиыхъ крестьянъ.

Возможность эта важна въ виду техъ  исключи- 
тельныхъ случаевъ, въ которыхъ желательно довести 
крестьянскаго мальчика до высшаго образования. Но 
спешу прибавить, что въ большинстве случаевъ 
крестьянскш мальчикъ можетъ только проиграть отъ 
помещения въ наши средне-образовательныя заведе- 
ная. Окончательный, безповоротный разрывъ съ 
крестьянскою средою, неизбежный при такомъ шаге, 
редко вознаграждается пршбретешемъ истиннаго обра
зования. Говорю это не въ укоръ нашему гимнази
ческому преподаванию. Но таково неизбежное след- 
ств!е отношенш, установленныхъ между нашею учеб
ною системою рн государственною службою, взглядовъ 
на учебное дело, развившихся подъ ея вЯяшемъ въ 
нашемъ быстро разрастающемся полу-образованномъ 
обществе. Въ силу этихъ условш, наши средшя учеб
ный заведения, отчасти и высшйя, все более стано
вятся разсадниками не просвенцешя, а чиновничества. 
Вотъ почему они переполнены, почему они плодятъ 
недовольныхъ, почему не окончить въ нихъ курса 
становится истиннымъ бедств!емъ. Ведь знания, прй- 
обретаемыя въ нихъ—въ глазахъ учащихся и ихъ 
родителей—ничто. Все дело въ дипломе, въ служеб- 
ныхъ правахъ. Знание латинскихъ спряжешй, не 
увенчанное полученнсмъ 14-го класса, считается та- 
кимъ горемъ, что наталкиваетъ нашихъ сбитыхъ съ 
толку гимназистовъ на веяния безумства, до самоубш- 
ства включительно. Редкш крестьянинъ имеетъ тер- 

'neirie и средства довести своего сына до окончанщ 
гимназическаго курса. Неполный курсъ прививаетъ 
къ нему гораздо более несбыточныхъ желанш, чемъ 
истинныхъ знанш. Даже при окончанш курса, уче
ние въ большинстве случаевъ бросаетъ его 'въ  слиш
комъ многочисленную уже голодающую и ненасыт
ную армда нашихъ мелкихъ чиновниковъ.

Обращаю на эти соображения особенное внима
ние завёдующихъ школами, попечителей и т. п. Отъ
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этихъ лидъ, отъ ихъ указашй и советовъ часто за
висите направить техъ  крестьянскихъ детей, кото- 
рымъ родители желаютъ и могутъ дать иную про- 
Ф ессш , чемъ земледел1е. Къ счастш , передъ способ
ными учениками сельскихъ школъ открываются иные 
пути, чемъ помещеше въ наши теплицы для вы
гонки чиновниковъ. Существуютъ, независимо отъ 
разныхъ ремеслъ, профессии, более или менее хл'Ьб- 
ныя, къ которымъ мы можемъ ихъ направить, не 
облекая ихъ въ мундиръ, вещественный и нравствен
ный, не прибегая къ тому опасному пасилно, кото
рое покойный Достоевсшй называлъ «отколупыва- 
тем ъ  отъ народа». Укая?у на некоторый изъ нихъ.

Везде, где по близости отъ школы существуетъ 
земская больница, изъ способныхъ учениковъ сель
скихъ школъ можно образовать надежныхъ Фельдше- 
ровъ. Для техъ изъ нихъ, которымъ иредстоитъ 
военная служба, даже неполное обучеше этому делу, 
не доводящее ихъ до Фельдшерскаго звашя, есть ве
ликое благодеяше, ибо по вступленш въ службу они 
неминуемо попадаютъ въ Фельдшереше ученики и со 
временемъ делаются военными Фельдшерами.

Точно такъ же везде, где по близости отъ школы 
живетъ или продолжительно работаетъ опытный зе- 
млемеръ, легко обучеше крестьянскихъ мальчиковъ 
практической геодезш, которая составляетъ драгоцен
ное знаше и въ сельской жизни, и на военной 
службе.

Для юношей, одаренныхъ художественными спо
собностями, превоеходнымъ выходомъ служатъ ико- 
нописныя школы при нашихъ монастыряхъ, даюпця 
имъ возможность усовершенствоваться въ весьма при- 
быльномъ художественномъ ремесле, а въ случае 
выдающагося таланта, убедиться въ его размерахъ, 
прежде чемъ вступить на трудный нуть самостоя- 
тельнаго искусства. Дай Богъ, чтобы эти прекрасный 
учреждешя размножались и улучшались, чтобы къ 
нимъ присоединились и монастырсшя шкоды церков- 
наго нешя, для образован1я дельныхъ регентовъ, въ
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которыхъ повсюду ощущается настоятельная нужда. 
Да и то ли еще могли бы сделать, и сделаютъ когда- 
нибудь, для алчущихъ учешя наши монастыри, эта 
громадная Дремлющая сила, которой еще суждено 
проснуться.

Я  упоминалъ до сихъ поръ лишь о проФесгаяхъ 
более или менее исключительныхъ, доступныхъ лишь 
при известныхъ, хотя и нередко встречающихся 
условйяхъ. Но есть две про®ессш, въ которыя на- 
плывъ изъ нашихъ сельскихъ школъ всегда возмо- 
женъ, въ которыя онъ желателенъ, нуженъ, необхо
димъ!

Первая изъ нихъ—npo®eccia сельскаго учителя. 
Сельскихъ учителей намъ нужно много—дельныхъ, 

‘непритязателышхъ, прочныхъ, исполняющихъ свое 
трудное дело съ любовью и терпешемъ. ' Контин- 
гентъ, доставляемый нашими учительскими семина- 
ршми, и качественно, и количественно недостаточенъ. 
Школьныхъ учителей должна плодить сама сельская 
школа. Разумеется, за это дело моягетъ взяться лишь 
та, которая съ честью исполняетъ свое прямое на- 
значете. Истинно хороппй сельскш учитель, окон
чивший курсъ въ духовной семинарш, или одинъ изъ 
техъ  редкихъ воспрптанниковъ учительской семина
рш, которые действительно усвоили себе курсъ этихъ 
заведенш, легко можетъ приготовить своихъ учени
ковъ къ учительскому экзамену. Но конечно не въ 
этомъ экзамене дело. Дело преягде всего въ выбортъ 
техъ  юношей, изъ которыхъ могутъ выработаться 
действительно полезные сельсше учителя. Ибо учи
тельство въ русской сельской школе не есть ремесло | 
но призвапге, низшая степень того призвашя, кото-1 
рое необходимо, чтобы сделаться хорошимъ священ-/ 
някомъ. Этого, тезиса не стану доказывать, ибо счи
таю его доказаннымъ всемъ рядомъ моихъ заметокъ. 
Призвание эго между нашими крестьянами встре
чается относительно часто. Дело учителя и прежде; 
всего священиика-законоучителя—его угадать. Hpi-i 
обретение практическихъ навыковъ преподавашя, ис-



тиннаго цонимашя обязанностей учителя относительно 
учениковъ—совершается гораздо успеш нее въ жи
вой, действительной ш коле, где ученики являются 
целью, а не средствомъ, чемъ въ эксперименталь- 
ныхъ школахъ при учительскихъ семинар1яхъ, где 
ученики более или менее низводятся на степень учеб- 
ныхъ пособш для преподавашя педагогики и дидак
тики. Лучшая школа для начинающего учителя—не 
упражнен1е въ даванш образцовыхъ уроковъ, но по- 
ручётё ему, подъ руководетвомъ опытнаго настав
ника, последовательнаго, сообразнаго съ его силами 
дела, сонряженнаго съ ответственностпо, сперва лег
кою, потомъ постепенно осложняющеюся. Несколько 
летъ такой работы, при должномъ расширеши по- 
знащй (на это остается свободною большая половина 
года), достаточны, чтобы образовать вполне удовле- 
творительнаго сельскаго учителя. .

Въ каждомъ уезде найдется несколько школъ, 
иредставляющихъ возможность приготовлять этимъ 
путемъ учителей изъ крестьянъ, не отрывая ихъ отъ 
условш сельскаго быта, не делая изъ нихъ чинов- 
ииковъ. Тагпе учителя намъ необходимы въ виду по-, 
требности въ деревенскихъ школахъ, дополняющихъj 
приходсшя. Те школы, которыя возвысятся до спо-‘ 
собности приготовлять такихъ учителей, темъ самымъ 
прщбретутъ и другое, громадное преимущество. Чи
татель, пробежавши! мои предыдущая заметки, пой- 
метъ, до какой степени расширяется область возмож
н а я  въ ш коле, где при учителе имеется одинъ по
мощ нику не говоря уже о двухъ или трехъ. Устрой
ство и поддержка правильного, плодотворнаго обще
жития при сельской школе безъ такихъ помощниковъ 
просто немыслимо. Оно превышаете силы одного че
ловека. .

Настаиваю на великой пользе этого способа при-: 
готовлешя сельскихъ учителей, и это въ силу лич- 
наго опыта. Если я чему-нибудь научился въ тече- 
нш моей школьной практики, то конечно не отъ за
писи ыхъ недагоговъ, не отъ учителей казеннаго из-
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д!ш я, но отъ учителей-крестьянъ, никогда не иоки- 
давшихъ своего глухаго угла, не знавшихъ иной 

- школы кроме сельской. Ихъ добросовестность я тер|> 
п ете , ихъ у м ете  обращаться съ детьми и прико
вывать ихъ вним ате, угадывать, чтб въ данную ми
нуту затрудняетъ ребенка, и какъ помочь ему, ихъ 
цельное, духовное отнош ете къ делу—по истине: 
несравненны. Съ ними можно делать дело истинное, 
а не бумажное, вести школу не на показъ инспек- 
торамъ училищъ, а на умственную и духовную пользу 
ученикамъ... '

Но еще несравненно важнее другой исходъ для 
способнейпхихъ учениковъ нашихъ сельскихъ школъ, 
а  именно полная возможность поступать въ духов
ный училища и со временемъ достигнуть священства. 
Уже теперь дети причетниковъ, даже сельскихъ свн- 
щенниковъ, именно этимъ путемъ начинаютъ свое 
образовате. Сносная сельская школа вполне приго
товляешь къ первому классу духовнаго училища. 
Одинъ изъ учениковъ моей школы поступилъ во вто
рой, усвоивъ отъ мая до августа все, чтб въ пер
вомъ классе проходится изъ латинскаго языка (это 
былъ самый легкш изъ моихъ учительскихъ трудовъ). 
Въ остальномъ онъ былъ уже готовъ. Само собою; 
разумеется, что избирать этотъ путь для ребенка еле-1 
дуетъ еще внимательнее и осторожнее, чемъ всякш ! 
другой.

Наши духовныя училища, при всехъ своихъ не- 
совершенствахъ имеютъ передъ учебными заведениями 
светскими громадное преимущество. Они, не предре
шая судьбы своихъ учениковъ, ставятъ передъ ними 
цель духовную, прюбретеше звашя несравненной нрав
ственной высоты, обставлениаго унижетемъ и бедно- 
стш .... такъ въ глазахъ детей духовнаго сослов1я; 
поэтому большинство изъ нихъ, лишенное призватя, 
стремится къ переходу въ учебныя заведешя свет- 
сш я, суляпця чипы и богатые оклады. Но въ гла
захъ крестьянина, бедность сельскаго священника 
есть богатство, возможность удовлетворить той ду-
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ховной жазкдФ, которая не по дням®, а по часамъ 
растетъ въ его темной среде—уделъ святой и высо- 
кш. Даже должность причетника многимъ кажется 
выгодною и почетною.

Ыаплывъ въ наше духовенство элементовъ не 
сословныхъ составляетъ настоятельную потребность 
нашей церкви. Прелюде всего этого наплыва следуетъ 
ожидать со стороны крестьянства. Помочь этому дви
жению прежде всего должна сельская школа. Но не 
мешало бы и нашимъ земствамъ содействовать ему 
основатемъ стипендш при духовныхъ училищахъ и 
семинар1яхъ.
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Кончаю слишкомъ длинный рядъ этихъ безсвяз- 
ныхъ заметокъ, неосторожно предпринятыхъ мною 
среди иныхъ трудовъ, исключающихъ возможность 
тщательной литературной работы. Благодарю благо
склонная читателя, и м евш ая терп ете  следить за 
мною до конца. Не ошибаюсь, предполагая въ немъ 
сочувств1е къ моему делу, сознаше его трудностей. 
Поэтому обращаю къ нему, лично къ нему, мое по
следнее слово, ибо его, какъ и меня, тревожатъ глу- 
бок1е вопросы, слишкомъ бегло затронутые мною по 
поводу сельской школы. Обращаюсь именно къ нему, 
ибо отъ него, отъ каж дая изъ насъ, а не отъ пра- 
вительственныхъ учреждений зависитъ р еш ете  этихъ 
тревожныхъ вопросовъ.
I Дело народной школы шире и глубже, чемъ 
всякая иная общественная деятельность. Для того, 
чтобы осилить его, намъ нужно совершить внутрен- 
шй подвига. Нужно намъ выйти изъ того лабиринта^ 
противоречш, въ который завела насъ вся наша вну
тренняя ncTopifl н овая  времени—совместное расши
рение нашего умствен наго горизонта и съужеше кру
гозора духовнаго, совместное развитее у насъ евро
пейской культуры и крепостная права. Внешний 
узелъ разрубленъ. Пора разрешить внутренний.



Достаточно мы жаловались на то взаимное непо- 
нимаше, на то полное отчуждете, ту бездну, кото
рая отд'йляетъ у насъ массу народа отъ образоваи- 
ныхъ его слоевъ, и тормозитъ всЬ отправления на
шей будничной жизни, поражая безсилйемъ вей наши 
блапя начинашя, направленныя къ ея устройству. 
Достаточно оплакивали мы тотъ роковой разрывъ,, 
который составляетъ суть нашей внутренней исторш 
новаго времени и однако не м4шалъ въ велит я ми
нуты этой исторш нашему полному единегто. Пора 
намъ вспомнить, что у насъ подъ ногами есть общая 
почва, и твердо и сознательно стать на нее. Пора 
сознать, что настало время взаимнодМствгя, благо- 
творнаго для обйихъ сторонъ, не того мгновеннаго, 
случайная взаимнод,£йств1я и единешя, которое вы
зывается собы'пями чрезвычайными, а взаимнодМ- 
ств1я постояннаго, ежедневнаго. Почва этого взаимно* 
дМств1я, этого единешя-—церковь; оруд1е его—школа, 
и по преимуществу—школа сельская.

Нельзя упрекнуть наше образованное общество 
в ъ  равнодушии къ матерхальнымъ нуждамъ меньшей 
братш. Въ э т о м ъ  о т н о ш е н ш  оно не о т с т а л о  о т ъ  пра
вительства. Стоить вспомнить освобождете кресть4 
янъ, исторш нашего земства, обратить внимаше на 
весь тонъ н а ш е й  т е к у щ е й  литературы, чтобы въ; 
этомъ убедиться. Сделано многое, готовится большее. 
Если эти з а б о т ы  нашего образованная общества до 
сихъ поръ не повели къ его сближений съ нуждаю
щеюся д у х о в н о  и в е щ е с т в е н н о  массою, къ лучшему 
взаимному поииманпо и единенш, то это именно по
тому, что он'Ь до сихъ поръ почти исключительно 
были направлены на удовлетвореше и у ж д ъ  матерйаль- 
ныхъ. Касались эти з а б о т ы  и народная образовашя, 
но опять-таки преимущественно съ точки зрйшя на
ро д н ая  благосостояния, а не внутренняго просвйще- 
шя народа. Мы какъ бы отмежевали для себя область! 
интересовъ д у х о в н ы х ъ — у М с т в е н н ы х ъ ,  нравственныхъ 
и художественны х ъ , въ молчаливомъ предположения, 
что въ э т и х ъ  С Ф е р а х ъ  у насъ съ народомъ единешя
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быть не можетъ. Въ этомъ-то высокомерно-доброже- 
лательномъ отношенш нашемъ къ народу—вся наша 
беда. Насъ болезненно поражаютъ въ нашихъ кресть- 
янахъ неизбежные следы прошлаго, и мы не заме- 
чаемъ, что мы сами остались благодетельными поме
щиками временъ крепостнаго права.

Н етъ, именно въ этой забытой нами области, 
въ сфере интересовъ духовныхъ, возможно то еди- 
н е т е , котораго мы тщетно нщемъ въ с®ере мате- 
р1альной. Надъ всеми неравенствами, созданными 
n c T o p ie ro , царить великое равенство предъ Богомъ. 
Сознать это равенство, терпеливо, упорно бороться 
противъ всего, чтб затемняетъ его, противъ невеже
ства массъ, въ которомъ мы сами виновны, противъ 
собственная высокомер1я, отнимающая у насъ и то, 
чтб съумели сохранить эти темныя массы, это—долгъ 
всякаго мыслящаго хриепанина, долгъ, грозно напо
минаемый намъ обстоятельствами настоящаго времени.

И такъ, мой благосклонный читатель, загляните 
въ ту сельскую школу, которая у васъ подъ руками. 
Вы ей нужны, и она вамъ нужна. Помогите ей по 
мере вашихъ силъ. Въ девяти случаяхъ изъ десяти, 
она нуждается во всемъ, начиная отъ грошевой по
мощи чернилами и бумагою, и кончая тысячами, 
нужными на ея вечное обезпечете. Но дороже вся
кихъ матер1альныхъ поигертвованш будетъ доброе 
слово, сказанное вами учащимъ и учащимся, искрен
нее учасате къ ихъ трудамъ, къ ихъ нуждамъ духов-; 
нымъ. Говорю это по опыту. Много деиегъ, по не- 
знанш, по легкомыслию, истратилъ я безплодно. Вся
кое евангельское слово, сказанное съ любовно, въ 
сознанш моего безсшйя, принесло плодъ сторицею.



II.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА.

I.

Съ н екоторая  времени, наши газеты и жур
налы повидимому сильно озабочены вопросомъ о на- 
родномъ искусств^, объ удовлетворен!!! эстетиче- 
скихъ потребностей полуграмотной и безграмотной 
массы, имеющей столь громадный численный пере
весь надъ нашимъ полуобразованнымъ и образован- 
нымъ обществомъ.

Въ добрый часъ! Эти заботы своевременны. Но, 
къ сожалению, оне начинаются не съ того конца. 
Сводятся оне почти исключительно къ толкамъ о 
необходимости народного театра—театра по ценамъ 
и репертуару доступнаго всемъ и каждому.

Значеше театра громадно. Драматическое искус
ство— цветъ человеческаго искусства, отрешеннаго 
отъ целей практическихъ. Въ эпохи великаго твор
чества, въ эпохи С о ф о к л о в ъ  и Ш експировъ, Моль- 
еровъ и Ш иллеровъ, оно составляете. могучШ эле- 
ментъ нравственнаго и умственнаго воспитаю я , даетъ 
обильную, здоровую пищу всенароднымъ художе
ствен нымъ п отр е б н о стямъ.

Но таково ли наше время? Таково ли наше рус
ское драматическое искусство? Увы! у насъ, какъ 
и въ другихъ образованныхъ странахъ aiipa, есть 
прекрасные актеры. Но не эстетическихъ наслаж
дений, не высшаго нравственнаго удовлетворения



ищетъ толпа въ современномъ театра, а нервныхъ 
раздраШкенш и пошлой забавы. Т ипичестя я в л е т я  
этого театра—Сара Бернаръ, два раза въ день уми
рающая на сцеш& въ конвульстяхъ, заученныхъ въ 
госпиталяхъ, и грязноватая оперетка Оффенбахов- 
скаго стиля.

За  неим&шемъ гешальныхъ драматурговъ, те- 
атръ есть рабъ полуобразованной толпы. Т.еатръ, 
ставящш себ'й задачею воспроизводить в е л и тя  тво- 
реш я вс'йхъ временъ и народовъ, обреченъ на де
нежные убытки, ибо требуетъ первоклассныхъ силъ 
и привлекаетъ лишь избранную публику. Таше те
атры существуютъ въ столицахъ образованнаго ш ра. 
Таковыми должны бы быть и наши И мператорсте 
театры. Т а т е  театры, пожалуй, можно назвать иа- 
родными въ томъ отношенш, что высочащшя про- 
изведешя драматическая искусства, при образцо- 
вомъ исполпеши, становятся доступными всёмъ и 
каждому. Ничто при этомъ у слов in не можетъ быть 
популярнее «Гамлета» и «С куп ая» , «Донъ-Жуана» 
и «Жизни за Царя». Но совершенство—дорого и 
ргЬдко. Так).я высокохудожественный учреждения, какъ 
парижская «Comedie Franchise» и некоторый герман- 
с т я  «Hofbiihnen» остаются безъ всякаго непосред- 
ственнаго влйяшя на массы. Ничего подобная Рос- 
с!я не им'Ьетъ и долго им^ть не будетъ по крайней 
малочисленности нашего истинно образованнаго об
щества, и если бы имелись т а т е  театры въ Москв-й 
и Петербург^, мечтать о значенш ихъ для всего 
Р у с с к а я  народа было бы просто смешно. Что же 
касается до того театра, который удовлетворяетъ 
эстетическимъ вкусамъ нашей столичной интелли- 

• ген щ и, который, въ Формй прянныхъ шансонетокъ 
и пошлыхъ комическихъ разсказовъ, простираетъ 
свое вл1яше далеко за пределы правильной сцены, 
то да избавить Богъ нашъ народъ отъ всякаго съ 
нимъ соприкосновения!

Н&тъ, не въ СФергЬ отреш енная искусства нужно 
искать удовлетворетпя эстетическихъ потребностей
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народа, а въ с®ере его практическихъ нуждъ, въ 
c®eprJ& его обыденной жизни.

Русскш  народъ—народъ глубоко верую щ ш , и 
первая изъ его практическихъ потребностей,V на
ряду съ удовлетворетемъ нуждъ телесныхъ, есть 
общеше съ Божествомъ. Эта потребность, источ- 
никъ и услов1е всякаго человеческаго искусства, 
прежде всего должна быть удовлетворена, и можетъ 
быть удовлетворена лишь при помощи искусства. 
Не театръ ему нуженъ, а церковь, достойная сво
его высокаго назначешя, а школа, раскрывающая 
передъ нимъ сокровища церкви.

Глохнутъ и гаснутъ въ народе народная песня, 
народная сказка, эти живуч1е отголоски иной веры, 
иного м1росозерцашя. Уже нужны чуткш слухъ ху
дожника, зоркгй трудъ ученаго, чтобы уловить и 
спасти отъ заб ветя  ихъ Драгоценные обломки. Среди 
тягостн ая  однообразгя серой, трудовой жизни, среди 
лжи и пошлости, веющей отъ полуобразованная 
слоя сельскаго населеш я, где нросветъ для души 
нашего крестьянина, где отзывъ на те стремлешя, 
которыя лежатъ на дне этой души, составляютъ су
щественнейшую ея суть? Въ церковиомъ празднике, 
приносящемъ ему полуискаженный отголосокъ див- 
наго древняго напева; въ баснословномъ, но согре- 
томъ верою, разсказе темнаго странника; въ долго 
откладываемомъ, наконецъ удавшемся походе въ 
дальнш монастырь, где его молитва обретаетъ до
стойные ея звуки, укрепляющую ее обстановку, где 
онъ видитъ, увы! лишь призракъ истинно христи
анской жизни, и еще—все чаще и чаще ныне—въ 
долгихъ ч т е т я х ъ , при свете лучины, въ безконеч- 
ные зимнхе вечера—С вящ енная Писаная или житш 
святы хъ...

И если въ настоящее время, въ минуту про- 
буждешя въ нашемъ народе сознательная христи
анства, соперникомъ церкви является кабакъ •, если 
пьяный разгулъ слишкомъ часто заглушаетъ въ немъ 
всякое движ ете духа; если въ этой борьбе не про-
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изойдетъ скорый, решительный поворотъ,—то веч
ный позоръ всемъ намъ, людямъ досуга и достатка, 
мысли и знаш я, иечатнаго слова и правительствен
ной власти! Позоръ и проклят1е нашему мертвому 
образованно, нашей праздной болтовне, нашей ду
ховной пустоте и безсилпо!

Совершенно правы поборники народнаго театра, 
усматривая связь между народными» пьянствомъ и 
отсутств^емъ у народа духовной пищ и, умственной 
и художественной. Но странно искать врачевате для 
бодёзней воли въ пассивномъ воспргятш возбуждаю- 
щихъ впечатленii“i . Всякое действительно общедо
ступное зрелищ е, искусственно устроенное, роко- 
вымъ образомъ сводится къ типу византшекихъ ри- 
сталищъ, испаискаго боя быковъ—или паршкскаго 
cafe-chantant *). К ъ  таким* возбуждетямъ пр1учать 
массы легко, но далеко не желательно, и противо
действовать пьянству они не могутъ. Помочь тутъ 
можетъ не это опасное палл1ативное средство, а разве, 
въ числе другихъ условш, скромная, но постоянная 
и благоговейная деятельность, умственная и худо
жественная.

Такой деятельности открываетъ пшрокш про- 
сторъ наша церковь для всякаго человека, получив- 
шаго действительное, а не мнимое элементарное 
образоваше, возможное въ русской сельской школе. 
Эта деятельность заключается въ церковномъ чтеши 
и пенш .

Церковное ч т е те  есть искусство, имеющее свои 
предания, свои неписаиные законы, искусство, тре
бующее и природ наго таланта, и многолетияго упраж- 
н е т я ,  искусство, которое можетъ быть доведено до 
высокой степени совершелства, самое популярное из^ъ 
искусствъ. Руководители въ этомъ искусстве разсе- 
яны повсюду, въ лице хорошихъ сельскихъ священ- 
никовъ и иричетниковъ, въ лице благочестивыхъ лю

— 95 —

*) Естественный действительно народный театръ можетъ
возникнуть лишь властда renin изъ элементовъ народныхъ. 

в '



бите лей; оно процветаешь въ нашихъ монастыряхъ, 
въ известныхъ городахъ и  епарх1яхъ. Образователь
ное влйяше его громадно. Хорошее церковное ч тете  
предполагаетъ полное поним ате читаемаго, т. е. съ 
Формальной стороны усвоеьпе целой системы слож- 
ныхъ и смелыхъ конструкцш, съ внутренней—це- 
лаго мтра высокой поэзш и глубокаго богословскаго 
м ы ш летя. Вспомнимъ громадное содержаше хотя 
бы однихъ паремш, апостоловъ и каионовъ Страст
ной седьмицы. Обращаюсь къ суду людей неверую- 
щ ихъ , но искреннихъ, но знающихъ то, о чемъ я  
говорю. Тотъ, кто это понялъ, кто это прочувство- 
валъ, тотъ, кто своимъ чтетем ъ довелъ до созн атя  
безграмотныхъ слушателей хотя бы десятую долю 
этого вескаго содерж атя,—можно ли отказать ему 
въ умственномъ, въ художественномъ развитш? Можно 
ли сомневаться въ томъ, что ему будетъ, ео ipso, до
ступно, и по содержашю, и по Форме, все, чтб пред
ставляешь ирочнаго, истинно ценнаго наша светская 
литература?

Само собою разумеется, что такого развитая не 
можетъ дать наша сельская школа. Она только ве
дешь къ нему, кладетъ ему основу, и это—оставаясь 
въ пределахъ своей элементарной программы, добро
совестно исполненной. Не зн атям и , по необходи
мости крайне скудными, которыя можетъ она со
общить, сильна наша сельская школа, но приобре
таемыми въ ней умеш ями, дающими средства къ 
дальнейшему, внешкольному развитию: не нашими 
изменчивыми взглядами на цели и объемъ препода
вай! я, но ясиымъ и твердымъ взглядомъ на эти во
просы самого народа.

Я  не сочиняю, не придумываю, а говорю на 
основанш долгихъ наблюденш. Н етъ , не къ газете и 
театру, какъ во Францш, тяготеешь нашъ грамотный 
народъ, а къ церкви и книге, и въ этомъ залогъ его 
будущаго духовнаго развитая—здороваго и прочнаго.

Но еще более широкш просторъ истинно на
родной художественной деятельности даешь церков
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ное пеше. Въ немъ можетъ участвовать всякш , кто 
обладаетъ хотя бы самыми ограниченными голосо
выми средствами, хотя бы самою посредственною 
музыкальною способностью. Эти задатки, столь рас
пространенные въ нашемъ народу  совершенно не
достаточные для одиночной художественной деятель
ности, въ хоровомъ n |n i i i  пршбретаютъ глубокгй 
смыслъ, высокую ц^ну, даютъ доступъ къ высшимъ 
СФерамъ человеческая искусства.

Есть ли надобность передъ людьми, обладаю
щими хоть тенью м узы кальная чутья, настаивать 
на несравненной красоте нашихъ древнихъ церков- 
ныхъ напевовъ? Есть ли нужда читателю, хотя 
сколько-нибудь знакомому съ нашимъ бояслуж е- 
ш ем ъ, напоминать о ихъ нейсчерпаемомъ разнообра- 
3 in? Тому, кто окунулся въ этотъ щ ръ строгаго ве- 
лич!я, глубокая озарешя всехъ движенш человече
скаго духа, тому доступны все выси музыкальная 
искусства, тому понятны и Б ахъ , и Палестрина, и 
самыя светлыя вдохновешя Моцарта, и самыя ми- 
стичесшя дерзновения Бетховена и Глинки *).

Но считаю нелишвимъ присовокупить следую
щее замечайie. Н аш а О Ф Ф и щ а л ь н а я  педагогика, до
пуская въ школе церковное nen ie , рядомъ съ нимъ 
ставитъ, съ особою настойчивостпо, nenie светское, 
пеш е искаженныхъ для школъ .ц£сень народныхъ, 
и целой литературы, весьма низкопробной, искус- 
ственныхъ детскихъ песенокъ. Весь этотъ хламъ 
безусловно нужно выбросить за бортъ. Все это дети 
съ удовольств1емъ епоютъ въ ш коле, ибо всякая 
правильная последовательность трезвучш имеетъ для 
нихъ прелесть новизны. Но все это лишь портитъ 
ихъ вкусъ, и за пределы школы не выходить. На
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родная песнь, измененная въ своемъ напеве, ради 
чуждой ея характеру гармонизацш, перестаешь быть 
народною. П есни, заученный въ ш коле, дома не 
поются,—и слава Богу. Достойная четырехголосная 
гармоиизащя нашихъ народныхъ иапевовъ—дело 
будущаго. Пока плодотворно и жизненно въ ш коле— 
лишь nenie церковное *).

«Служенье музъ не терпитъ суеты», сказалъ 
поэтъ. Темъ паче служеше, принадлежащее разве 
той небесной музе, которую призывалъ Тассо:

О Musa, tu, che di caduchi allori
Non circondi la fronte in Elicona;
Ma su, nel ciel, fra i beati cnori
Hai di stelle immortali aurea corona *#).
А  попытайтесь-ка это объяснить нашимъ за- 

писнымъ педагогамъ!
Но и  в н е  п е д а г о г и ч е с к а г о  м ! р а ,  о б л а д а ю щ а г о ,  

т а к ъ - с к а з а т ь ,  О Ф Ф И щ а л ы ю ю  п р и в и л л е п е ю  н е п о н и м а -  
ш я ,  м н о г и м ъ  м о г у т ъ  п о к а з а т ь с я  н е у м е с т н ы м и  и  
с т р а н н ы м и  э т и  т о л к и  о в ы с ш и х ъ  С Ф е р а х ъ  и с к у с 
с т в а  п о  п о в о д у  н а ш е й  т е м н о й  м у ж и ц к о й  ш к о л ы .  
П о с т а р а ю с ь ,  в ъ  м о е  о п р а в д а т е ,  в о й т и  в ъ  с л е д у ю 
щ е й  м о е й  з а м е т к е  в ъ  н е к о т о р ы й  б л и ж а й ш а я  п о 
д р о б н о с т и .

Пока ограничусь иапоминагпемъ, что эти строки 
пишутся не литераторомъ, а школьнымъ учителемъ, 
не въ кабинете столичной редакцш, а въ сельской 
ш коле, въ которой п и ш у щ ш  проводитъ всю свою 
жизнь.
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учениковъ въ деревняхъ безпрестанно просили ггЬть молитвы. 
Никто не просилъ ихъ сп’Ьть тгЬсенку.

«О М уза, ты, которая тленными лаврами не ос'Ьняегпь 
чела на Геликоид, но на н еб* , среди почестей блаженныхъ, 
гогЬешъ изъ безсмертныхъ зв'Ьздъ золотую корону.
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Въ оправдаше того громаднаго художественная 
и образовательная значеш я, которое я придаю на
шему церковному пенно, напомню прежде всего о 
неисчерпаемомъ богатстве художественная матер1- 
ала, коимъ оно располагаете».

К руга нашихъ церковныхъ песнопеш й далеко 
не исчерпывается теми мелод1ями, которыя изло
жены въ нотныхъ и зд атяхъ  С вятей ш ая  Синода, 
теми многочисленными обработками и самостоя
тельными духовно-музыкальными сочинетями, ко
торыя имеются въ печати. Все это составляетъ 
лишь малейшую долю нашего ж и в а я , действи- 
тельнаго богатства. Наш ъ богослужебный кругъ 
живетъ въ цЬломъ ряде м'Ьстныхъ, возникшихъ въ 
разное время растьвовъ, отличающихся одинъ отъ 
другаго не только характеристическими видоизме- 
н етям и  общихъ всемъ, основныхъ мелодш, но 
обладающихъ каждый самостоятельными напевами 
для изустныхъ церковныхъ текстовъ. Характеръ 
этихъ напйвовъ, какъ и характеръ нашей цер
ковной архитектуры, представляетъ дивное сл1я т е  
элементовъ заимствоваиныхъ вместе съ христаан- 
ствомъ изъ Грецш и элементовъ чисто-русскихъ, 
народи ьтхъ.

Ни одинъ изъ этихъ местныхъ распевовъ не 
изданъ вполне *), ни одинъ не переложенъ достой- 
нымъ образомъ на четыре голоса. Всего более въ 
этомъ отношенш сделано для распева придворнаго, 
распева искусственная, своднаго, возникш ая въ 
Императорской певческой капелле изъ слшнш и 
взаимодействуя местныхъ напевовъ, занесенныхъ 
въ Петербурга изъ всехъ краевъ Росеш  певчими

*) Нын'В приступлено къ такому издание расн-Ьва Москов
ской enapxiH.

*



придворнаго хора. Гармонизащя придворной ка
пеллы, распространяемая путемъ печати, имйетъ 
громадное значеше, какъ единственный сборникъ 
четырехголосныхъ церковныхъ л&снопвшй, удовле
творяющей главнМ шимъ практическимъ нуждамъ 
богослужеиш. Но этотъ сборникъ оставляетъ желать 
многаго, и относительно полноты, и относительно 
доступности голосовымъ средствамъ скромнаго цер- 
ковнаго хора. На практике, онъ постоянно попол
няется заимствоватями изъ местныхъ расп'Ьвовъ, 
вставками изъ творенш нашихъ известныхъ компо- 
зиторовъ и еще чаще изъ безъименныхъ творенш, 
массами распространяющихся въ рукописи изъ на
ш ихъ пЁвческихъ хоровъ, архйерейскихъ и мона- 
стырскихъ. Эти творешя—по большей части не что 
иное, какъ четырехголосныя переложешя, более 
или менее удачныя, любимыхъ местныхъ напйвовъ. 
Темъ же путемъ распространяются нередко сочи- 
ненш  чисто искусственныя, лишенныя церковнаго 
характера, единственное достоинство коихъ—легкая 
исполнимость.

И такъ , въ области нашего церковнаго п е т я  
мы имеемъ дгйло не съ мертвымъ капиталомъ, за- 
вещаннымъ намъ минувшими веками, а съ живымъ 
творческимъ процессомъ *), постоянно поддержи- 
ваемымъ настоятельною практическою потребностью 
въ стройномъ, осмысленномъ, возвышающемъ душу 
богослужеиш. Эта потребность, издавна сильная въ 
центрахъ гражданской и церковной жизни, въ горо- 
дахъ и монастыряхъ, ны не, съ р а с п р о стр а и е ш е мъ 
грамотности, съ умственнымъ и духовнымъ пробуж- 
дешемъ массы, распространяется въ ширь и глубь, 
и неминуемо должна вызвать въ нашемъ музыкаль- 
помъ искусстве новыя направлешя, новую, усилен
ную деятельность.
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Если мы постараемся определить въ самыхъ об- 
щихъ чертахъ те причины, которыя за последше 
два века имели решающее вл !яте  на видоизмене
ние нашихъ церковныхъ напевовъ, то на первомъ 
месте мы несомненно должны упомянуть о распро
страненна у насъ музыки западной, щпучившей 
нашъ слухъ къ сложной п о л и ф о н ш  въ двухъ ладахъ 
[дурь и молль) , на Западе вытеснившихъ все про
чно. Но наши церковные напевы , какъ и древние 
напевы Запада, создались не въ этихъ ладахъ, а 
въ ладахъ церковныхъ соответствующихъ осьми гла
сишь нашего октоиха. Въ то время, когда многоголос
ное церковное пеш е сделалось у насъ общею по- 
требностпо, гармонизация въ этихъ ладахъ на За
паде уже вышла изъ употребления, и вместе съ ши- 
рокимъ применетемъ п о л и ф о н ш  в ъ  наше церков
ное irbme вторглись западные лады. Едвали мы оши
бемся, если вл1янда этихъ ладовъ припишемъ осо
бенности распева К1евскаго, всего легче поддающа
я с я  г&рмонизацш въ этихъ ладахъ. Несомненно, 
что имъ определился характеръ распева нридвор- 
наго. То же влщще, продолягаетъ действовать на все 
наше церковное nenie . Все, чтб написано нашими 
композиторами для церкви, написано въ ладахъ за- 
падныхъ. Следы п о л и ф о н ш  в ъ  ладахъ церковныхъ 
сохранились лишь въ некоторьтхъ монастыряхъ.^ 
Мы давно привыкли подъ осьмыо гласами раз
уметь не восемь самостоятельиыхъ ладовъ, а восемь 
характеристическихъ мелодш, движущихся въ гам- 
махъ дурь и молль. Между тем ъ, истинное осьми- i 
гламе сохранилось у насъ въ унртонномъ пегий и 
имеетъ свою, весьма элементарную, традищонную 
п о л и ф о ш ю  . '

И такъ, наше церковное пеш е доказало свою 
жизненность, нриепособивъ свои мелодш къ гармо- 
ническимъ требованпямъ ладовъ западныхъ и темъ 
уевоивъ себе все музыкальный средства и н]лемы 
современнаго искусства, а между темъ сохранило въ 
неизмениомъ виде, въ живомъ употребленш и свои
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древше напевы, требуюпце гармонизацш иной, въ 
ладахъ церковныхъ.

Въ такой-то гармонизацш чувствуется ныне на
стоятельная потребность. Сознаше ея необходимости 
давно проникло въ наши музыкальный сферы. Без- 
смертный Глинка посвятилъ последше годы своей 
жизни изученш  нашихъ церковныхъ напевовъ и 
церковныхъ ладовъ, и лишь преждевременная смерть 
помешала ему совершить въ нашей церковной му
зы ке благотворный поворота, равносильный тому, 
который совершилъ онъ въ нашей музыке светской. 
Сохранились интересныя его попытки на этомъ по
прищ е *). После него, покойный Потуловъ издалъ 
обиходную литургно, въ четырехголосной гармони
зацш , строго церковной. Эта добросовестная работа 
не имела успеха, потому что ея авторъ, более тео- 
ретикъ чемъ художникъ, не обладалъ тою силою да- 
роваш я, которая прокладываетъ дорогу новымъ на- 
правлешямъ въ искусстве. Въ настоящее время вни- 
Manie къ этому делу вновь возбуждено въ среде са
мыхъ талантливыхъ нашихъ композиторовъ, и бли
жайшее будущее принесетъ намъ на этомъ поприще 
новые, плодотворные труды.

Читатели извинять это длинное отступлеше. 
Оно было необходимо, чтобы напомнить имъ весь 
объемъ музыкальныхъ сокровищ ъ, коими обладаетъ 
наша церковь, все , громадное развивающее значеше, 
которое принадлежитъ нашему церковному п&нда и 
въ настоящемъ, и въ будущемъ, всю жизненность 
этого искусства, единственнаго у насъ, носителемъ 
котораго является весь народъ, отъ великаго худож
ника, витаю щ ая въ высшихъ СФерахъ человеческая 
творчества, до дряхлаго дьячка, свято х р ан ящ ая  на
певы , унаследованные отъ отцовъ и дедовъ, до полу
грам отная школьника, впервые съ радостнымъ бла-
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гоговйшемъ познаюгцаго дивную силу, даруемую его. 
слабому голосу сочеташемъ съ другими голосами въ 
хвале Всевыншяго Бога.

Считаю необходимымъ присовокупить еще сле
дующее замйчате. По м ненш  многихъ авторитет- 
ныхъ художниковъ и знатоковъ церковнаго п&н1я, 
употреблете въ немъ западныхъ ладовъ есть отступ- 
легпе отт. истиннаго характера православная песно- 
п еш я, и должно быть безусловно заменено гармони- 
защею въ ладахъ церковныхъ. Позволяю себе ду
мать, что это требоваше преувеличено, что художе
ственная деятельность посл'Ьднихъ двухъ столетш 
не можетъ быть выкинута изъ исторш нашего цер
ковнаго ш&тя, что рядомъ съ йскажеш ями, которыя 
надлежитъ устранить, она внесла въ его область дей
ствительное обогащ ете. Лучнпя сочи н етя  и пере- 
л о ж етя  Бортнянскаго и его школы (въ особенности 
Турчанинова) не могутъ быть исключены изъ сокро
вищницы нашихъ церковныхъ песнопенш  *). Лады 
западные изъ нея не исчезнуть. Следуетъ только за
ключить ихъ употреблете въ должныя границы, воз- 
стан овить въ ея правахъ гармонизацпо въ ладахъ 
церковныхъ, естественная область которыхъ несрав
ненно обш ирнее, чемъ область ладовъ западныхъ. 
Определить, разграничить эти области—дело худо
жественная чутья, будущей деятельности ге тал ь - 
ныхъ композиторовъ—еще более, чемъ дело музы
кальной теорш. И не на основанш теоретическихъ 
соображенш позволяю я  себе выразить это м н е т е , 
а  на основанш практическихъ наблюденш.

*) Попытаюсь попенять мою мысль сравнеш емъ. Наше 
церковное зодчество XVII в'Ька, столь обильно принявшее въ 
себя элементы западные, можетъ ли считаться мертвою вФтвш  
нашего народнаго искусства? Вспомшшъ церкви въ Филяхъ и 
носковсюя церкви Успешя на ПокровкЬ и Воскресенья въ Ка- 
тош ахъ, Крутищня арх1ерейсшя палаты и т . п. Вычеркнемъ ли 
мы изъ исторш нашей архитектуры эти западныя гармонизацш  
русскихъ мотивовъ?



Гармоиизащя въ ладахъ церковныхъ проще, 
беднее гармонизацш въ общеупотребительныхъ за- 
падныхъ ладахъ. Но древняя италйанская церковная 
музыка (школа Палестрины) доказала, каш я богат
ства заключаются въ этой относительной бедности, 
въ этой величавой простоте. Н етъ сомнешя, что 
гармоническая разработка нашихъ древнихъ церков
ныхъ напевовъ поведетъ къ умножен iio этого богат
ства. Особенно уместна, даже необходима строго-цер
ковная гармоиизащя для всехъ краткихъ, часто по- 
вторяемыхъ молитвословш., и для напевовъ велико- 
постныхъ. Она должна получить самое широкое при- 
мененге въ переложешяхъ, назначенныхъ для скром- 
иыхъ сельскихъ хоровъ, ибо церковный напевъ гар
монизованный въ церковныхъ ладахъ и удобопонят
нее, и легче исполнишь, и запечатлевается въ па
мяти слушателей въ своемъ чистомъ, первоначаль- 
номъ виде.

Ограничиваюсь этими беглыми намеками на 
теоретическую сторону дела. Они были необходимы, 
чтобы указать на обширность музыкальной области, 
раскрываемой передъ нами нашимъ церковнымъ пе- 
шемъ. Въ следующей заметке перейду къ стороне 
практической, къ темъ условшмъ, при которыхъ 
правильное церковное пеш е можетъ сделаться об- 
щимъ достояшемъ нашихъ приходскихъ церквей, и 
городскихъ, и сельскихъ.

III.

Услов1я подъема нашего церковнаго п е т я ,  ши- 
рокаго его р а с п р остр ан е н i я въ Формахъ высокихъ и 
чистыхъ, коренятся въ двухъ с®ерахъ, до сихъ поръ 
имевшихъ весьма мало соприкосновения: въ сфере
нашего высшаго музыкальнаго творчества и въ с®ере 
нашей скромной сельской школы.

Русская музыкальная школа обладаешь несо
мненною жизненностпо. Е я  оригинальность, ея твор
ческая энерпя признаны музыкальными авторите
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тами всего Mipa. Е я самобытная сила заявила себя 
во всг]Ьхъ музыкальныхъ Формахъ, освящениыхъ ве
ками, во всехъ музыкальныхъ наиравлешяхъ, воз- 
никшихъ въ новейшее время. Одна лишь задача 
оставлена этою школою безъ должнаго вн и м атя ,— 
а эта задача есть коренная и историческая, кров
ная задача русской музыки. Она не дала намъ иол-, 
наго круга художественныхъ, истинно церковныхъ 
неснопен1й.

Пора подумать о пополненш этого пробела. 
Верю, что онъ будетъ пополиенъ несмотря на все 
внештпя препятств1я. Но и объ этихъ препятств1- 
яхъ , непонятныхъ, обидныхъ, недостойныхъ—стбитъ 
сказать несколько словъ.

Года четыре тому назадъ, самый талантливый 
изъ русскихъ композиторовъ, II. И. Чайковскш , 
издалъ четырехголосную литургпо своего сочинетя. 
И что же? Это радостное музыкальное с о б ь т е  вы
звало целый рядъ непостижимыхъ оскорбительныхъ 
скандаловъ. Партитура г. Чайковскаго была запре
щ ена, конфискована. Иеполнеше ея въ церквахъ не 
было допущено.

Для того, чтобы удовлетворить естественному 
желанно публики ознакомиться съ новымъ творе- 
шемъ любимаго автора, нужно было прибегнуть къ 
концертному исполненпо «Литургш» въ полнот ел 
состатъ, исполнен™, которое произвело на людей 
благочестивыхъ самое тягостное вп ечатли те. Д ей
ствительно, это вышло похоже на обедню, преры
ваемую вызовами и рукоплескатями.

II чемъ же заслужила эта несчастная «Литурпя» 
такого усиленнаго гон етя ?  Оъ внешней стороны, 
она движется въ ОФФищально признанныхъ Формахъ 
школы Бортнянскаго, при употребления, въ неко- 
торыхъ подробностяхъ, церковныхъ ладовъ. Съ вну
тренней— она съ начала до конца проникнута глу- 
бокнмъ,искренннмъ релипознымъ чувствомъ, съ н ё-  
которымъ преобладатем ъ субъективно-элегическаго 
элемента. Затем ъ она отличается обычными достоин-
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ствами творенш г. Чайковскаго: обил1емъ самобыт- 
ныхъ мелодш, мастерскимъ голосоведешемъ, пол- 
нымъ отсутств1емъ всякихъ низменныхъ ЭФФектовъ. 
В ся литурпя разсчитана на исполнеш е полнымъ, 
первоклассиымъ хоромъ.

Въ чемъ же заключалась бы опасность, еслибъ 
литуpri н г. Чайковскаго была предоставлена самой 
себе? Она была бы исполнена несколько разъ въ 
столичныхъ церквахъ. Некоторые лучпйе ея нумера 
продолжали бы исполняться въ нихъ отъ времени 
до времени. При этомъ наглядно обнаружились бы 
и все ея достоинства, и все ея недостатки, къ ко- 
имъ никто не можетъ быть чувствительнее, чемъ 
высоко-талантливая, чуткая натура самого автора, 
и этотъ опытъ благотворно отразился бы на после
дующей его творческой деятельности.

Г. Чайковскш  обладаешь слишкомъ прочно уста
новившимся музыкальнымъ авторитетомъ, слишкомъ 
сильно бьетъ въ немъ творческая струя, чтобы могли 
остановить его подобныя случайный невзгоды *). 
Но каково должно быть впечатлеше, производимое 
ими на таланты начинаюице, шцушде пути? Не 
равняются ли для нихъ подобные прецеденты— 
запрещетю свободная творчества въ области цер
ковнаго пешя?

А въ этой области намъ и нужно свободное 
обильное творчество, иодъ руководствомъ кори®еевъ 
искусства, подъ незаметнымъ контролемъ практиче- 

. скаго опыта. Только этимъ опытомъ можетъ быть 
определена та мера свободы въ пользования нашими 
древними напевами, въ отступлен in  отъ нихъ, ко
торая совместима съ истинно-церковнымъ характе- 
ромъ нашего духовнаго пеш я. Опасаться при этомъ 
вторжешя въ нашу церковную практику творенш

*) С) томъ спид'Ьтельствуетъ ещ е не изданная его, «Все
нощная» , къ которой, по журнальнымъ отзывамъ, уже зам е
чается поворота къ традиц! опальному характеру церковнаго 
п'Ьшя.
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недостойныхъ, характера низкаго и грубаго, реш и
тельно ийта. иоводовъ. Наше духовенство, постоян
ные посетители нашихъ церквей—не театральная 
публика. Трудно себе представить, чтобы музыкаль
ное сочинеше, могущее произвести соблазнъ, было 
допущено настоятелемъ церкви до исполнешя во время 
бояслуж еш я, невозможно предположить, чтобы та
кое исполнеше было повторено. Что касается до ве
щей просто слабыхъ и пошловатыхъ, къ сожалешю 
и ныне безпрестанно исиолняемыхъ нашими певче
скими хорами, городскими и Фабричными, пробав
ляющимися преимущественно рукописными творе- 
шями безъименныхъ авторовъ, то противъ ихъ рас- 
пространешя существуетъ одно только средство: дель
ная и строгая гармоиизащя всего нашего богослу
ж ебная круга во всехъ главныхъ нашихъ местныхъ 
распевахъ. По слухамъ,къ этому громадному, основ
ному труду уже приступили ныне некоторые изъ 
лучшихъ представителей нашего музыкальнаго ис
кусства. Да благословить Богъ ихъ начинаш я, ко- 
имъ суждено составить эпоху въ исторш нашего ду
ховнаго пеш я!...

Но повторяю: кроме этого, намъ нужно широ
кое развитае свободная творчества въ области цер
ковной музыки. Лишь свободное возвращеше нашихъ 
первоклассныхъ композиторовъ къ духу нашихъ 
древнихъ церковныхъ песнопенш  можетъ вдохнуть 
жизнь въ наше духовное искусство,—и это возвра
щеше совершится неминуемо, какъ только они ста- 
нутъ лицомъ къ лицу не съ кружками столичныхъ 
диллетантовъ, а съ массою верую щ ихъ, въ творе- 
ш яхъ предназначенныхъ для повсеместная распро- 
странешя...

Остается мне сказать несколько словъ объ усло- 
в1яхъ этого повсеместнаго распространешя правиль
н а я  н отн ая  многоголосная пеш я. Оруд1емъ этого 
распространешя можетъ служить только и уже на- 
чинаетъ служить—сельская школа. Везде, где учи
тель мало-мальски знакомь съ практикою хоровая



п еш я , при церквахъ составляются неболыше хоры 
изъ мальчиковъ и юношей, учащ ихся и учившихся. 
Результаты достигаемые при этомъ по истине заме
чательны, если принять въ разсчетъ те малыя сред
ства, то краткое время, которымъ располагаете, наша 
сельская школа. Успехъ дела обусловливается тутъ , 
съ одной стороны, музыкальною даровитостш на
ш ихъ крестьянскихъ ребятъ, съ другой, общимъ со- 
чувствхемъ, возбуждаемымъ ихъ пеш емъ въ церкви. 
Пеш е—единственная отрасль обучешя, въ которой 
успехи могутъ быть оценены непосредственно даже 
безграмотными родителями учащ ихся, возбуждають 
живой интересъ въ сельскихъ жителяхъ всехъ со
словий. Учитель способный устроить въ церкви при
личное пеш е пользуется громаднымъ преимуществомъ 
передъ своими собра'пями, и на его долю достаются 
лучшая учительсшя места.

Но такихъ учителей пока слишкомъ мало. He
ine преподается въ нашихъ учительскихъ семина- 
р1яхъ, и при нихъ составляются хорошие певчесше 
хоры. Но при краткости и многопредметности учеб- 
наго курса въ этихъ заведешяхъ, лишь самые та
лантливые изъ ихъ воспитанниковъ успеваютъ npi- 
обрести способность самостоятельно править хоромъ. 
Преподается оно и въ духовныхъ семинар!яхъ. Но 
молодые люди, оканчивающее курсъ въ этихъ заве
деш яхъ, занимаютъ учительсшя места лишь на крат- 
ше сроки, какъ бы мимоходомъ, въ ожиданш посвя- 
щ еш я, и поэтому не имеютъ ни времени, ни охоты 
къ устройству пёвческихъ хоровъ. Остальные сель- 
ci<ie учителя лишь по счастливой случайности мо
гутъ приобрести знашя и навыки необходимые для 
управлешя хоромъ.

Въ высшей степени желательно распространить 
и 1 усилить у насъ средства музы кальная образова
ния, и въ частности образовашя церковно-музыкаль- 
наго. Для этого, прежде всего, долито быть усилено 
и возвышено преподаваше n e n iя въ нашихъ духов
ныхъ училищахъ и семинаргяхъ. Естественный ру
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ководитель л е т я  въ церкви есть свящ енникъ, есте
ственный регентъ на церковномъ клире—псалом- 
щ икъ. Но последняя редко удается привлечь даже 
къ участпо въ школьномъ хоре, за непривычкою 
его къ нотному niiuiio, за иолнымъ равнодуппемъ 
къ его изяществу, коему онъ предпочитаешь—крат- 
кость службы *). Между шЬмъ, псаломщикъ-регентъ 
могъ бы значительно улучшить и матер1альное, и 
общественное свое положение. Его труды принесли 
бы ему и денежное в о з н аг р аж д е н i е , отъ прихода и 
сельскаго начальства, и обезпечили бы за нимъ со
чувствие местиаго общества.

Но независимо отъ того, нужны средства музы- 
кальнаго образовашя, доступныя самимъ учителямъ. 
Намъ нужеиъ въ каждой губернш спещальный раз- 
садникъ регеитовъ, при духовной семинарш или 
при арх1ерейск0мъ хоре, еще лучше—при какомъ- 
либо значительномъ монастыре, твердо хранящемъ 
п редате  п е т я  истинно-церковнаго. Намъ нуженъ 
въ каждомъ уезде опытный регентъ, иолучающш 
ж аловате отъ земства, который бы летомъ обучалъ 
местныхъ сельскихъ учителей, а зимою объезжалъ 
сельсшя школы, направляя практическую деятель
ность своихъ учениковъ.

Начальный импульсъ и постоянное руководство 
всему делу, конечно, могла бы дать наша несрав
ненная придворная капелла.

Не могу не заметить при этомъ, что широкое 
распространение нотнаго п е т я  должно отразиться 
самымъ благотворнымъ образомъ на деятельности 
нашихъ композиторовъ. Оно привлечешь ихъ вни- 
маше къ задачамъ обще-церковнымъ, истинно на- 
роднымъ, npiy4HTb ихъ иметь въ виду не виртуо-
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зовъ нашихъ столичныхъ хоровъ, а исполнителей 
бол/Ье скромныхъ, не прихотливую публику, посе
щающую концерты музыкальныхъ обществъ, но массу 
верующ ихъ, которой желательно предлагать:

Nur ewige und ernste Dinge...
Вотъ наступила осень. Быстро убываютъ раз

меры трудоваго дня. Приходить къ концу ранняя 
молотьба обильной благовременной жатвы. Ещ е не
деля и закипитъ жизнда затихшая на лето школа. 
Начнутся длинныя вечершя спевки, и проба нович
ковъ, и толки о предстоящихъ праздничныхъ служ- 
бахъ, и вечершя посещегйя прежнихъ дорогихъ 
учениковъ, приходящихъ заучить свою партпо, от
дохнуть, въ свете и тепле, за чтешемъ доброй 
книги, заменить при ребятахъ поющйхъ учи
телей.

Благословенна наша суровая северная природа, 
полагающая неумолимые пределы Физическому труду 
селянина, повелительно призывающая насъ къ дея
тельности духа. Благословенны и долгая осенняя 
распутица, и безконечныя зимшя ночи, и скромная 
сельская церковь, собирающая подъ сень свою де
тей и юношей напоминатемъ о томъ, что не о 
хлебе единомъ живъ будетъ человекъ!



П РИЛОЖ ЕНИЕ.

О П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О М  И А Р О Д Н О М Ъ  О Б У Ч Ё Н Ш .

(Извлечено изъ 2-й кн. прибавлешй «къ творешямъ св. ()тцевъ>,

1862 года).

Кому должно быть вверено первоначальное обу- 
чеше народа?

Духовенству.—Ответъ такъ несомнененъ, что 
только намеренное желаше поколебать въ народе хри
стиан сшя начала, или же совершенное незнаше на- 
родныхъ склонностей могутъ отвечать иначе.

Народъ самъ признаетъ духовенство законнымъ 
своимъ учителемъ. При первой возможности откла
дывать ежегодно какихъ нибудь пять рублей, просто- 
людинъ отдаетъ сына своего на обучете священнику 
или д1акону; при меньшихъ средствахъ онъ обра
щается къ дьячку; и только въ крайней нужде ре
шается обратиться къ какому нибудь отставному сол
дату, или своему брату крестьянину—грамотею. Не 
только въ селахъ, но даже въ городахъ, въ самой 
даже Москве, въ домахъ священно-служителей най
дете целыя маленьшя школы грамотности; крестьяне, 
мещане, купцы охотно отдаютъ туда детей, и охотно 
при этомъ платятъ деньги, не смотря на то, что тутъ 
же рядомъ стоитъ казенное училище, где учатъ со
вершенно даромъ, и где выучиваютъ даже способомъ



более легкимъ и скорьтмъ, чемъ какой из весте нъ 
простодушному церковнослужителю. Фактъ былъ бы 
не вероятенъ, если бы не былъ вполне достоверенъ. 
Онъ доказываетъ, что въ народе еуществуетъ осо
бенное воззрете на грамотность. Грамота для народа 
есть дело, въ некоторой степени, священное: она 
есть дверь, отверзаемая къ уразуменно божественнаго 
писашя. Книжная мудрость, въ народномъ словоупо- 
требленш, почти равнозначительна богословио; начет- 
чикъ означаетъ человека, изучившаго много книгъ 
священныхъ. Такимъ образомъ, понят1е о книжномъ 
обученш у простолюдина неразрывно связывается съ 
п о ш тем ъ  объ истолкованы слова Бояйя-, въ про- 
стомъ учителе чтешя онъ ждетъ видеть наставника 
въ законе Бож1еыъ. Поэтому-то, православный онъ 
или раскольникъ, онъ отдаетъ дитя свое на обучеше 
преимущественно лицу, которое признаетъ за свя
щенное. Поэтому-то съ некоторымъ недовер1емъ 
емотритъ онъ на училище казенное, где учитель 
«баринъ», и где ученье начинается «побасенками». 
Бозсознательно постигаетъ простолюдинъ, что назна- 
4enie yqenia здесь житейское, а не то возвышенное, 
котораго онъ желаетъ. Осмелимся ли назвать эти 
народный понятая предразсудками? А темъ более, 
осмелимся ли противостать имъ какими либо меро- 
npiflTiflM H?

По кого и способны мы будемъ дать народу, въ 
заменъ готовыхъ, естественныхъ его учителей?

Создадимъ ли особое зваше сельскихъ учителей, 
нарочито къ своему делу приготовленныхъ? Реш иться 
на такую меру значило бы обнаруяшть удивительное 
незнаше нашихъ общественныхъ отношенш. Приго- 
товлеше къ званпо сельскаго учителя должно состоять, 
безъ со м н етя , въ основательномъ учении. Итакъ, въ 
стране, где образованные люди столь редки, что въ 
нихъ нуждается еще большинство местъ администра- 
тивныхъ и судебныхъ, должны будутъ выискаться 
люди, которые захотятъ выслушать курсъ наукъ съ 
единственною целпо обречь себя незавидной доле
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сельскаго учителя! Или, что еще страннее, должны 
будутъ выискаться люди, которые, уже прюбретши 
основательный «вйддЫя въ наукахъ, захотятъ огра
ничить свою деятельность столь скромнымъ попри- 
щемъ, отказываясь отъ деятельности более блестя
щей и более выгодной! Такое йредположете немы
слимо. Очевидно, что къ созданию особаго класса 
сельскихъ учителей возмрженъ будетъ только одинъ 
путь, который былъ предпринята некогда къ обра
зованию сословхя домашнихъ учителей и сельскихъ 
писарей: путь иринуждетя и соблазна. Званге сель
скаго учителя будетъ дверью для выхода изъ подат- 
наго состоятя, для избавлешя себя отъ рекрутства и 
телесныхъ наказашй. Приготовленный къ занятаямъ 
сельскаго учителя крестьянинъ обязанъ будетъ про
служить въ этомъ званш несколько летъ, и по йс- 
теченш ихъ будетъ вознаграждаемъ чиномъ или зва- 
шёмъ почетнаго граязданина. Но пора понять, что ни 
крепостной трудъ, каковымъ будетъ трудъ сельскаго 
учителя, ни соблазнительное подстрекательство къ 
выходу изъ простаго звашя, на чемъ будетъ дер
жаться все учреждете, не поведутъ ни къ чему доб
рому, особенно въ деле воспиташя, где все должно 
истекать изъ любви, все должно быть проникнуто 
сердечнымъ одушевлешемъ. Будутъ ли сельсте учи
тели любить свое дело? Нельзя любить дело, з а 'к о 
торое взялся нротивъ призвашя. Будутъ ли они лю
бить народъ? Отречете отъ народа будетъ ыервымъ 
побуждешемъ ихъ ко вступлегпю въ учительство. Ву- 
дутъ ли они любимы народомъ?—Случайные выходцы 
изъ низшей среды всегда испытываютъ недоброжела
тельство своей прежней братш. Будутъ ли учители, 
по крайней мере, довольны своимъ новымъ пологке- 
мемъ, весомъ, который црхобрфтутъ въ обществе? 
Но действительное ихъ положеше никогда не будетъ 
соответствовать ихъ мечташямъ... И на этомъ осно
вами строить здаше народнаго просвещен iff! Герма- 
шя имеетъ учреждегйе сельскихъ учителей, и вку
шаешь плоды его: въ ежегодномъ количестве престу-
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пдешй на долю сельскихъ учителей выпадаетъ осо
бенно значительный процентъ. У насъ будетъ тоже, 
но въ бблыпихъ размерахъ: ибо то, что составляете 
причину этого явлешя, чувство противоргЬч1я между 
собственнымъ внутреннимъ достоинствомъ и шгЬш- 
нимъ житейскимъ положешемъ, у насъ, въ стране 
мало образованной, будетъ проникать сельскаго учи
теля сильнее, нежели где либо. Уже случались у 
насъ примеры, что учители изъ крестьянъ, въ удель- 
ныхъ селешяхъ, кончали жизнь самоубшствомъ, не 
имея ни силъ перенести свое положеше, ни возмож
ности выйти изъ него. Тоже безвыходное положеше 
будетъ участью всякаго, кто, подаваясь на приманки 
честолюШя, оторвется отъ крестьянскаго еослов!я и 
въ то же время увидитъ себя запертымъ въ зван in 
сельскаго учителя. *

Однимъ словомъ, можно сказать составителямъ 
лроэктовъ о народномъ образовании: если хотите
среди самого народа создать новый классъ людей, 
презирающихъ народъ и ненавидимыхъ народомъ, 
классъ людей озлоблениыхъ и завистливыхъ; если 
хотите внести новый развратъ въ селетя ; если 
хотите иметь новый элемента государствениаго без- 
порядка: создайте особый классъ сельскихъ учителей.

Но не предоставить ли народу, въ деле образо
вания, полную свободу? Пусть онъ учится у кого 
хочетъ, и пусть кто хочетъ заводитъ для него шко
лу. —Когда дело идетъ объ устройстве едва зачинаю- 
щагося народнаго образовашя, слова эти звучатъ 
горькою насмешкой. Это все равно, что умирающему 
отъ голода указать покрытое лебедой поле и сказать: 
я тебе не препятствую, кормись, чемъ хочешь, и 
рыбирай пищу, какая тебе удобнее. Кроме духо
венства, каше существуютъ готовые учители для 
народа? Отъ скуки можетъ иногда помещикъ или 
помещица заняться лично несколькими крестьян
скими «ребятишками»,’ но нельзя предсказывать, что 
т а т е  случаи будутъ слишкомъ часты; нельзя сказать 
и того, что крестьянинъ найдетъ для себя особенно
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удобнымъ пользоваться такими одолжетями поме
щика. Итакъ, каше же учители останутся? Останется 
сельскш писарь, эта язва нашихъ селъ, этотъ крестья- 
нинъ-подъячш, въ одиомъ лице совмещающий пороки 
лихоимца-чиновника съ пороками развратнаго крестья
нина. Останется выгнанный изъ службы приказный, 
промышляющш въ деревне составлетемъ ябедни- 
ческихъ просьбъ. Останется на.конецъ,—и это самый 
благо п адеж и ейншй представитель сельскихъ грамо- 
теевъ—отставной солдата.

Свобода образовашя есть начало истинное и не
оспоримое. Но утверждать свободу образовашя являет
ся надобность тамъ, где въ государстве несколько 
противоборствующихъ, и по существу равноправныхъ 
силъ стремятся овладеть народною мыслда:, где само 
государство есть случайное скоплеше разнородныхъ 
элементовъ. Тамъ государство, покровительствуя одной 
какой либо силе, одинаково нарушаетъ и справедли
вость и безопасность', самая жизнь государства, все 
спасете его зависитъ тамъ именно отъ уменья урав
новешивать враждебный стремлешя предоставлешемъ 
каждому изъ нихъ полной свободы. Poccifl же, бла
годарение Богу, живетъ не враждою разнородныхъ 
началъ, и не имеетъ нужды въ искуственномъ урав- 
новешиваши небывалыхъ противоположностей. За 
исключетемъ части общества, случайно презревшей 
руссшя начала, и за исключетемъ раскола, двинув- 
шагося въ противополояшую сторону, весь русскш 
народъ представляетъ сплошную массу. Весь онъ 
яшветъ одною жизппю, стоитъ на одномъ просвети- 
тельномъ начале, движется по одному духовному на
правлению, которое дано церковно. Законодательству 
остается только давать всевозможный просторъ этому 
всеобщему направлению, вспомоществовать всеми ме
рами его развитно, устранять леясанця ему на дороге 
препятств1я: и въ этомъ будетъ состоять у насъ сво
бода образования. Другими словами, истиино понятная 
свобода образования въ Pocciii требуетъ меръ, кото
рыя бы, согласно съ собственными склонностями



народа, помогали ему глубже и сознательнее утверж
даться въ церковномъ учеши. Следовательно свобода- 
то образовашя и требуешь, чтобъ обучеше народа 
.вверено было духовенству.

Нисколько не говоримъ противъ предоставлетя 
правъ народнаго обучетя и всякому желающему. 
Напротивъ, пусть и волостной писарь набираешь уче
никовъ, если можетъ найти ихъ-, пусть и солдатъ и 
отставной приказный ищутъ питомцевъ; пусть даже 
исключенный студентъ свободно берется за учитель
ство. Словомъ, пускай право обучать народъ будетъ 
предоставлено ягелающему: но духовенству поставьте 
это въ непременную обязанность^ и облегчите ему 
средства къ исполнению этой обязанности. Верно, что1 
тогда ни писарь, ни солдатъ, ниже студентъ не будутъ 
иметь ни одного ученика. Опасность сколько нибудь 
сильнаго соперничества грозитъ только со стороны 
раскола. Пусть однако и раскольнически! старецъ 
свободно принимаешь учениковъ; но рядомъ съ рас- 
кольническимъ училшцемъ поставьте непременно 
училище православное; приставьте къ нему священно- 
слуяштелей особенно благонравныхъ и ревностныхъ. 
Несомненно, п о сл ед тй я  будутъ теже: раскольниче
ское училище опустеешь, и самый расколъ падешь въ 
скоромъ времени.

Нуяшо разъ убедиться, въ той истине, что если 
просветительное влгяше духовенства не являлось до
селе въ столь полной м ере, какъ бы это я?елательно, 
и какъ обнаруживается оно въ другихъ странахъ,— 
причиною тому не какой нибудь духовный разладь 
мея{ду духовенствомъ и народомъ, а часпю стеснен
ное ноложеше народа и, главнымъ образомъ, сте
сненное положение, въ которое поставлено истор1ею 
духовенство.

Когда Петръ первый издалъ указъ, заирещаьшш 
монаху держать у себя въ келлш перо и чернила; 
когда тотъ Hie государь указомъ повелелъ, чтобы 
духовный отедъ открывалъ уголовному следователю 
грехи, сказанные на исповеди: духовенство должно
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было почувствовать, что отселе государственная власть 
становится между имъ и народомъ, что она беретъ 
на себя исключительное руководительство народною 
мыслш и старается разрушить ту связь духовныхъ 
отношенш, то взаимное довг£р1е, какое было мея^ду 
паствою и пастырями. Духовенство поняло, что дей
ствовать евоимъ духовнымъ вл1яшемъ для него 
отселе не безопасно.

Когда последовало огняrie церковныхъ имуществъ 
(не однихъ крестьянъ, но и земель), и за отнятые 
рубли духовенство вознаграждено было грошами; 
когда приобретете новыхъ имуществъ для церкви 
намеренно обставлено было разными затруднениями:, 
когда надъ оставшимися имуществами контроль все 
более и более усиливался, распоряжение ими все 
более и более централизовалось-, когда часть церков
ныхъ имуществъ стала употребляться даже на потребу 
не чисто церковную: духовенство должно было почув
ствовать, что и у собственныхъ средствъ оно не 
хозяинъ, а только ириставникъ*, что оно не можетъ 
отселе ни задумать назначения евоимъ средствамъ, ни, 
темъ менее, ручаться, что первоначальное назначете 
устоитъ долгое время. Духовенство поняло, что отселе 
властно оно, безъ всякой помехи, пригласить пожер- 
твователя разве только на нозлащеше церковной 
крыши или возведение ограды, безъ уверенности 
впрочемъ, что крыша и ограда навсегда сохранять 
свое назначение *).

Когда духовенство видитъ,что законодательство, 
сначала можетъ быть намеренно, а за темъ и без- 
сознательно, следуя старому порядку, съ обидною по
с л е  до в ате л ь н о стно проводить такое правило: «духов
ное лице православнаго исповедания, за свое служе- 
Hie не должно быть ничемъ вознаграждаемо, либо 
должно получать вознаграждение несравненно мень-

’') При двукратном. сокращенш числа монастырей, неко
торые изъ нихъ, лапргогЬръ, были обращ ены въ казармы и 
друпя вовсе не церковный здания.
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ш ее, чемъ лица светсш я, иль лица духовиыя, но не 
православный, стояшдя на ш6хъ же самыхъ должно- 
стнхъ» : къ какому заключению должно приходить 
духовенство? Къ тому безъ сомнения, что оно есть 
сослов1е, намеренно уничиженное, на которое сама 
государственная власть смотритъ съ нрезретемъ, и 
единственно за то, что оно вернее другихъ осталось 
священнымъ началамъ своей родины. Какой же после 
того ждать уверенности или одушевления въ дей- 
ств!яхъ?

Происходитъ ли духовное движете въ народе, 
законъ велитъ ставить сейчасъ между духовенствомъ 
и народомъ полицейскую власть, съ обязанностда 
обиднаго надзора, и съ обязанностпо не менее обид- 
наго содействия. Устроиваетъ ли само правительство 
среди народа школу, оно назначаешь туда законоучи
теля, но, врядъ съ другими, ставить его въ положе
ние чиновника, подвергнутая всемъ мелочнымъ Фор- 
мальностямъ администрации. Самую домашнюю школу, 
куда крестьяне и мещане добровольно отдаютъ де
тей, духовное лице принуждено таить отъ правитель
ства: ибо законъ требуетъ, чтобы о каждой школе 
былъ подаваемъ отчетъ, а отчетъ предполагаешь ре- 
визпо и вмешательство. Не достаточно ли однехъ 
этихъ причинъ, чтобы сделать духовенство темъ, 
чемъ оно есть, къ сожаленно, теперь? А именно: со- 
сло1пе{йъ запуганнымъ, но вместе жаднымъ и зави- 
стливымъ, умиженмымъ, но притязательнымъ, лени- 
вымъ и равнодушнымъ къ своему высшему призва
нию, а иследстше того и не весьма безукоризненнымъ 
въ образе жизни.

И однако, изъ всехъ сословш просвещенпыхъ или 
полупросвещеншыхъ, наше духовенство, каково оно 
ни есть, есть сила наиболее хранительная въ госу
дарстве. И однако, не смотря на все неблагопр1ятныя 
обстоятельства, духовная связь между имъ и наро
домъ не разорвана. Но чтобы укрепить эту благоде
тельную связь, нуяшо поднять, ободрить, поощрить 
духовенство. Стбитъ осмотреться вокругъ себя, чтб
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сделано уже и теперь, при дан немъ вообще нг£ кото
ромъ простор^ общественнымъ силамъ. Не смотря 
на все толки, раздающееся въ светской литературе 
о необходимости народнаго образовашя-, не смотря на 
воскресныя школы, открываемый съ такими торже
ственными кликами: чрезъ все это, въ сущности, 
дельнаго достигнуто еще очень не много, и усерд1е 
нашего общества, сначала казавшееся столь горя- 
чимъ, видимо хладеетъ. А между темъ духовенство 
считаетъ своихъ учениковъ уже сотнями тысячъ, и 
безъ шума продолжаетъ свое дело учительства, не 
имея матер!альныхъ средствъ, и, надобно сказать 
правду, не встречая ни малейшихъ признаковъ об
ществен наго сочувств1я. Законодательство обязано 
вс.еми силами споспешествовать этому благому дви
жение.

Пусть будетъ постановлено закопомъ, что цер
ковный иричтъ, въ силу того самаго, что онъ есть 
иричтъ, обязанъ безвозмездно принимать ка иг даго же
л аю щ ая на обучеше чтению, письму, начаткамъ за
кона Бож1я и церковному пенш  (а въ случае надоб
ности и другимъ элементарнымъ сведегпямъ). Раз
умеется, нельзя этого требовать сейчасъ, при настоя- 
щемъ содержанш духовенства: это значило бы при
нудительно возлагать на него новое бремя, ни чемъ 
не вознаграждая, и следовательно только испортить 
все дело. Но, посредствомъ ли жалованья, посред- 
ствомъ ли обществен иыхъ сборовъ, или темъ и дру- 
гимъ способомъ вместе, содержите духовенства дол
жно быть увеличено. Тогда-то это увеличенное содер
ж ите пусть назначено будетъ не за исправлеше только 
церковнослужешя, но за церковнослужете и народ
ное обучеше вмтстгь. Пусть та и другая обязанность^ 
и въ глазахъ правительства и въ глазахъ народа и 
въ глазахъ самого духовенства, будутъ нераздельны.

Нельзя также требовать, чтобы обучеше народа 
было принимаемо на себя свящеиникомъ непосред
ственно: этому могутъ иногда препятствовать его обя
занности по иенравлешю требъ. Непосредственны я
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занятчя обучетемъ могутъ быть вверяемы /цакойамъ 
(разумеется, кОнЧившймъ курсъ); а еще лучше, мо
гутъ быть поручаемы, въ виде искуса, духовнымъ 
студентамъ, готовящимся къ священному сану и вов- 
веденнымъ въ санъ иподдакоыа. Развитее этого учре
ждена принесло бы между прочимъ ту пользу, что 
такими иподгаконами въ последствш заменились бы 
н ы н еш те дьячки—Самая неблаговидная часть тепе- 
решияго духовенства.

Въ каждомъ приходе должно быть, по крайней 
м ере, одно училище; по мере надобности, могло бы 
ихъ открыться и несколько. Во всякомъ случае, 
приходы,—эти живые памятники и символы духов
наго единен iя въ вере, да образуютъ изъ себя так
же средоточия и просвещетпп вообще. Приходскш 
священникъ, духовный отецъ Всехъ поселянъ при
хода, былъ бы естествен»ьтмъ надзирателемъ и руко- 
водителемъ всехъ приходскихъ училищъ.

Нуж[ю стараться, чтобы самое место уч ета  
устроялось близь церкви или даже въ самомъ цер- 
ковномъ зданш. Желательно (хотя это и не всегда 
возмояшо), чтобы даже въ техъ случаяхъ, когда по
требуется возведете школы въ селетяхъ , неимею- 
щихъ церкви, иовоустрояеыое училище заключало 
въ себе малую церковь. Равны мъ образомъ желатель
но, чтобы и самыя церкви на будущее время устрои
лись не иначе, какъ съ училищами. Пусть домъ уче- 
шя будетъ домомъ молитвы, и иаоборотъ.

Для знающихъ народъ не по наслышке не пока
жется удивительнымъ, когда скажемъ, что предпола
гаемое соединение церквей съ училищами и обязан
ностей церковныхъ съ обязанностями учительскими 
должно принести плоды неисчислимые. Оно возвы
сить нравственно самое духовенство; оно благотворно 
подействуешь на ходъ народнаго проскещешп; оно 
’облегчитъ неимоверно самое пртбретеш е способовъ 
къ устройству школъ.

Но необходимо, чтобы устраиваемое на такихъ 
основатяхъ народное обучеше освобождено было отъ
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излишнихъ Формальностей, отчетностей, регламента
ции Довольно, если избранное духовенство будетъ 
съезжаться разъ въ годъ въ епарххальномъ городе, 
для разсуж детя о потребностяхъ народнаго образо
вания и для взаимна го отчета о прошлой учительской 
деятельности. Довольно, если епарх!альное начальство 
будетъ наблюдать за духовенствомъ по йсполнеиш 
учительскихъ обязанностей, наравне съ темъ, какъ 
наблюдаетъ оно за исполнетемъ обязанностей чисто 
церковныхъ. Довольно, наконецъ, если за темъ бу
детъ представляемъ высшему правительству общгй 
чисто статистически отчетъ о движенш первоначаль- 
иаго народнаго обучешя. Однимъ словомъ, прави
тельство должно всячески помогать духовенству въ 
исполнении занятш по народному обучению, но не 
определять хода занятш до мелочныхъ подробностей, 
ни требовать столь Hie мелочнаго отчета. Темъ менее 
представляется нужды заводить какихъ либо осо- 
быхъ окружных®, инспекторовъ, губернскихъ или 
областныхъ надзирателей и т. п. Деньги, и конечно 
немалыя, которыя были бы употреблены на еодер- 
ж а т е  этихъ, совершенно безполезныхъ лицъ. несра
вненно съ большею пользою могли бы быть обра
щены на покупку книгъ и другихъ учебныхъ по- 
собш.

Остается сказать последнее слово. Когда летъ 
двадцать тому назадъ, министерство государствен- 
ныхъ имуществъ издавало правила для сельскихъ 
ш колъ, и разсылало книги, назначенный для просто
народная ч тетя , вопросъ о томъ, каковы эти пра
вила и сколь полезны эти книги, имелъ посредствен
ную важность. Народъ тогда не шелъ охотно въ 
школы, правительство. разными приманками должно 
было привлекать крестьянъ къ образованно. Такимъ 
образомъ, если и распространялись к а т я  сведет я въ 
народе, они, какъ внешнщ наростъ, скоро отпадали 
сами собою-, выученное забывалось, не воздействуя 
или слабо воздействуя на внутреннее развште. Правда, 
довольно поплакалось народа на писарей, воспитан-
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иыхъ въ новыхъ школахъ. Правда, люди даже благо
намеренные, глядя на поколете новыхъ грамотни- 
ковъ, стали даже утверждать, что грамотность ни 
къ чему крестьянина не приводить, кроме преступ
ления. Но все это было зломъ частнымъ; ядро на
рода оставалось неприкосновенно.

Теперь совеЬмъ иное. Въ последгпе два года 
жажда къ просвещенно пробудилась въ народе съ 

I неслыханною силою. Производимая въ быту его ре- 
Форзма дала ему почувствовать, что онъ призывается 
отселе къ самостоятельной деятельности на обще- 
ственномъ поприще: и онъ самъ спеш ить стряхнуть 
съ себя долий еонъ невежества, хочетъ новыми про
светленными взорами взглянуть на Божш шръ и на 
свои общественныя отношешя. Ясно, что теперь во- 
просъ о народномъ обученш есть вопросе уже не о 
частномъ зле и не о частномъ благе, которое можетъ 
разлить та или другая система: здесь вопросъ о 
будущемъ целой Poccin, вопросъ гораздо более важ
ный, чемъ все вопросы о Финансахъ, судопроизвод
стве, полицш и вообще о государственныхъ учреж- 
детяхъ . Ибо какъ ни плохи будутъ учреждения, но 
когда духъ народа ц ел ь , государство останется непо
колебимо; а когда последовало въ народе нравствен
ное разложение, тогда самыя превосходный учрежде- 
шя не удержать государство отъ гибели.

Духъ народа и его нравственный силы держатся 
или предан 1емъ или обычаемъ, пока народа не обра- 
зованъ, или даются направлетемъ просвещения, когда 
настала пора образования. Для нашего народа насту
паете» такая пора; онъ не хочетъ идти более ощупью, 
руководствоваться слепымъ предашемъ и обычаемъ, 
онъ хочетъ действовать сознательно и просить у 
старшихъ своихъ братьевъ указанья къ этой созна
тельной дороге. Итакъ, весь вопросъ въ томъ: да- 
димъ ли мы ему такихъ нроводниковъ, которые бу
дутъ для него не более, какъ просветителями въ 
собственномъ смысле, то есть, помогутъ ему только 
сознательно утвердиться въ техъ же предашяхъ и



обычаяхъ, которыя до сихъ поръ онъ призыавалъ 
сд4по? Или же, предо став имъ общественному мень
шинству, колеблемому всякимъ вйтромъ учешя, и 
въ настоящую минуту случайно настроенному про
тивоположно исконнымъ русскимъ началамъ, вывести 
народъ на совершенно новую дорогу, которой и конца 
не видно?

Отъ ргЬшешя этого вопроса, какъ мы сказали, за
висишь все будущее Россш, и надеемся, что всякш, 
кто не дишенъ политическая смысла, и кто пони
маешь всЬ грядупця послг£дств!я народнаго освобож- 
дешя, внолн:6 согласится съ этимъ мн!ипемъ.
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