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ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЬМОМУ ТОМУ. 
В настоящий том входят произведения 1860-1863 гг. , относя

ЩIН'СЯ к педагогической деятельности Толстого и, главным обра
зом, к журналу «Ясная полянм. 

В основную часть тома внесены все статьи, напечатанные Тол
стым в «Ясной поляне�> , как подписанные им самим, так и Ю' 

подписанные, но несомненно принадлежащие его перу. Сюдн 
же включены и различные заметки, заявления и объяснения, 
как подписанныР Толстым от имени редакции, так и не подпи
санные, но несомненно ему принадлежащие . Все зтп редакцион
ные примечания и объяснения печатаются вместе и в порядке 
их появления. 

Текст настоящего издания печатается по журнальному тексту 
«Ясной поляны», как наиболее авторитетному, так как при печа
тании он был просмотрен и санкционирован автором. При этом 
редакторами настоящего издания было обращено особое внима
ние на установление подлинного текста Толстого, и на осно
вании рукописных материалов (автографов и копий} были 
устранены различные отмены и искажения, произвольно вво· 
сенные в печатный текст лицами, которым Толстой поручал 
печатание своих статей. Вместе с тем в текст настоящего изда
ния былп внесены, как отдельные выражения, так и целые 
связные отрывки, которые были исключены из текста «Ясной 
поляны» по цензурным условиям того времени. 

В приложении к основной части тома даны некоторые мате· 
риалы, непосредственно относящиеся R изданию журнала 
«Ясная поляна)>: официальное прошение Толстого к министру 
народного просвещения Ковалевскому о разрешении издания 
журнала (20 апреля 1861 r.) с прIIлоякением его программы, 
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объявление об издании нового педагогического шурнала, опуб
ликованное в «Современной летописи)) журнала «Русский 
вестник)> (2 августа 1861 г . )  и заявление Толстого о пренра
щеюш им издания «Ясной поляны)> ,  напечатанное в газете 
«:Московсние ведомости)> 17 января 1863 г. 

Во втором отделе тома, на основанпи рукописного l\Iатерпала� 
впервые напечатаны следующие отрывки и заметки Толстого , 
относящиеся к педагогическим вопросам : «Педагогичесю1с 
ваметю1 и материалы)>, «0 задачах педагогини», «Проект устава 
учебных заведений)>, <сСельсной учптель)> , «3аметни об англий
сних учебных книгах)>, «Письмо к неизвестному)> ,  «ВступлениР)>, 
<10 значении народного образования)>, "По поводу передовой 
статьи «Ясной поляны)>", <�Ответ критикам)>, <10 языке народных 
�шижек)>, <10 прогрессе и образованиш> . Сюда же включены и 
более значительные рукописные варианты, относящиеся к 
неноторым статьям <�Ясной поляны)> . 

В состав этого отдела включен 11 «Дневник Ясно-полянсной 
школы)>, в который Толстой внес много различных записей. 
Хотя в этом <(Дневнике�> прпнимали участие и другие учителя 
и даже некоторые ив старших воспитанников, однако, мы сочли 
необходимым внести в настоящее издание все :эти поденные 
записи равных лиц целиком, в качестве наглядного документа, 
живо рисующего характер школьной работы, как самого ТоJ1-
стого , так и его сотрудников .  Отметим только, что все G'l'll 

записи Толстого печатаются корпусом, записи же друг11х 
учителей и школьников - петитом. 

Редактирование всего тома, за  исключением статьи «Прогресс 
,;r. определение образования)> 11 некоторых мелкпх отрывков,  
было поручено Редакторским комитетом Н .  М .  Мендельсону; 
но последовавшая 16 февраля 1934 г. кончпна Николая Михай
ловича помешала ему закончить всю работу по данному тому. 
Им была произведена подготовка текста всех статей, входящих 
в «Ясную поляну)>, 11 комментариев к ней, за исключением 
статьи : «Кому у кого учиться писатм. Ив незаконченных же 
п неопублшюванных статей Мендельсоном был подготовлен 
:к печати текст большей части заметок и набросков Толстого, но 
прокомментирован лишь отрывок <10 значении народного обра
зования)>. Текст статей : «Заметки об английских учебных кни

гах», «Писы.ю к неизвестному», <10 прогрессе и образовании)> и 
комментарии ко всему неопубликованному материалу, за искл10� 
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чением указанной выше заметки «0 значении народного образо
вания)), уже после смерти Н .  М. Мендельсона, были подготов
лены к печати В .  Ф. Саводником. Кроме того, им же были 
внесены, согласно указаниям Редакторского комитета, неко
торые дополнения и изменения во вступительной статье, посвя
щенной педагогической и журнальной деятельности Толстого, 
и в комментариях к статьям «Ясной полянЫ>> . Ему же было 
поручено и составление указателя ко всему тому. 

В. Ф. Саводник. 



РЕДАКЦИОН НЫЕ ПОЯСНЕНИЯ. 

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, 
печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением боль
ших букв во всех, без наких-либо исключений, случаях, когда 
в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, 
и начертаний до-гротовской орфографии в тех случаях, когда 
эти начертания отражают произношенпе Л. Толстого и лиц его 
круга («брычна1>, <щаловать1>}. 

При воспроизведении текстов, не печата вшихся при 31еиани 
Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не окон
ченные, только начатые и черновые тексты}, соблюдаются сле
дующие правила: 

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей 
правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях раз
личного написания одного и того же слова все эти различия 
воспроизводятся («этаго1> и «этого1> ,  <�тетенька)), <1тетиньню>) .  

Слова, не  написанные явно по  рассеянности, вводятся в пря
мых скобках, без всякой оговорки. 

В местоимении <1что1> над «01> ставится знак ударения в тех слу
чаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это <�ударе
ние» не оговаривается в сноске. 

Ударения (в «что1> и других словах), поставленные самим 
Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске. 

Н а  месте слов неудобных в печати ставится в двойных прямых 
скобках цыфра, обозначающая число пропущенных редактором 
слов : [[1 ]]. 

Неполно написанные конечные буквы (как, напр . ,  крючок 
вниз вместо конечного «ъ1> илп конечных букв «ею> и <1тся» в 

глагольных формах) воспроизводятся полностью без каки:х
либо обозначений и оговорок. 
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Условные сокращения {т. н. «абревиатуры») типа «1>-ый�>, 
вместо «ноторый», и слова, написанные неполностью, воспроиа
водятся полностью, причем дополняемые бунвы ставятся в 
прямых снобнах : «н[отор]ый», «т[анъ] н[анъ] и т .  п. лишь в 
тех случаях, ногда редантор сомневается в чтении. 

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, 
в процессе беглого письма, для энономии времени писались 
беа отрыва пера от бумаги, не воспроиаводится . 

Оттисни (пропусю1 бунв, перестановни бунв, аамены одной 
бунвы другой) не воспроиаводятся и не оговариваются в снос· 
нах, нроме тех· случаев, ногда редантор сомневается, является 
ли данное написание описной. 

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроиа· 
водятся один раа, но это оговаривается в сносне. 

После слов, в чтении ноторых редантор сомневается, ставится 
анан вопроса в прямых снобнах : [?] 

На месте не поддающихся прочтению слов ставится : [1 не

разобр.] или: [2 неразобр.] и т. д. , где цыфры обоанача�от ноли
чество нерааобранных слов. 

Иа аачерннутого в рунописи воспроиаводится (в сносне) 
лишь то, что редантор прианает важным в том или другом отно
шении. 

Неаачерннутое явно по рассеянности (или аачерннутое сухпм 
пером) рассматривается нан аачерннутое и не оговаривается . 

Более или менее аначительные по раамерам места (абаац или 
неснольно абаацев, глава или главы), перечерннутые одной 
чертой или двумя чертами нрест-на-нрест и т. п. , воспроиаво
дятся не в сносне, а в самом теисте, и ставятся в ломаных 
( ) снобнах ; но в отдельных случаях допуснается воспроиа
ведение в ломаных снобнах в теисте, а не в сносне, оцного или 
неснольних аачерннутых слов. 

Н аписанное Толстым в снобнах воспроиаводится в нрутJ1ых 
снобнах. Подчерннутое печатается нурсивом, дважды подчерн
нутое - нурсивом с оговорной в сносне . 

В отношении пуннтуации : 1) воспроиаводятся все точни, 
анани воснлицательные и вопросительные, тире, двоеточия 
и многоточия (нроме случаев явно ошибочного употребления); 
2) иа аапятых воспроиаводятся лишь поставленные согласно 
е общепринятой пуннтуациеfl: ; 3) ставятся все анани в тех местах, 
где они отсутствуют с точни арения общепринятой пуннтуации. 
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пр1tчем отсутствующие тире, двоеточия, кавычкп и точки ста
вятся в самых редких случаях. 

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько 
же точек, сколько стоит у Толстого. 

Воспроизводятся все абзацы.  Делаются отсутствующие в 
диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых ред
ких случаях - с оговоркой в сноске : «Абзаq редаJЬmора». 

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, 
принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу стра
ницы), печатаются (петитом) без скобок. 

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие 
редактору, печатаются в прямых [ ] скобках. 

* 
Пометы : *, * *, 

* 
* 

*
, * * , в оглавлении томов означают : 

* 
* - что печатается впервые, * * - что напечатано после 
смерти Л. Толстого, 

* 
* 

* 
- что не вошло ни в одно из собра

* 
ний сочинений Толстого и * * - что печаталось со зпачи-

* 
't'ельными сокращениями и искажениямп текста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСRИЕ СТАТЬИ 
1860-1863 





R ПУБЛИRЕ. 
Выступая на новое для меня поприще, ине становится 

страшно и за себя, и за те мысли, которые годами вы
рабатывались во мне и I\Оторые я считаю за истинные. 
Я наперед убежден, что многие из этих мыслей она
жутся ошибочными. Нак бы я ШI старался изучать пред
мет, я невольно смотрел на него с одной стороны. 
На.деюсь, что мои мысли вызовут противные 1\rнения. 
Всем мнениям я с vдовольствием дам место в своем 
журнале. Одного я боюсь, чтобы мнения эти не выража
Jшсь �1rелчно, чтоnы обсуждение столь дорогого и ват
ного для всех предмета, пак народное образование, не 
перешло в насмешни, в личности, в журнальную поле
:ыику. Я не снажу, что насмешки и ;�:ичпости не могут 
меня затронуть, что я надеюсь стоять выше их. На
против, я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, 
�.;ан боюсь и 3а самое дело; боюсь увлеченья поле:r.шкоii 
;�ичной, вместо спокойноtl и упорноu работы над свОИ;,\I 
де.1ом. 

По::>тому я прошу всех будущих противников моих 
мнений выражать свои мысли так, чтобы я мог объяс
няться и приводить доказательства там, где несогласие 
будет вавпсеть от недоразумениi1, и мог бы соглашаться 
там, где мне будет доказана несостояте�rьность моих 
мнений. 

Гр. Л. Н. То.лстой. 
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О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Народное обравование всегда и вевде представляло и пред
ставляет одно, непонятное для меня, явление. Н арод хочет 
обравования, и каждая отдельная личность бессознательно 
стремится н обравованию. Более образованный класс людей -
общества, правительства - стремится передать свои знания и 
обравовать менее обравованный нласс народа. Казалось, таное 
совпадение потребностей должно было бы удовлетворить RaR 
обравовывающий, таR и образовывающийся нласс . Но выходит 
наоборот . Народ постоянно противодействует тем усилиям, 
nоторые употребляет для: его обравования общество или прави
тельство, каR представители более обравованного сословия, 
11 усилия &ти большею частью остаются бевуспешными. Не  
говоря о ШI{Олах древности - Индии, Египта, древней Греции 
и даже Рима, устройство которых нам так же мало иввестно, Rак 
п народное вовзрение на эти учреждения, явление это поражает 
нас в европейсних школах со времен Лютера до нашего времени. 

Германия, родоначальница школы, почти 200-летнею борьбой 
не успела еще покорить противодействия народа шноле . Не
смотря ни на назначения заслуженных солдат инвалидов в 
учителя Фридрихами, несмотря на строгость закона, 200 лет 
существовавшего, несмотря на приготовление учителей самого 
нового фасона в семинариях, несмотря на всё чувство покорно
стII вакону Немца, - принудительность школы еще до сей поры 
всею силою тяготеет над народом ; немецние правительства 
не решаются уничтожить вакон обязательности шнол. Германия 
может гордиться только образованием народа по статистиче
ским сведениям, народ же попрежнему, большею частью, выно
сп:т ив шнолы только отвращение к школе . Франция, несмотря 
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на переходы обрааования иа рук короля к дирентории и иа 
рук директории в руки духовенства, так же мало успела в 
деле народного обраэования, как и Германия и еще меньше, 
говорят историки образования, судящие по официальным 
отчетам. Во Франции серьеэные государственные мужи предла
гают еще теперь, как единственное средство победить противо
действие народа, - введение эакона принуждения. В свобод
ной Англии, где не могло и не может быть мысли введения 
таного эакона - о чем многие однако соболезнуют - не пра
вительство, а общество всеми возможными средствами боро
лось и борется по сие время с еще сильнее, чем где-нибудьt 
выражающимся противодействием народа школам. Школы 
вводятся там отчасти правительством, отчасти частными об
ществами. Громадное распространение и деятельность этих 
религиоано-филантропически-образовательных обществ в Ан
глии лучше всего докаэывают ту силу отпора, которую 
встречает там обрааовывающая часть народа. Даже новос 
государство, Северо-Американские Штаты, не обошло этой 
трудности и сделало образование полупринудительным. Что 
и говорить о нашем отечестве , где народ еще большею частью 
оалоблен против мысли о школе, где обрааованнейшие людп 
мечтают о введении немецкого аакона школьного принуждеш1яt 
п где все школы, даже для высшего сословия, существуют только 
под условием приманки чина и вытекающих иа него выгод. 
До сих пор детей веаде почти силою аа'-1'авляют идти в школу t 

а родителей, строгостью закона или хитростью - предоставле
нием выгод, заставляют посылать своих детей в школу ; а народ 
сам l'обой везде учится и считает обрааование благом. 

Чтожь :>то такое? Потребность обрааовавия лежит в каждом 
челонеке; народ любит и ищет обрааования, как любит и ищет 
воадуха для дыхания. Правительство и общество сгорают 
желанием образовать народ, и, несмотря на всё насилие, хит
рости и упорство правительств и общ·',�тв, народ постоянно 
ааявляет свое недовольство предлага�ш,ш ему образованием 
и, шаг за шагом, сдается только силе. 

:Как при каждом столкновении, так и при этом, нужно было 
решить вопрос: что более ааконно, - противодействие или 
самое действие ; нужно ли сломить противодействие или ивменить 
действие? 

До сих пор, сколько мошно было видеть иа истории, вопрос 



был решен в польву правительства и обравовывающего общества. 
Противодействие признавалось незаконным, в нем виделось 
начало зла, присущее человечеству, и, не отступая от своего 
образа действия, то есть не отступая от той формы и от того со
держания образования, которым владело общество, оно упо
требпяло силу и хитрость для уничтожения противодействия 
народа. Народ :медленно и неохотно до сих пор покорялся 
этому действию. 

Должно быть, образовывающее общество имело какие
нибудь основания для того, чтобы внать, что образование, кото
рым оно владело в иввестной форме, было благо для известного 
qарода и в известную историческую эпоху. 

Кание же эти основания? Какие имеет основания шнола 
нашего времени учить тому, а не этому, учить так, а не иначе? 

Всегда и во все века человечество пыталось дать и давало 
более или менее удовлетворительные ответы на эти вопросы, 
и в наше время ответ этот еще более необходим, чем когда
нпбудь. Китайскому мандарину, не выезжавшему из Пекина, 
можно заставлять заучивать изречения Конфуция и палками 
вбивать в детей эти изречения. Можно было это делать и в сред
ние века, но где же взять в наше время ту силу веры в несом
ненность своего знания, которая бы могла нам дать право на
с1шьно образовывать народ? Вооьмите какую угодно средне
вековую школу, до или после Лютера, возьмите всю ученую 
литературу средних ,.. ..:J;{OB, - какая сила веры и 

_
твердого, 

несомненного знания того, что истинно и что ложно, видна в 
этих людях! Им л9гко было знать, что греческий язЫR - един
ственное, необходимое условие образования, потому что на 
этом языке был Аристотель, в истине положений которого 
никто не усомнился несколько веков после. Rак было монахам 
не требовать изучения священного ппсания, стоявшего на не
зыблемых основаниях. Хорошо было Лютеру требовать непре
менного изучения еврейского языка, когда он твердо знал, 
что на этом языке сам Бог открыл истину людям. Понятно, 
что, когда критич• -�·.11й смысл человечества еще не пробуж
дался, школа должна была быть догматическая; что естественно 
было ученикам заучивать наизусть истины, открытые Богом 

и Аристотелем, и поэтические :красоты Виргилия и Цицерона. 
Ни истины, более истинной, ни красоты, более красивой, никто 
несколько веков после не мог себе представить. Но какое 
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положение школы вашего времени, оставшейся иа тех же 
догматических принципах, когда, рядом с классом заучивания 
истины о бессмертии души, ученику стараются дать уразу
меть, что нервы, общие человеку и лягушке, суть то, что назы
вали прежде душою; когда после истории Иисуса Навина, 
переданной ему без объяснений, он узнает, что солнце никогда 
не ходило вокруг земли; когда после объяснения красот Вир
гилия он находит красоты Александра Дюма, проданные ему 
за пять сантимов, гораздо большими; когда единственная вера 
учителя состоит в том, что ничего нет истинного, что всё, что 
существует, то разумно, что прогресс есть добро, а отсталость -
ало; когда никто не знает, в чем состоит вта всеобщая вера 
прогресса? 

Сравните после всего этого догматическую школу средних 
веков, в которых истины несомненны, и нашу школу, в ко
торой никто не знает, что есть истина, и в которую всё-таки 
васипьно ученика застав,jJяют ходить, а родителей - посылать 
своих детей. Мало того, легко было средневековой школе 
знать, чеi\1у учить, чему учпть прежде и чему учить после и 
как учпть, когда метода была только одна и когда вся наука 
сосредоточивалась в Бпблип, книгах Августина и Аристотеля. 
Но каково на�1, прп бесконечном разнообразии предлагаемых 
со всех сторон методов обучения, при огромном количестве 
наук и их подразделенпй, сложившихся в наше время, каково 
нам -выбрать одпн пз всех предлагаемых методgв, выбрать 
иввестную отрасль наук п выбрать, что труднее всего, ту по
следовательность в преподавании этих наук, которая была бы 
разумна и справедлпва .  l\laлo и этого. Отыскание этих оснований 
� наше время представляется более трудным, в сравнении с 
средневековою школой, еще и потому, что тогда образование. 
ограничивалось одним известным классом, готовившимся жить 
в одних определенных условиях; в наше время, когда весь на
род заявпл свои права на образование, знать то, что нужно 
для всех этих разнородных классов, представляется нам еще 
более трудным и еще более необходимым. 

Какие же эти основания? Спросите какого хотите педагога, 
почему он учит так и именно тому, а не этому, и тому прежде, 
а не после. И ежели он поймет вас, то ответит: потому что он 
знает истину, открытую Богом, и считает своею обязанностью 
передать ее молодому поколению, воспитать его в тех принцпах, 
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:которые несомненно истинны; о предметах же нере.:1игиоз
ного образования он не-даст вам ответа. Другой педагог объяс
нит вам основания своей школы веЧВЬil\ш ва:конами разума, 
ивложеннЫ!4и у Фихте, Канта и Гегеля; третий оснует свое право 
принуждения учеmша на том, что всегда так было, что все 
mнолы были принудительны и что, несмотря на то, результаты 
втих шко,"I - настоящее образование; четве.1лый. наконец, 
соединив все вти основания вместе, с:кажет, что школа должна 
быть такою, какою она есть, ибо таковою выработала ее религпя, 
фш�ософия и опыт, и что то, что исторично, то разумно. Все 
вти доводы, включающие в себе все друrие возможные доводы, 
мне кажется, могут быть разделены на 4 отдела : религиоа
НЬ1Р. философские, 01ытные и исторические. 

Образование, имеющее своею основою религию, то есть 
Боа"ественное отнровение, в истине и законности которого 
:!IИRTO не может сомневаться, неоспоримо должно быть приви
ваемо народу, и насилие в этом, но только в этом случае, за
конно. Так до сих пор и делают миссионеры в Африне и Китае. 
Тан поступают до сих пор в школах всего мира относительно 

препода:в-r�ния релш иf,i: католической, протестантской, еврей
ской, маrометанской и т. д. Но в наше время, коrда образова
ние реп:иrиовное составляет только малую часть образования, 
:вопрос о том, какое имеет основан и� школа принуждать учиться 
молодое поколение известным образом, остается нерешенным 
� р!.:!ЛИI'ИОВНОЙ точки зрения. 

Ответ, может быть, найдется в философии. Имеет ли фИJiосо
фин сrоп:ь же твердые основания, как и религия? Какие эти 
основания? Кем, как и когда выражены этп основания? Мы их 
не внаем. Все философы отыскивают законы добра и зла; оты
GRав эти законы, они, касаясь педагогики (все не могли не ка
саться педагогики), заставляют образовывать род человечесний 
по этим законам. Но каждая ив этих теорий, в ряду других 
теорпй, является неполной и вносит только новое 3Вено в созна
ние добра и зла, лежащее в человечестве. 

Веяний мыслитель выражает тольно то, что сознано его 
эпохой, и потому образование молодого поколения в смысле 
этого сознания совершенно излишне, - сознание это унш 
присуще живущему поколению. 

Все педагогnчесни-философские теории имеют целью и зада
чей образование добродетельных людей. Понятие же добро-
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детели остается или всё то же, или бесконечно развивается, и, 
несмотря на все теории, упадок и процветание добродетели 
не зависят от образования. Добродетельный Китаец, добро
детельный Грек, Рлмлявив и Француз нашего времени или · 

одинаково добродетельны, или все одинаково далеки от добро
�етели. Философские теории педагогики разрешают вопрос 
о том, как воспитать наилучшего человека по известной теории 
этики, выработанной в то и.пи другое время и признающейся 
несомненной. Платов не сомневается в истинах своей этики и 

на основании ее строит свое воспитание, а на воспитании - свое 
государство. Ш.пеермахер говорит, что этика еще наука незакон
ченная, и потому воспитание и образование должны иметь. 
целью приготовлять таких людей, которые бы способны были 
вступить в те условия, которые они находят в жизни, и вместе 
с тем способны были быс силою работатьвад представляющимися 
усовершенствованиями. Образование вообще, говорит Шлеер
махер, имеет целью передать готового члена государствуt 
церкви, общественной жизни и званию. Только одна этика, 
хо1·я неоконченная наука, дает ответ на то, каким членом 
этих 4-х элементов жизни должен быть воспитанный человек. 
Нак Платон, так и все педагоги-философы задачу и цель 
обра:зонания ищут в эти:ке, одни - признавая ее известною. 
друг11е - признавая ее вечным вырабатывающимся сознаниt:>м 
чезювечества ; но на вопрос : чему и :ка:к должно учить народ, ни 
одна теория не дает положительного ответа. Один говорит 
<1дно, другой - другое, и чем дальше, тем разноречивее ста
новятся их положения. Являются одновременно различные 
теории, противоположные одна другой. Богословское направ
ление борется с схоластическим, схоластическое с класси
ческим, :классическое с реальным, и в настоящее время все эти 
направления существуют, не поборая одно другого, и никто не 
знает, что ложь, что правда. Являются тысячи различвыхt 
самых странных, юr на чем не основанных теорий, :как Руссо, 
Песталоцци, Фрёбель и т. д. ,  являются все существующие 
ШНО"'ТЫ рядом - реальные, нлассичесние и богословские учре
;кдения. Все недовольны тем, что существу'-�, и не знают, что 
новое именно нужно и возможно. 

Проследив ход истории философии педагогики, вы найдете 
в ней не нритериум образования, но, напротив, одну общую 
:мысль, бессознательно лежащую в основании всех педагогов, 



несмотря на их частое мешду собой раанl'" асие, мысль, убеж
дающую нас в отсутствии этого критериуiь.а. Все они, начиная 
от Платона и до Rанта, стремятся к одному - освободить 
школу от исторических уз, тяготеющих над нею, хотят угадать 
то, что нужно человеку, и на этих, более или менее верно уга
данных потребностях, строят свою новую школу. Лютер за
ставляет учить в подлиннике священное писание, а не по ком
ментариям святых отцов. Бэкон заставляет изучать природу из 
самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить 
жизни из самой жизни, как он ее понимает, а не из прежде 
бывших опытов. Каащый шаг философии педагогики вперед 
состоит только в том, чтобы освобождать школу от мысли обу
чения молодых поколений тому, что старые поколения считали 
наукою, к мысли обучения тому, что лежит в потребностях 
молодых поколений. Одна эта общая и вместе с тем противореча
щая сама себе мысль чувствуется во всей истории педагогики, -
общая потому, что все требуют большей меры свободы школ, 
противоречащая потому, что каждый предписывает законы, 
основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу. 

Опыт существовавших и существующих школ? . . Но как же 
может этот опыт доказать нам справедлпвость существующего 
:метода принудительного образования? Мы не можем знать, 
нет ли другого, более законпого метода, так как школы до сей 
поры не были еще свободны. Правда, :мы видим на высшей 
ступени образования (университеты, публичные лекции), что 
образование стремится сделаться всё более и более свободным. 
Но э·rо только предположение. Может быть, образование на 
низших ступенях должно всегда оставаться принудительным, 
и опыт доказал нам, что такие школы хороши? Посмотрим же 
на Ь"'И школы, не справляясь с статистпческими таблицами 
образования в Германии, а постараемся узнать школы и их 
влияние на народ в действптельности. Мне действительность 
показала следующее.  Отец посылает дочь или сына в школу 
против своего желания, кляня учреждение, лишающее его 
работы сына, и считая дни до того времени, как сын 
сделается schulfrei 1 (одно это выражение доказывает, как 
смотрит народ на школы).  Ребенок идет в школу с убе
ждением, что единственно известная ему власть отца 

1 [свободен от шкос1ьного ученья] 
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не одобряет власти правительства, которой он покоряетсяt 
поступая в школу. - Известия, которые он получает от старших 
товарищей, бывших уже в этом заведении, не должны прибавить 
ему охоты к поступлению. Школы представляются ему учрежде
нием для мучения детей, - учреждением, в котором лишают 
их rлавного удовольствия и потребности детского возраста -
свободного движения, rде Gehorsam (послушание) и Ruhe 
\спокойствие) - rлавные условия, rде даже для тоrо, чтобы 
пойти «на час1>, ему нужно особое позволение, где каждый 
проступок наказывается линейкой, той же палкой, хотя в офи
циальном мире значится уничтожение телесного наказания 
линейкой, или продолжением для ребенка жесточайшего поло
жения - учения. Школа справедливо представляется ребенку 
учреждением, rде его учат тому, чего никто не понимает, 
где его - большею частию - заставляют rоворить не на 
своем родном patois, Mundart, 1 а на чужом языке, rде учитель 
большею частью видит в ученинах своих прирожденных 
врагов, по своей злобе и злобе родителей, не хотящих 
выучить того, чтб он сам выучил, и rде ученини, наоборот, 
смотрят на учителя, как на врага, который только по личной 
злобе заставляет их учить столь трудные вещи. В таком заведе
нии они обязаны пробыть лет шесть и часов по шести каждый: 
день. Rаковы должны быть результаты, мы видим по тому, 
какие они есть, опять судя не по отчетам, а по действительным 
фактам. В Германии 9/10 школьноrо народного населения 
выносят из школы ъхеханическое умение читать и шюать и 
столь сильное отвращение к испытанным ими путям науки, 
что они впоследствии уже не берут книги в руки. Пусть те, 
которые несоrласны со мной, укажут мне на нниги, читаемые на
родом; даже баденсний Гебель, даже календари и народные 
rазеты читаются, как редкие ис1шючения. Неопровержимым 
доказательством тоrо, что в народе нет образования, служит 
то , что нет народной литературы и, rлавное, что десятое поколе
нпе нужно посылать так же насильно в школу, как и первое . 
Мало того, что таная шнола порождает отвращение к образо
ванию, она приучает в эти шесть лет н лицемерию и обману, 
вытекающим из противуестественноrо положения, в которое 
поставлены ученини, и к тому положению путаницы и сбивчи-

1 [местном наречии,] 
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вости понятий, ноторое называется грамотвостию. В моих 
путешествиях по Франции, Германии и Швейцарии для увнания 
сведений школьвинов, их вовврения на mнолу и их :мораль
ного развития, я в первоначальных mнолах и бывшим шнольни
ка:м вне школ предлагал следующие вопросы : каной главный 
город в Пруссии или Баварии? сколько было сыновей у Иакова 
и историю Иосифа ? -В школе еще иногда отвечали мне тирады 
наизусть ив книги, но окончившие курс - никогда. Не наизусть 
почти ниногда я не мог добиться ответа . В :математине я не 
находил общего правила - иногда хорошо, иногда очень 
дурно. Потом я вадавал сочинение на вопрос, что делали шноль
шпш в предыдущее воснрРсенье, и всегда, бея иг.ключения, 
девочки и мальчини писали одно, что они в востtресеньt> польво-
1шJшсь всеми вов:можны11,ш случаями, чтобы молиться Богу, 
нu не пгра:хи. Это - как образец нравственного влияния школы. 
На вопрос у вврослых мужчин и женщин, почему они не учатся 
после школы, не почитают того или другого, все отвечали, что 
01111 уже совершили обряд конф11рмации, выдержали :карантин 
шнолы и получили диплоl\1 на известную степень образования -
грамотности. 

Кроме того одуряющего влияния шRолы, для ноторого 
немцы придумали такое верное название <cverdummen», 1 состоя
щего собственно в продолжительном ис:кажен1m умственных: 
способностей, есть другое, еще более вредное влияние, состоя
щее в том, что ребенон в продолжение ежедневных долгих 
часов занятий, одуряемый ш:кольной жизнью, оторван на всё 
вто, самое драгоценное по возрасту время от тех необходимых 
условий развития, ноторые поставила для него сама природа. 
Весьма обы:кновенно слышать п читать мнение, что домашние 
условия, грубость родщ:елеii полевые работы, деревенсние игры 
и т. п. суть главные помехи шнольному образованию. Может 
быть, они точно мешают тому ШKO.;JЬHO!llY образованию, которое 
разумеют педагоги, во пора убедиться, что все этп условия 
суть главные основания веяного обравованпя, что не только 
01ш пс врагп и не помехи школе, но первые и главные деятелн 
ее. Ребенок никогда не мог бы выучllться ю1 равличпю ;ш:ний, 

спставляющих различие букв, нп числам, нп способности вы

р tжать свои мысли, ежели бы не эти домашние условия . Отчего 
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бы, кажР.тся, эта грубая до�1ашняя жизнь могла научить ре
бенка столь трудны�� вещам, и вдруг эта самая домашняя жпзнь 
не толыiо становится ТI('СОстоятельной: д.-:�я обучения ребенка 
таким :�ег1шм веща"1:, .nак чтеш1Р., писанпе и т. д. , а 1'аже стано
вится вpt!;:i;пoii д:�я этого обучения� Лучшим доназательством 
служпт сравненпе нрестьянс1юго, юшогда Ht> учившегося 
мальчяв:а с барсш1�1 мальчином, уч11вш11мся у гувернера с 
пяти пет. Преnмущестnо у�ш и знанш't всегда на сторонl' пер
вого .  :Мало того, интерес знат1,, что бы то ш1 бJ,Iло, и вопросы, 
на 1юторые имеет задачей отвечать школа, поралщаются 
только этпми домашнпмп условиями. А всякое учение должно 
быть только ответом на вопрос, возбужденный жизнью. Н о  
mк:эла нt> толь но НР. возбуждает вопрос о в, опа даже н е  отвечает 
на те, которые возбуждены жизнью. Она постоянно отвечает 
на одни и те же вопросы, нескольно венов тому назад поставлен
ные челоuечеством, а не детским возрастом, до которых ещ� нет 
дела ребенку. Это вопросы о том, как сотворен мир? IiTO бы,-1 
первый человек? что было тому 2000 лет назад? какая земля 
Авия? накую имеет форму земля? каким образом помножить 
сотни на тысячи и что будет после смерти? и т. п. На вопросы 
же, представляющиеся ему из жпзни, он не получает ответа, 
Tl'M более, что, по полицеiiскому устройству школы, он не имеет 
права открыть рта даже для того, чтобы попроситься «на двор», 
u долшен это делать знакамп, чтобы не нарушить тишины и не 
помешать учителям. Шнола же учреждается так потому, что 
цель nравительственной школы, учрежденной свыше, ваклю
чается большей частью не в том, чтобы образовать наро�, 
а чтобы образовать его по нашей методе - чтобы, главное, 
была школа и бы:ю много школ. Нет учителей? - Сделать 
учителей:. - И всё-такп недостает учителей! - Сделать та1i, 
чтобы одип учитель мог учить 500 детей, mecanist>r l'instruction, 1 

ланкастерскую методу, pupilteachers. 2 Поэтому школы, устроен
ные свыше и насильственно, не пас't'ырь для стада, а стадо для 
пастыря. Школа учрешдается пе так, чтобы детяl\1 было удобно 
учиться, но тан, чтобы учителям было удобно учить.  "Учителю 
нt-удобны говор, движение, веселость детей, составляющие дзя 
них необходимое условие учения, и в школах, строящихся 

1 [механ11з11рова:rь обучение,] 
1 [обу•1ен11е младших ученю:ов старu111ш1.l 
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ю1к тюремные заведения, вапрещены вопросы, разговоры и 
движения. - Вместо того, чтобы убедиться, что для того, чтобы 
действовать успешно на накой-нибудь предмет, нужно ивучить 
его (а в воспитании этот предмет есть свободный ребенок), они 
хотят учить тан, как умеют, кан вздумалось, и при неуспехе 
хотят переменить не образ учения, а самую природу ребенка. 
Из этого понятия вытекали и теперь вытенают (Песталоцци) 
такие системы, которыми бы можно было mecaniser l'instruc
tion - то вечное стремление педагогини устроить дело так, 
чтобы, какой бы ни был учитель и ученик, метод бы был один 
и тот же. - Стоит ввглянуть на одного и того же ребенка дома, 
на улице, или в школе, - то вы видите жизнерадостное, любо
внательное существо , с улыбкой в глазах и на устах, во всем 
ищущее поучения, как радости, ясно и часто сильно выра
жающее свои мысли своим языком, - то вы видите измучен
ное, сжавшееся существо, с выражением усталости, страха и 
скунп, повторяющее одними губами чужие слова на чу;ком 
языке, - существо, которого душа, как улитка, спряталась 
в свой домик. Стоит взглянуть на эти два состояния, чтобы 
решить, которое из двух более выгодно д;�я развития ребенка . 
То странное психологическое состояние, ноторое я на<:ову школь
ным состояние1V1 души. которое мы все, к несчастью, так хорошо 
знаем, состоит в том, что все высшие способностп - воображе
ние, творчество, соображение, уступают место накnl\1-тО другим, 
полуживотным способностям - произносить звуки независимо 
от воображения, считать числа сряду :  1 ,  2, 3, 4, 5, восприни
мать слова, не допуская воображенпю подставлять под них 
какие-нибудь образы; однпм словом, способность подавлять 
в себе все высшие способности для развития толь:ко тех, :которые 
совпадают с ш:кольным состоянием - страх, напряжение 
памяти и внимание . Всякий ш:кольнин до тех пор составляет 
диспарат 1 в ш:коле, пока он не попал в колею этого полуживот
ного состояния . Как скоро ребенок дошел до этого положения, 
утратил всю независимость п самостоятельность, как только 
проявляются в нем различные симптомы болезни - лицеме
рие, бесцельная ложь, тупик и т. п., тан он уже не составляет 
диспарат в школе, он попал в колею, и учитель начинает быть 
им доволен. Тогда тоже являются те неслучайные, но постоянно 

1 [disparate -- несоответственно::ть] 
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повторяющиеся явления, что самый глупый ребенок делается 
лучшим учеником и самый умный - худmи..'\1 учеником. Ка
жется, этот факт довольно вваменателен для того, чтобы поду
мать о нем и постараться объяснить его . Мне кажется, что один 
такой факт слу,нит явным доказательством ложности основания 
принудительной школы. Мало того, кроме этого отрицатель
ного вреда , состоящего в удалении детей от бессознатель
ного образования, получаемого дома, на  работе, на улице, 
школы эти вредны физически - для тела, столь нераздель
ного с душою в первом возрасте ; вред этот особенно важен 
в отношении однообразия школьного воспитания, ежели бы 
даже оно было хорошо. Для земледельца ничем невозможно, 
заменить тех условий р аботы, жизни в поле, р азговоров стар
ших и т. п. ,  которые окружают его ; точно тоже для ремеслен
ника, вообще для городского жителя . Не случайно, а целе
сообразно окружила природа земледельца земледельческими 
условиями, горожанина - городскими. Эти условия в высшей 
степени поучительны, и только в них может образоваться тот 
и другой ; школа же первым условием своего образования 
нладет отчуждение от этих условий. Мало этого для школы, 
мало того, что она по шести часов в день отрывает в лучшне 
года детей от жизни, она трехлетних детей хочет оторвать от 
влияния матери. Изобретены заведения (Kleinkinderbewahran
stalt, infantschools, salles d'asile), 1 о которых нам придется 
говорить еще подробнее . Н едостает только изобретения паровой 
машины, которая бы заменила мать-кормилицу. Все согласны, 
что школы несовершенны (я с своей стороны убежден, что они 
вредны). Все согласны, что нужно много и много улучшенmЪ 
Все согласны, что улучшения эти должны основываться на 
большем удобстве для учеников. Все согласны, что узнать эти 
удобства можно только изучив потребности школьного воз
раста вообще и потребности каждого сословия в особенности. 
Что же делается для этого трудного и сложного изучения� 
В продолжение нескольких веков каждая школа учреждается 
на образец другой, учрежденной на образец прежде бывшей, и 

в каждой из этих шRОл непременным условием поставлена 
дисциплина, воспрещающая детям говорить, спрашивать, вы
бирать тот или другой предмет учения, - одним словом, 

1 [до�1а приврения для малых детей, детские школы, приюты,] 
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приняты все меры для лишения учителя возможности делать 
выводы о потребностях учеников. П ринудптельное устройство 
школы исключает возмо;кность всякого прогресса .  А J4ежду 
тем, кан подумаешь о том, скольно векоЕ прошло в отвечании 
детям на те вопросы, которых онп не думали задавать, о том, 
нан далено ушли: нынешние поколения от той древней формы 
образования, которая прививается им, то непонятно становится, 
нак еще держатся школы. Школа, нам бы казалось, должна 
быть и орудием образования, и вместе с тем опытом над молодым 
понолением, дающим постоянно новые выводы. Только когда 
опыт будет основанием школы, только тогда, когда каждая 
ШRола будет, так сказать, педагогической лабораторией, 
то:rько тогда школа не отстанет от всеобщего прогресса, и опыт 
будет в состоянии положить твердые основания д'Iя нау1ш 
образования . 

Но,  может быть, история ответит нам на тщетный вопрос 
наш : на чем основано право принуждать к образованию и ро
дителей, и учеников? Существующие школы, скажет она, вы
работались историческm.1 путем, исторпческш1 путем точ1ю 
теш же должны вырабатываться дальше и видоизменяться сооб
разно требования111 общества и времени ; чем дольше мы живем, 

'!'ем школы делаются лучше и лучше.  - На это отвечу : во-первых, 
что доводы исключительно философские столь же односторонни 
и ложны, как и доводы исключительно исторические. Сознание 
человечества составляет главный элемент истории, 11 потому, 
ежели че:юве,юство сознает несостоятельность своих ПП{ол, 
то этот факт сознания уже будет главным историчес1шм фактом, 
иа нотором должно основаться устройство школы. Во-вторых, 
ЧР:.\1 дольше :мы живем, тем школы становятся не лучше, а хуже,
хуже относительно того уровня образования, до которо1·0 
достигло общество. Шко:rа есть одна пз тех органических 
частей государства, но·rорая не может быть рассматриваема 
и оценяе:ма ()тдельно, ибо достоинство ее состоит только в боль
шей или меньшей соответственности ее остальным частям го

сударства. Шнола хороша только тогда, когда она сознала т� 
основные законы, которыми живет народ. Прекрасная школг 
для степной русской деревни, удовлетворяющая всем потребно
стям своих учеников, будет весы.ха плохая mrioлa для Пари
жанина, и самая лучшая школа XVI I  века будет самой дурной 
школой в наше время ; и наоборот, самая плохая mкoJra средних 
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веков в свое время была лучше самой лучшей пшолы в наше 
время, ибо более соответствовала своему времени и стояла 
всё-таки наравне с общим образованием, ежели не впереди, 
тогда как наша школа стоит позади его . Ежели задача школы, 
допуская самое общее определение, состоит в передаче всего 
выработанного и сознанного народом и в отвечании на те во
просы, которые жизнь представляет человеку, то нет сомнения, 
qто в средневековой школе и предания были ограниченнее, и ВО· 
просы, представляющиеся в жизни, были удобораврешимее, и 
эта задача школы более удовлетворялась. Передать предания 
Греции и Рима по недостаточным и неразработанным источни
кам, религиозные догматы, грамматику и ту часть математики, 
которая была известна, гораздо легче, чем все те преданпя, 
Rоторые мы прожили с тех пор и которые настолько же отодви
нули назад предания древних народов, и все те знания есте
ственных наун, ноторые необходимы в наше время, кан ответы 
на повседневные явления жизни . А между тем способ передачи 
остался тот же, 11 потому шнола должна была отстать и сделаться 
не лучше, а хуже. Для того чтобы удержать школу в той же 

форме, в накой опа была, и не отстать от движения обравова
.нпя, нужно было быть последовательнее : не только делать 
законы принуждений для шнол, но и запретить обравованпто 
двигаться вперед другими путями, - запретить машины, пути 
сообщения и книгопечатание. 

Скольно известно ив истории, только Китайцы были строго 
логичны в этом отношении:. Попытки других народов стеснения 
1шигопечатанпя и вообще стеснения движения обравованпя 
были только временны и недостаточно последовательны. И 
потому Китайцы одни могут в настоящее время гордиться 
шнолой хорошей и вполне соответствующей общему уровню 
-образования. 

Ежели нам снажут, что школы псторическим: путем совершен
ствуются, ъш ответим тольно, что совершенствование школ 
.должно разуметь относительно, и что относительно шнолы, 
напротив, с каждым годом и с нашдым часом принуждения 
делаются хрке и хуже, то есть более и более отстают от общего 
уровня образования, ибо движение их вперед несоразмерно 
движению образования со времени изобретения книгопеча
тания. 

В третьих , на исторический довод, что школы существовали 

::! Л. Н. Топстой, т. s .. l'l 



n потому хороши, отвечу также историческим доводом. Год тому 
назад я был в Марсели и посетил все учебные заведения для 
рабочего народа этого города. Отношение учащихся к населению 
так велпко, что, за малым исключением, все дети ходят в школу 
в продол;кение трех, четырех и шести лет. Программы школ 
состоят в пзученип наизусть катихизпса, свящею-юii и всеобщей 
пстории, четырех правпл арифметики, французской: орфогра
фш1 п счетоводства.  Какпм образом счетоводсrво l\Iожет соста
ВiiТЬ предмет преподаванпя, я никак не мог понять, п ни одпн 
учптель не мог объяснить мне. Единственное объяснение, но
торое я сделал себе, рассмотрев, как ведутся нниги учениками, 
01щ 1 .  ч авшп:мп этот курс, - есть то, что они не знают и трех правил 
арп<J,1\1стини, а выучили наизусть операции с цыфрамп п потому, 
таюке напзусть, должны выучпть tenue des livres .  1 (Кажется, 
нечего доназывать, что tenue des livres, Buchhaltung, 2 преподаю
щееся в Германии и в Англии, есть наука, требующая четыре 
часа объяснения для всякого ученика, знающего четыре правила 
арпф:метики. )  Ни один :мальчик в этих школах не умел решить, 
то есть постановить самой простой задачи сложенпя п вычи
тания. Вместе с тем, с отвлеченны:мп числами они делали опе
рации, помножая тысячи с ловкостью п быстротой. На вопросы 
из истории Франции отвечали наизусть хорошо, но по разбивке 
я получил ответ, что Генрих IV убит Юлием Кесарем. То же самое 
в географии и священной истории. То же самое в орфографип 
и чтении. Женский пол, больше чем ua половину, не умеет чи
тать иначе, кан по выученным книгам. Шесть лет школы пе 

дают возможности написать слова без ошпбки. Я знаю, что прп
водимые мною факты так невероятны, что многие усомнятся ; 
но я мог бы написать целые нниги о том невежестве, которо& 
впдал в школах Францпи, Швеll:царпп п Германии. Впрочем, 
:кому зто дело близко к сердцу, пусть тот тан :�не, как я, не по 
отчетам публичных экзаменов, постарается изучить школы, а по 
продолжптельным посещениям и беседами с учителями и уче
никами в школах и вне школ. Видел я еще в Марсели одну 
светсную и одну монашескую школу для взрослых. Из 250 .000 
аштелей меньше 1000, и только 200 мужчин, посещают эти 
школы. Преподавание то ;не самое : механическое чтение, 
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ноторого достигают в год и более, счетоводство без знанпя 
арифметини, духовные поучения и т. п. Видел я после светсной 
пшолы ежедневные поученпя в церквах, впдел sal1 e s  d 'asile , 1 

в ноторых четырехлетнпе дети по свистку, как солдаты, делают 
эволюции вокруг лавон, по кома�ще поднимают п снладывают 
рунп п дрожащпми 11 страннымп голосам11 поют хвалебные 
гпмны Богу п своп111 благодетелям, и убедплся, что учебные 
ваведения города :Марсели чрэзвычаfiно плохи. Ешели бы кто
нпбудь, наюll\1-нибудь чудом ЕIIДел все ;>тп заведенпя, не видав 
народа на улицах, R мастерснпх, в I{афе, в домашнеfi жизнп, 
то накое бы мнеппе он себе составил о народе, воспитываемо:\� 
таким образом? Он, верно, подумал бы, что это народ невежест
венный, грубый, лицемерный, псполненный предрассуднов п 

почтп дикий. Н о  стопт войти в сношение, поговорить с кем
нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что ,  напротпв, 
французский народ почтп такой, каким он сам себя считает : 
понятливый, умный, общежительный, вольнодумный и деfr
ствительно цивилизованный. Посмотрите городского работника 
лет тридцати, - он уже напишет письмо не с такими ошибкамп, 
нан в шноле, иногда совершенно правильное ; он имеет понятие 
о политике, следовательно о новейшей истории и географии ; 
он знает уже несколько историю из романов ; он имеет несколько 
сведений из естественных наук. Он очень часто рисует п прпла
гает математические формулы к своему ремеслу. Где же он 
приобрел всё это ? 

Л невольно нашел этот ответ в Марсели, начав после школ 
бродить по улицам, гингетам, caf es  chantants, музеумам, 
мастерсним, пристаням и кн:wrшым лавнам. Тот самый маль
чик, который отвечал мне, что Генрих IV убит Юл11ем Кесарем, 
внал очень хорошо историю «Четырех Мускетrр ')В» и «Монте
Rристо». В Марсели я нашел 28 дешевых изданий, от пяти до 
десяти сантимов, иллюстрированных. Н а  250.000 :шителей 11х 

расходится до 30.000 - следовательно, если положить, что 
10 человек читают и слушают один нуме р,  то все их читают. 
Rроме того, - музей:, публичные библиотеки, театры.  Rафе, 
два большпе cafes chantants, в которые, за потребление 50 сантп
мов, имеет право войти веяний и в которых перебывает еже
дневно до 25.000 человек, не считая маленьких cafe,  вмещающих 
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столько же, - в каждом из этих кафе даются комедийки, 
сцены, декламируются стихи. Вот уже, по самому бедному 
расчету, пятая часть населения, которая изустно поучается 
ежедневно, как поучались Грекп п Римляне в своих амфитеат
рах. Хорошо или дурно это образование? это другое дело ; 
но вот оно - бессознательное образование, во сколько раз силь
нейшее принудительного, - вот она, бессознательная школа, 
подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая 
содержание ее почти ничем. Осталась только одна деспотиче
ская форма почти без содержания.  Я говорю : почти - исклю
чая одно механическое умение складывать буквы и выводить 
слова, единственное знание, приобретаемое пяти или шести
летним учением. Притом надо заметить, что это самое механиче
ское искусство читать и писать часто в гораздо кратчайший 
срок приобретается вне школы, что весьма часто ив школы не 
выносится даже и это умение и часто теряется, не находя при
ложения в жизни, 1:1 что там, где существует обязательныfJ 
закон посещения школы, учить писать, читать и считать второе 
поколение нет никакой надобности, ибо мать и отец, казалось 
бы, были в состоянии сделать это дома п гораздо легче, чем 
в школе. То самое, что я видел в Марсели, и во всех других 
странах : везде главная часть образования народа приобретается 
не из школы, а из жизни. Там, где жизнь поучительна, как 
в Лондоне, Париже и вообще в больших городах, народ образо
ван, там, где жизнь не поучительна, как в деревнях, народ нс 
образован, несмотря на то, что школы совершенно одинаковы , 
нак тут, так и там. Знания, приобретаемые в городах, кан будто 
остаются, знания, приобретаемые в деревнях, теряются. Н апра
вление и дух образования народа, I{aH в городах, тан 11 в дерев
ях, совершенно независим и большей частью противуположен 
тому духу, ноторый желают влпть в народные шнолы. Обра
зование идет своим независимым от шнол путем. 

Историчесний довод против историчесного довода состоит 
в том, что ,  рассматривая историю образования ,  мы не только не 
убедимся в том, что школы развиваются соразмерно развитию 
народов, но убедимся в том, что они падают и делаются пустой 
формальностью, соразмерно развитию народов ; что чем дальше 
один народ в общем образовании ушел вперед, тем более образо
вание из школы перешло в жизнь и сделало содержание школы 
ничтожным. Не говоря о всех других средствах образования, -
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раввитии торговых сношениii, путей сообщения, оольшей степенп 
свободы личностп и участия ее в делах правления, не говоря о 
собраниях, мувеумах, публичных ленциях и т .  д. , стоит 
взглянуть на одно книгопечатание и его развитие, чтобы понять 
различие положения прежней шнолы и теперешней. Образова
ние бессознательное, жизненное, и обравование шнольное, 
сознательное, всегда шлп и идут рядом, пополняя одно другоt> ; 
но при отсутствии ннигопечатания, наную ничтожную меру 
образования могла давать жизнь в сравнении со шнолой. Н ауна 
принадлежала избранным, владеющим средствами обравования. 
И посмотрите, наная доля выпадает теперь жизненному образо
ванию, ногда нет человена, не имеющего нниги, ногда ннигп 
продаются по самым нпчтожным ценам, ногда публичные биб
:�:иотени отнрыты для всех ; ногда мальчин, идя в школу, нроме 
своих тетрадон, несет спрятанный дешевый иллюстрированный 
роман ; когда продаются по две азбуни ва 3 нопейни, и степ
ной мужин, сплошь да рядом, нупит азбучну, попросит прохо
:rнего солдата понавать и выучит всю ту науну, ноторую тот 
прежде годамп учил у дьячна ; ногда гимназист бросает гимна
зию и сам по ннигам готовится и выдерживает энзамен в универ
ситет ; ногда молодые людп бросают университет и, В)1есто того, 
чтобы готовиться по зашюнам профессора, прямо работают 
над источнинами ; ногда, говоря иснренно, веяное серьезное 
образование приобретается только ив жизни, а не из шнолы. 

Последний п самый, по моему мнению, важный довод состоит, 
нанонец, в том, что хорошо Немцам, на основании двухсотлет
него существования шнолы, историчесни защищать ее ; но на 
наном основании нам защищать народную шнолу, ноторой у нас 
нет? Rаное мы пмеем историчесное право говорить, что нашп 
шнолы должны быть таю1е же, нание европейсние шнолы? 
Мы не имеем еще истории народного образования. ВнИRнув же 
во всеобщую историю народного образования, мы не тольно 
убедимся в том, что нам невозможно устроить на немецноii 
образец семинарип для учптелей, переделать не)1ецную звуно
вую методу, англпйснпе infantschools, французские лпцеп 
11 школы специальностеi1 и этими средствами догнать Европу, 
но мы убедимся, что мы, Русские, живем в иснлючительно 
счастливых условиях относительно народного образованпяt 
что наша школа не должна выходить, 1шк в средневеновой Евро
пе,из условий гражданственности, не должна служить известным 
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правительственным или религиозным целям, не должна выра
батываться во мраке отсутствия контроля над ней обществен
ного мнения и отсутствия высшей степени жизненного образова
нпя, не должна с новым трудом и болями проходить и выбиваться 
щ1 тог'> cercle vicieux, 1 который столько времени проходили 
европейсние школы, - cercle vicieux, состоящпй в том, что 
школа должна была двигать бессознательное образование, а 
бессознательное образование двигать шнолу. Европейские 
народы победили эту трудность, но в борьбе не могли не утра
тпть многого . Будем же благодарны за  труд, которым мы при
званы пользоваться, и по тому самому не будем забывать, что 
:мы призваны совершить новый труд на это:м поприще. На осно
ванпи того, что прожито человечеством, и того, что деятел11ность 
наша еще не начиналась, мы можем внести большее сознание 
в наш труд и потому обязаны это сделать. Для того чтобы заим
('Твовать приемы европейских школ, мы обязаны отличать то, 
что в них основано на вечных законах разума, и то, что роди
;юсь только вследствпе историчесних условий. Общего разум
ного закона, критериума, оправдывающего насилие, употреб
ляемое школами против народа - нет, и потому всякое подра
жание европейской школе в отношенип принудительности школы 
будет шаг не вперед, но назад для нашего народа, будет пзменой 
своему призванию. Понятно, почему во Франции сложплась 
дисциплпнированная школа с преобладанпем точных наук -
математ1· ю1, геометрии и рисованпя, почему в Германии сложи
:�ась степенная воспитательная школа с преобладанием пения n 

аналпза ; понятно, почему в Англии развилось это бесчисленное 
колпчество обществ, учреждающпх фплантропические ШI{ОЛЫ 
для пролетариата с их строго-нравственным и вместе практиче
с1шм направлением ; но какая должна сложиться школа в Pocr. 
('IJII, - нам неизвестно и всегда будет неизвестно, ежели м 01  
не оставим ее  вырабатываться свободно и своевременно , то есть 
сообразно той исторической эпохе, в которой она долнша 
развпться, сообразно с1юей истории и еще более всеобщей 
псторпи. Е;кеш1 мы убедимся, что народное образование в Европе 
хцет ложным путем, то, не делая ничего для нашего 11арод
ного образования, мы сделаем больше, чем ежели бы мы силой 
внесли вдруг в него всё то, что каждому из нас 1ш;иется 
хорошим. 

1 [ваиолдованного ируга ,] 
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Итак, малообравованный народ хочет обравовываться, более 
образованный класс хочет образовывать народ, но народ под
чиняется образованию только при насилии. Отыскивая в фило
софии, опыте и исторпи те основания, которые бы давали обра
зовывающему классу на то право, мы ничего не нашли, а,  напро
тив, убедплись, что мысль человечества постоянно стремится к 
освобождению народа от насилия в деле образования. Отыскивая 
критериум педагогики, то есть знание того, чему и как должно 
учить, мы ничего не нашли, кроме разноречивейших мнений 
и утверащен:ий, а напротив убедились, что чем дальше двигалось 
человечество, тем невозможнее становился этот критериум ; 
отыскивая критериум этот в истории образования, мы убеди
лись не только в том, что для нас, Русских, исторически 
выработавшиеся школы не могут быть образцами, но что эти 
школы, с каждым шагом вперед, более и более отстают от 
общего уровня образования и что потому принудительный ха
рактер их более и более становится незаконным и, наконец, 
что в Европе самое образование, как просачивающаяся вода, 
избрало себе другой путь, - обошло школы и разлилось в 
жизненных орудиях образования . 

Что же нам, Русским, делать в настоящую минуту? Сго
вориться ли всем п взять за основание английский, француз
ский, немецкий пли северо-амерпкански:U взгля:1, на образование 
п какой-нибудь из их методов? Или, углубившись в филосс ф r1ю 
и психологпю, открыть, что вообще нужно для развития души 
человека и для при.::'отовления из молодых поколений наи
Jiучших людей по нашим понятиям? Или воспользоваться опы
том истории - не в смысле подражания тем формам, которые 
выработала история, а в смысле уразумения тех законов, ко
торые страданиями выработало человечество,  - и сказать себе 
прямо 11 честно,  что м ы  не внаем и не можем зд ать того, что 
нужно будущим поно::ению1, но что мы чувствуеl\1 себя обязан
ными и хотим изучить ;.JТИ потребности, не х v тнм обвинять 
в невежестве н нр Jд, не принимающий нашего образованпя, а 
будем себя обвпнять в невежестве и гордос1•и, ежели вздумаем 
образовать народ по-своему. Перестанем же смотреть на протпво
действие народа нашему образованию, как на враждебный 
элемент педагогики, а напротив, будем видеть в нем выраже
ние воли народа, которой одно:U должна руководиться наша 
.деятельность . Сознаем, наконец, тот закон, который так ясно 
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говорпт па111 и из истории педагогини, п пз пстории всего обра
зования, что для того, чтобы образовывающему знать, что 
хорошо п что дурно, образовывающийся должен иметь полную 
власть выразить свое неудовольствие пли, по нрайней мере, 
унлониться от того образования, ноторое по инстипнту пе удо
влетворяет его, что нритериум педагогини есть только один -
свобода . 

Мы избрали этот последний путь в нашей педагогичесной 
деятельности. 

Основанием пашей деятельностп служит убешдение, что мы 
не тольно не знаем, но и не 1\Юн•ем знать того, в чем должно со
стоять образование народа, что не тольно не существует ни-
1шной науни образования п воспитания - педагогию�, но что· 
первое основание ее еще не положено, что определение педа
гогини и ее цели в философсноl\1 смысле невозможно, бесполеsн0> 
и вредно. 

Мы не знаем, чем долшно быть образование 11  воспитание, 
не признаем всей философш1 педагогинп, потому что не признаем 
возможности человену знать то, что нужно знать человену. 
Образование и воспитанпе представляются нам псторичесними 
фантами воздействия одних людей на других ; потому задача 
науни образования, по нашему мненшо,  есть только отыснание
занонов этого воздействия однпх людей на других. Мы не 
тольно не признаем за нашим поноленuем знанпя п не только 
не признаем права знания того, что нужно для совершенствованпя 
человека, но убеждены, что ежели бы знание это было у челове
чества, то оно не могло бы передать 1ш11 не цередать его моло
дому понолению. Мы убеждены, что сознание добра и зла, не
зависимо от воли человена, лежит во всем человечестве п раз
вивается бессознательно вместе с псторпей, что молодому по
коленюо тан же невозможно прпвпть образованием нашего 
сознаютя, нан невозможно лишать его ;)ТОГО нашего сознания и. 

той ступени высшего сознания, на ноторую возведет его следую
щий шаг истории. Н аше мнимое знание занонов добр а  и зла i 1  

на основании их деятельность на молодое поноление есть боль
шею частью противодействие развитию нового сознания, не 
выработанного еще нашим понолением, а вырабатывающегося 
в молодом понолении, - есть препятствпе, а не пособие образо
ванию. 

Мы убеждены, что образование есть история и потому не 



имеет нонечноir целп. Обравованпе в самом общем смыслеt 
обнимающее 11 воспптание, по нашему убеждению, есть та 
деятС':rьность человена,  Iiоторая пмеет основанnеl\1 потребность 
н равенству и неивi\�енныii: а акон движения вперед обравования . 
М ать учит ребенка своего говорить тольно для того, чтобы 
понIIмать друг друга, мать пнстпннтом пытается спуститься 
до его взгляда на вещп, до его ЩJына, но ванон двишенпн вперед 
образовання пс позволяl!т cii: спуститься до него, а его застав
ляет подняться до ее знания . То же отношение существует 
между писателС'м и читателем, то же между школой и учс-нн
ком, то же мешду правительством и обществами и народом. 
Деятельность образовывающего, I{ак и образовывающегося, 
имеет одну и ту ше цель. Задача наукп образования есть тольно 
изучение условпй совпадеппя этпх двух стремлений к одной 
общей целп, уназанпс па те условпя, которые препя!l'ствуют 
этому совпаденшо.  - Н аука образования становится для пас 
вследствие того, с одной стороны, более легкой, не представляя 
более вопросов : накая есть конечная цель обравования, н чеi\1у 
мы должны готовить молодое поколение? и т. д. ; с другой 
стороны непзмеримо труднейшей. - Н ам необходимо изучать 
все те условия, которые способствовали совпадению стремленпii 
образовывающего п образовывающегося ; нам нужно определпть, 
что такое есть та свобода, отсутствие ноторой препятствует 
совпаденшо обопх стремленпir 11 которая одна служит для нас 
нрптериумом всей наукп образования ; нам нужно, шаг за 
шагом, из бесчпсленного ноличества фактов подвигаться н раз
решению вопросов науки образования. 

Мы знаем, что доводы наши убедят немногих. Мы знаем, что. 
основные убеждения нашп в том, что единственный метод 
образованпя сеть опыт, а единственный нритерпум его есть 
свобода, для однпх прозвучпт избитой пошлостью, для другпх
неясной отвлеченностью, для третьих - мечтою и невозмож
ностью. Мы бы не дерзнули нарушить спонойствие педаго
гов-теоретинов и высказывать столь противные всеi\1у свету 
убеждения, ежели бы должны были ограничпться рассужде
ниями этой статьи, но мы чувствуем вовможность, шаг за 
шагом и фант за фантом, доназать приложимость n закон
ность наших столь д11кпх убеждений и тольно ;этой цетr 
посвящаем наше пзданпе. 



О ЗНАЧЕНИИ ОПИСАНИЙ ШRОЛ И НАРОДНЫХ RНИГ. 

В 1 -м нумере «Нашего времени» мы прочли следующее : 
<ш настоящее время находится в рассмотрении в высшем госу
дарственном учреждении работа об устройстве народных школ 
и вообще о систе.л�е народного ооразованию>.  

Мы убеждены, и в предыдуще1�1 статье старались объяснить 
основания нашего убеждени.я:, что система народных школ и 
образования может быть прочно основана только на потребно
стях народа. Система народного образования только тогда 
не принесет того вреда, ноторый приносили и приносят собой 
все систе.лtы, ногда в основанпи ее лягут изучение взгляда 
народа на образование, изучение иотребностп народа и изуче
нпе прежде существовавшпх в народе, свободно возникших 
школ. Народные школы, несмотря на непрпзнавание их, суще
ствуют в некоторых местностях в довольно большом отношенпи 
к народонаселению. В последнее время, в селениях временно
обязанных крестьян, народные школы вознпкают с каждым днем 
и отношение их к народонаселению становится значительно .  

Н ародные школы до  спх пор, по  закону, находятсн в веде-
1 1 ип штатных смотрителей, большею частью соединяющпх 
с должностью смотрителя учительское место и потому едва 
успевающпх следить за свопl\1и школами. :Мнимое наблю
денпе штатных смотрптелей, дпренторов гимназий, и вообще 
lllшшстерства Н ародного Просвещенпя над большею частью 
11шп1110 существующимп народнымп 11 частными школами, ста
новится неудобным в настоящее время прп повсеместном 
возншшовении деlrствптельных народных школ. Школы эти 
до сих пор в деiiствптельностп подлежат : у государственных 
крестьян - управляющему палатоii п окружным начальникам, 
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у временно-обязанных крестьян - мировым посредникам, и 
только эти чиновники имеют действительное влияние на школы, 
ежели им угодно обратить на них свое внимание. Большею il(0 
частью школы эти предоставлены самим себе, так как общества 
крестьян, по закону, не имеют права сменять и назначать 
учителей. Право это мнимо принадлежит Министерству Н арод
ного Просвещения. 

В недавнее время благочинными были получены указы кон
систорий, имеющие предметом распространение образованпя 
в народе и собрание сведений о числе школ и учащихся. С тою 
же целью был обнародован циркуляр Министерства Внутрен
вых Дел. 

Обе этп меры имели весьма .мало влияния на народное образо
вание и на собрание точных сведений о его движении, 
и отразились на народе в действительности совсем не так, 
как можно было бы предполагать. Священникам и причту 
нигде нет вреl\lени и возможности заниматься обучением детей. 
Народ смотрит недоверчиво на бесплатное обучение. Волост
ные школы не учреждаются, во-первых, потому, что волостное 
правление находится большею частью в отдалении от селений, 
а родители зимой (единственное время ученьп) не пускают свопх 
плохо одетых детей за  четыре и более верст ; во-вторых, потому, 
что народ, часто справедливо ,  не имеет уважения к волостным 
писарям, и волостные писаря, хотя бы и должны были быть 
люди xopoшeir нравственности и т. д . ,  до сих пор набираются 
преимущественно из людей неофициально выгнанных из писцов.  

В одном из l\lпровых участков, Тульской губернии, не было 
лето11.r 1861 года нп одной народной школы, - в настоящее 
время открыто 20 школ, около 300 учащихся. Из 20 школ 
две только ВС'дугся писаря1'1п, три священниками и причетнп
ками, в остальных 15  - учителями частные люди, пс:клю
чптельно занятые делом ученья, - семинаристы, студенты, сол
даты, отставные дьячки. Столь же более или менее спльное 
развитпl' шт,ол заметно везде в последнее время, и везде , как 
и в прпвеценпом случае, развитие это происходит совершенно 
свобод� о 

Что с;rужпт побудптельной причпной: появления этих школ? 
:Ка:к они учреilща�отся и адмпнистрируются? (Мнимый надзор 
штатных смотрителей, ка:к с:казано выше, не имеет на них ни:ка
:кого влияния, донесено ли или не донесено об открытии школы . )  
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Откуда 11 как берутся материальные средства для поддержания 
их? Какие предметы преподавания входят в школы и какой 
употребляется метод? Как и чеl\1 выражает народ свое удовоJIЬ
ствие или неудовольствие школой? Могут ли сам11 общества 
крестьян контролировать школы? Каной взгляд народа на об
разование, что он от него требует? Какие книги распростра
нены в народе, какие книг11 он любит 11 читает более других? 
Вот вопросы, без ответа на которые нам кажется невозl\южны:м: 
устройство никакой системы народного образования. Ответ 

на эти вопросы может дать только изучение действительности. 
Действительность же чрезвычайно прихотлива и никак не под
чиняется общим законам, выведенныl\1 из небольшого числа 
фактов. Поэтоl\1у - собиран11е бо.льшого числа фактов, уясняю
щих этот вопрос, мы считаем необходимыl\1 и главныl\1 условием 
устройства какой-нибудь системы образования. Мы в настоя
щем номере ПО1\1ещаеl\1 с этою целью несколько оп11саний школ 
п книг ; в следующих номерах надеемся помещать такие же, 
более или менее интересные, описания народных кнпг и школ, 
.:tак материалы хроники народного образования, нпсколько 
не обсуживая их литературного достоинства, направления и 

nзгляда, ценя их только по 11нтересност11 11 характеру прав
дивости фактов. С :этою целью :мы просим всех учителей, книго
продавцев и вообще людей, Иl\1еющих прямое дело с народным 
образованием, сообщить наl\1 все те факты, которые отвечают 
сколько-нибудь на предложенные нами вопросы. Все такие 
статьи, в какой бы они ни были форl\1е, мы сочтеl\1 за драгоцен
ные приобретения. Мы считаем гораздо более полезным п зна
чительным для дела народного образования сведения о том, 
:какие :книги находятся в та:кой-то деревне, такого-то уезда, 

и под ка:кпм предло -ом такоii-то :крестьянин взял пз школы, 
а такой-то отдал своего сына, n где, :кто, за сколько и как учат 
грамоте, где помf'щается училище и за какую цену, - чем знать 
по разграфленному листу, сколько, какого вероисповедания, ка
ьих леr и какоl'о пола в таком и таком-то месяце уч.атся в та
н о й  11 такой-то губернии. 

В следующем номере мы надеемся представить 11сторию 
возникновения этих 20-ти школ в знакомой нам местности 
11 ш:следование о книгах, читаемых народо:\1. 



ЯСНО-ПОЛЯНСRАЯ ШRОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕRАБРЬ 
МЕСЯЦЫ. 

0ВЩИЙ ОЧЕРК ХАРАКТЕРА ШКОЛЫ. ЧТЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ И ПОСТЕ· 
ПЕННОЕ. ГРАММАТИКА 11 ПИСАНЬЕ. 

Н ачинающих у нас нет. МладшIIЙ класс читает, пишет, 
решает вадачи 3-х первых правил арифметики и расскавывает 
священную историю, - так что предметы р азделяются по рас
писанию следующим образом : 

1) Чтение механическое и постепенное, 2) писание, 3) калли
rрафия, 4) грамматика, 5) священная история, 6) русская 
история, 7) рисованье, 8) черченье, 9) пение, 10) математика, 
Н) беседы ив естественных наук и 12) вакон Божий. 

Прежде чем говорить о преподавании, я должен сделать крат
кий очерк того, что такое Ясно-полянская школа, и того, 
в каком периоде роста она находится. 

Как всякое живое существо, школа не только с каждым 
rодом, днем и часом видоизменяется, но и подвержена времен
вым кривисам, неввгодам, болезням и дурным настроениям. 
Черев такой болезненный кризис прошла Ясно-полянская 
школа нынешним летом. Причин тому было много : во-первых, -
как и всегда летом, - все лучшие ученики выбыли, только 
иаредка ужь встречали мы их в поле на работах и пастбищах ; 
во-вторых, - новые учителя прибыли в школу, и новые влияния 
начали отражаться на ней ; в-третьих, - всё лето каждый день 
приносил новых посетителей - учителей, пользовавшихся лет
ними ванациями. А для правильного хода школы нет ничего 
вредней посетителей. Так или иначе учитель подделывается 
под посетителей. 

Учителей четыре. Два старые ужь два года учат в школе , 
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прпвынл11 н ученикам, к своему делу, н свободе и внешней 
беспорядочности шнолы. Два учителя новых - оба недавно 
са11111 из шнолы - любители внешней аНRуратности, распи
санпя, звонна, программ и т. п . ,  не вжившиеся в жизнь шноJ1ы 
тан, как первые . То, что для первых кажется разумным, не

обходимым, не могущим быть иначе, как черты лица люби

мого, хотя 11 некрасивого ребенка, росшего на глазах, - для 
новых учителей представляется пногда исправимым недо
статном. 

Шнола помещается в двухъ-этажном наменном доме. Две 
J{О11шаты заняты школой, одна - кабинетом, две - учителями. 
На крыльце, под навесом, висит колокольчпк с привешенной 
за язычок веревочной ; в сенях внизу стоят бары и рек (гимна
стика) , наверху в сенях - верстак. Лестница п сенп истоп
таны снегом иш1 грязью ; тут же виспт росписанпе. 

Порядон ученья следующий : часов в восемь учитель, живу· 
щпй в шноле, любитель внешнего порядка и администратор 
школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда 
ночуют у него, звонить. 

На  деревне встают с огнем. "У жь давно виднеются из шнолы 
огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде 
пли в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх 
(деревня отделена от школы оврагом) темные фпгурю-1- по две, 
по три и по одиночне . Табунное чувство уже давно исчезло в 
учениках . "Ужь нет необходимости ему дожидаться и I{ричать : 
«эй, ребята ! в училпщу l» "Ужь он знает, что учплпще среднего 
рода, много кое-чего другого знает и ,  странно, вследствие 
этого не нуждается в толпе . Пришло ему время, он и идет. 
l\lнe с каждым днем кажется, что всё самостоятельнее и само
стоятельнее делаются личности п резче 11х характеры. Дорогой 
почтп нпкогда я не видал, чтобы ученпни играли - нешто нто 
11 J са:\1ых маленьних или хш вновь поступивших, начатых в 
другпх школах. С собой никто нпчего не несет - ни книг, ни 
тетрадон. "Уронов на дом не задают. 

l\f aлo того, что в рунах ничего не несут, им нечего и в голове 
нести. Нпкакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан 
помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроне. Он 
несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность 
в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера.  Он 

не думает о классе до тех пор, пока нласс не начался. Никогда 
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юшому не делают выговоров за  опаздывание, п никогда не
опаздывают : нешто старшие, которых отцы другой раз за
держат доr.:а какою-нибудь работой. И тогда этот большой 
рысью, запыхавшпсь, прибегает в школу. Пока учитель еще 
не пришел, ош1 собираются, - кто около крыльца, толкаясь 
со ступенек или натаясь на ногах по ледочну раскатанной 
дорожни, нто в школьных комнатах. Когда холодно,  - ожп
дая учптеля, читают, пишут или возятся. Девочни не мешаются 
с ребятами. Когда ребята затевают что-нибудь с девочками, то 
ниногда пе обращаются к одной из них, а всегда ко всем вме
сте : «эй, девки, что не катаетесь ?» или : «девки-то,  вишь, 
замерзли ! »  или : «ну, девю1, выходи все на меня одного ! »  
Только одна и з  девочек, дворовая, с огромныыи и всесторонними 
способностями, лет десяти, начинает выходить пз табуна де
вок. И с этой только учениЮI обращаются нан с равной, кан 
с мальчиком, только с тонним оттенном учтивости, снпсходи
тельности и сдержанности. 

Положим, по росписанию, в первом, ыладшем классе - ые
ханичесное чтение, во втором - постепенное чтенпе, в третьем
математина.  Учитель приходпт в ноынату, а на полу лежат 
и пищат ребята, нрпчащие : «ыала нуча l» или : - мада
вшш, ребята ! >; пли <·будет ! брось висни-то ! » п т .  д. «Петр 
Михайлович ! »  нричит снпзу кучи голос входящему учп
телю : «вели им бросить ! «Здравствуй, Петр Михай.:ю

вич l»  нричат другие, продолжая свою возню. "Учитель берет 
книжки, раздает тer.r, которые с ним пошли к шнапу ; из нучп 
на полу - верхние, лежа, требуют ннш1шу. Куча понемногу 
уменьшается. Кан тольно большинство взяло ннинши, все 

остальные уже бегут н шкапу и нрпчат : оше, и мне 1 дай 
мне вчерашнюю ; а  r.ше колъцо вуто l •) И  т.  п. - Ежели останутся 

еще кание-нпбудь два разгоряченные борьбой, продолжающие 
валяться на полу, то сидящие с ннигами нричат на них :  -

«Что вы тут замешались? ничего не слышно. Будет ! »  "Увлечен
ные покоряются п, запыхавшись, берутся за кнпги и тольно . 
в первое время, сидя за  ннигоit, поматывают ногой от неулег
шегося волнения . Дух войны улетает, и дух чтения воцаряется 

в номнате. С теы же увлечением, с наним он драл за виски Мить

ну, он теперь читает колъцовую (так называется у нас сочине

ние Кольцова) ннигу, чуть не стиснув зубы, блестя глазенкаr.ш 
и ничего не видя вонруг себя, кроме своей I{Ниги. Оторвать его 
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от чтения СТОЛЬRО же нужно усилпя, СКОЛЬRО прежде - от 
борьбы. 

Садятся онп, где кому вадумается : на Jiавках; столах, подо
коннике, полу и кресле . Девки садятся всегда вместе. 
Друаья, односельцы, особенно маленькпе (мешду ними больше 
товарищества) - всегда рядом. Каи только один иа них решпт, 
что садится в тот угол, все товарпщи, толкаясь п ныряя под 
лавнами, пролеаают туда же, садятся рядом и, оглядываясь 
иругом, представл,яют на шще такой впд счастия и удовлетво
ренности, нак будто они уже наверное на всю остальную жиань 
будут счастливы, усевшись на этих местах . Большое кресло, 
как-то попавшее в комнату, представляет предмет аависти для 
более самостоятельных личностей - для дворовой девочки и 
других . Как только один вадумает сесть на кресло, другой уже 
по его вагляду уанает его намерение, и они сталкиваются, 
мнутся . Один выжимает другого, и перемявший - рааваливается 
головой гораадо ниже спинии, но читает так же, как и все, 
весь увлеченный своим делом. Во время класса я юшогда не 
видал, чтобы шептались, щипались, смеялись потихоньку, 
фыркали в руку и жаловались друг на друга учителю. Когда 
заученный у понамаря или в уеадном училище ученик прихо
дит с такой жалобой, ему говорят : «что жь ты сам не щи
пешься ?» 

Два меньшие класса раабираются в одной комнате, старший 
идет в другую. Учитель прпходит и в первый класс, все обсту
пают его у доски, или на лавиах ложатся, илп садятся на столе 
вокруг учителя или одного читающего. Ежели :это писание, 
они усаживаются попокойнее, но беспрестанно встают, чтобы 
смотреть тетрадки друг у друга и покааывают свои учителю. 
По расписанию до обеда аначится 4 урока, а выходит иногда 
три или два, и иногда совсем другпе предметы. Учитель нач
нет арифметику и перейдет к геометрии, начнет священную 
историю, а кончит грамматикой. Иногда увлечется учитель и 
ученики, и вместо одного часа иласс продолжается три часа .  

Бывает, что ученики сами кричат : «нет, еще - еще ! »  и кри
чат на тех, которым надоело. «Н адоело, так и ступай к малень

ким» - говорят они преаритещ,но . В иласс аакона Божия, 

который один только бывает регулярно, потому что законо

учитель живет аа две версты и бывает два рааа в неделю, и 
в класс рисованья - все ученики собираются вместе. Перец 
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Стр•ницы рухоnиси nервоА стат1ои .Ясиопо.1•нсха1: шхо11а за иоабрь и декабрь месацы• (с эапис•ми mхо.1ьииков). 





эт.ими 1;лассами оживление, воаня, крикп и внешний беспорядоR 
бывают самые сильные : кто тащит лавки из одной 1юШ1аты 
в другую, кто дерется, кто домой (на дворню) бежит ва хлебом, 
Rто пропекает этот хлеб в печке, кто отнимает что-нибудь 
у другого, нто делает гимнастику, и опять, так же как и в 
утренних вознях, гораздо легче оставить их самих успоRои�ься 
и сJюжиться в свой естественный порядок, чем насильно расса
дить их. При теперешнем духе школы остановить их фиаически 
невозможно . Чем гро:111Че кричит учитель - это случалось -

тем громче кричат они : его крик только возбуждает их . Оста
новишь их или, если удастся, увлечешь их в другую сторону, 
и это маленькое море начнет колыхаться всё реже и реже - и 
уляжется.  Даже большею частью и говорить ничего не нужно. 
:Класс рисованья, любимый класс для всех, бывает в полдень, 
когда уже проголодались, насиделись часа три, а тут еще нужно 
переносить лавки и столы иа одной комнаты в другую, и воаня 
поднимается страшная ; но, несмотря на то, как только учитель 
готов, - ученики готовы, и тому, RTO вадерживает начало 
:класса, достанется от них же самих. 

Я должен оговориться. Представляя описание Ясно-полян
с1юй школы, я не думаю представлять образец того, что нужно 
и хорошо для школы, но думаю представить только действи
тельное описание mколы. Я полагаю, что такие описания мо
гут принести польау. Если мне удастся в следующих No№ пред
ставить ясно историю р аавития mколы, то читателю будет 
понятно, почему характер шкоJIЪI сложился именно такой, по-

- чему я считаю такой порядок хорошим и почему иаменить его, 
ежели бы даже я захотел, мне было бы совершенно невоаможно. 
Школа развивалась свободно из начал, вносимых в нее учите
лем и учениками. Несмотря на всё преимущество влияния учи

теля, ученик всегда имел право не ходить в школу и даже, 

ходя в школу, не слушать учителя . Учитель имел право не 
пускать к себе ученика и имел воаможность действовать всей 
силой своего влияния на большинство учеmmов, на общество, 
всегда составляющееся иа школьников. Чем дальше идут уче
ники, тем больше р азветвляется преподавание, и тем необхо
диыее становится порядок. Вследствие того при нормальном, 
ненасильственном развитии mколы, чем более обравовываются 
ученики, тем они станонят�:-я способнее к порядиу, тем сильнее 
чувствует<:я ими самими потрtбность порядRа, и тем сильнее 
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на них в этом отношении влияние учитезrя.  В Ясно-полянскпй 
школе это правИJiо подтверждалось постоянно, со дня ее осно
вания. Вначале нельвя было подравделить ни на классы, ни 
на предметы, ни на рекреацию и уроки : всё само собой спива
лось в одно, и все попытю1 распределений оставались тщетны. 
Теперь же в первом нлассе есть ученИRи, ноторые сами требуют 
следования росписанию, недовольны, _ ко1·да их отрывают O'r 
урона, и ноторые сами беспрестанно выгоняют вон маленьких, 
забегающих R ним. 

По моему мнению, внешний беспорядок этот полезен и не:з а
меним, вак он ни на,кется странным и неудобным для учителя.  
О выгодах этого устройства ъ.ше часто придется говорить, 
о :мнимых же неудобствах сна,ку следующее.  Во-пt>рвых, бес
порядок этот, или свободный порядон, страшен нам тольно 
потому, что мы привыкли к совсем другому, в котором саъ.1и 
воспитаны. Во-вторых, в этом, вак и во многих подобных слу
чаях', насилие употребляется только вследствие поспешности 
и недостатка уважения к человеческой природе. Н ам нажется, 
беспорядок р астет, делается всё больше п больше, и нет ему 
пределов, кажется, что нет другого средства превратить е1·01 
ван употребить силу, - а стоило только немного подождать , 
11 беспорядок (или оживление) самоестественно улегся бы в 

порядок , гораздо лучший и прочнейший, чем тот, который 
мы выдумаем. Школьники - людп, хотя и маленьние, но 
шодп, имеющие те же потребности, кание и мы, и теми же 
путями l\tыслящие ; они все хотят учиться, затем только хо
дят в школу, и потому им весьма легно будет дойти до закл10-
чс1шя, что нушно подч11няться известным условиям для то1·0, 
чтобы учиться . Мало того, что они люди, они - общество людей, 
соединенное одною мыслию. «А где трое соберутся во имя Мое, 
11 Я ме;нду нпми 1» Подчиняясь законам только естественным, 
вытскающ11м из их природы, они вовмущаются 11 ропщут, под
ч11няясь вашему преждевременному вмешательству, они 110 

веря.т в законность ваш:юс звоннов, росписаний п правюr . 
Скоз1ько раз мне случалось видеть, :как ребята подРрутся -- учи
тель бросается разюmатъ их, 11 р азведенные npar11 1tосятся 
друг на друга 11 даже при гровно:м учителе не удершатся, чтобы 
еще больнее, чем пре�нде, вапоследнах, не толннуть один дру
rого ; скольно рав я наждый день вижу, нак накой-нибудъ 
1\ирюш1tа, стиснув вубы, на."Iетит на Тарасну, зацепит его :.� з  
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11иски, валит на веилю и, кажется, хочет жив не остаться -
изуродовать враrа, а не пройдет минуты, Тарасха ужь смеетсн 
ив-под :Кирюпmи, один - рав ва равом, всА леrче и .пеrче 
отплачивает друrому, и не пройдет пяти минут, как оба де
па1отся друзьями и идут садиться рядом.- Н едавно, между RJiac
eaми, в уrлу сцепились два мальчпна ; один - ваиечательный 
:иатематин, лет девяти, второrо нлас<.'а, друrой - стриженый 
дворовый, умный, но мстительный, крошечный черноrлазый: 
мальчик, прозванный :Кыской. :Кыска сцапал ва длинные 
виски Математика и прижал ему rолову к стене ; Математик 
тщетно цеплял ва стриженую щетинку :Кысни. Черные rлавенюt 
I\ыски торжествовали, Математик едва удерживался от слез 
и rоворил : .-ну, ну ! что ? что ?�> - во ему, видно, плохо при
хо.дилось, и он только храбрился. Это продолжалось довольно 
до.пrо, и я был в нерешительности, что делать. «Дерутся, де
рутся 1» - закричали ребята и столпились около уrла. Малень· 
кие смеялись, но большие, хотя и не стали разнимать, как-то 
серьезно переrлявулись, и эти ввrляды и :молчанье не уш -.и от 
Кыски. Он повял, что делает что-то нехорошее, и начал пре
ступно улыбаться и отпускать понеиноrу виски М атема <:J{a.  
Математик вывернулся, тоJIRнул :Кыску так, что тот ударился 
затылком об стену, и, удовлетворенный, отошел. Маленькпй 
заплакал, пустился ва своим враrом и иq всей силы ударил ero 
по шубе, но не больно. Математик хотел было отплатить, но 
в 'IY же минуту раздалось несколько неодобрительных rоло
сов. «Вишь, с маленьким свявался l »  закричали зрители. 
�<"Удирай, 1\ыска l 1> Дело тем и кончилось, как будто ero 
и не было, исключая, я предполаrаю, смутноrо сознания тоrо 
и другого, что драться неприятно, потому что обоим больно. 
Здесь мне удалось кан будто подметить чувство справедли
вости, руноводившее толпой ; но скольно раз решаются танпе 
�ела так, что не поймешь - на основании накого закона, но 
решаются, удовлетворяя обе стороны. 1\ак произвольны и 
несправедливы в сравнении с этим все воспитательные приемы 
в таких случаях. «Вы оба виноваты, станьте на колени !» 
rоворит воспитатель, и воспитатель неправ, потому что виноват 
один, и этот один торжествует, стоя на коленнах и пережевывая 
свою не всю вылившуюся злобу, и вдвойне наказан невинный. 
Или : «ТЫ виноват в том, что ты то-то и то-то сделал, и будешь 
вакаван», скажет воспитатель, и наказанный еще больше 
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ненавидит овоеrо враrа ва то, что на ero стороне деспотическа.rr 
власть, вакояность которой оп не признает. Или : «прости 
его, так Боr вепит, и будь лучше ero�, скажет воспитатель. 
Вы ему rоворите : будь лучше ero, а он хочет быть только силь
нее и дpyroro .лу'Чше не понимает и пе мо1нет понимать. Или : 
«вы оба виноваты : попросите друr у друrа прощения и поцалуй
тесь, детки». Это ужь хуже всеrо, и по неправде, выдуманно
сти втоrо поцалуя, и потому, что утихавшее дурное чувство тут 
вновь ваrорается. А оставьте их одних, ежели вы не отец, не 
мать, которым просто жалко свое детище и которые потому 
всеrда правы, оттаскав ва вихры тоrо, кто прибил их сына ; 
оставьте их и посмотрите, как всё зто разъясняется и у�tлады
вается так же просто и естественно и вместе так же сложно и 
равнообр аано, как все бессознательные жизневные отношения. 
Но,  может быть, �еля, не испытавшие такоrо беспорядка 
или свободноrо порядка, подумают, что без учительскоrо вмеша
тмьства беспорядок втот может иметь физически-вредные по
следствия : перебьются, переломаются и т. д. - В Ясно-поляп
сRой школе с прошлой весны было два только случая ушибов 
с знаками. Одноrо мальчика столкнули с крыльца, и он рас
оек себе ноrу до Rости (рана зажила в две недели) , друrому 
обожrли щеку важжениой резинкой, и он недели две носил 
болячку. Не больше Rак раз в неделю случится, что попла
чет К'lо-нибудь, и то не от боли, а от досады или стыда.  Побоев, 
синяков, шишек, Rроме втих двух случаев, мы не можем 
вспомнить за всё лето при 30 и 40 учениках, предоставленных 
вполне своей воле. 

Я убежден, что ШRола не должна вмешиваться в депо вос
питания, подлежащее одному семейству, что ШRon:a не должна 
:и не И'1еет права наrраждать и наRазывать, что лучшая 
попиция и администрация школы состоит в предоставлении 
полной свободы ученmtам учиться и ведаться между собой, 
RRR им хочется. Я убежден в это:м, во, несмотря на то, старые 
.nриВЫЧRИ воспитательных школ тRR сипьвы в нас, что мы 
в Ясно-поп:яиской школе нередRо отступаем от этоrо пра
виnа. Прошлым полуrодьем, именно в ноябре, было два 
мучая наказаний. 

Во время нласса рисования недавно прибывший учитель 
.ваметил мальчика, который кричал, не слушая учителя, и 
неистово бил своих соседей без всякой причины. Не найдя 



возмошности успокоить его споваии, учитель вывел его о :иеста 
:и ввял у него доску - это было накаванье. Мальчик обли
ваз�:ся всё время урока слевами. Это был тот самый :м:аnьчик, 
которого я в начале Ясно-полянской школы не привя.п, сочтя 
его за безнадежного идиота. Главные черты мальчина : тупость 
и кротость. Товарищи ниногда не принимают его в игры, 
смеются, издеваются над ним и сами с удивлением р асскавы
вают : «какой чудной П етька ! побьешь, - его маленыше 
и те бьют», а он встряхнется и пойдет прочь». •Совсем 
у него сердца нет», - скавал мне про него один мальчик. Ежелп 
такого мальчика довели до того состояния ярости, ва которое 
его наказал учитель, то виноват был, верно, не накаваивый. -
Другой случай. Летом, во время перестройни дома, ив физиче
ского кабинета пропала лейденская банка, несколько рав про
падали карандаш11 и пропали книжки уже в то время, когда 
ни плотников, ни маляров не работало в доме. Мы спросили 
мальчиков : лучшие ученики, первые школьники по времени, 
старые друвья наши, покраснели и варобели так, что всякий 
следователь подумал бы, что вамешательство это есть верное 
АОказательство их вины. Н о  я внал их и мог ручаться ва них, 
нак ва себя. Я понял, что одна мысль подозрения глубоко и 

больно оскорбила их : мальчик, которого я назову Федором, 
даровиrая и нежная натура ,  весь бледный дрожал и плакал. 
Они о jещались сказать, ежели узнают ; но искать отказались. 
Через несколько дней открылся вор , - дворовый :иальчик ив 
дальней деревни. Он увлек ва собой крестьянсного мальчика, 
приехавшего с ним ив той же деревни, и они вместе прятали 
краденые вещи в сундучок. Открытие это произвело странное 
чувство в товарищах : как будто облегчение, и даже радость, 
и вместе с тем - презрение и сожаление к вору. Мы предло
жили им самим назначить наказание : одни требовали высечь 
вора, но непременно самим ; другие говорили : ярлык пришить 
с надписью вор. Это накававие, н стыду нашему, было употреб
ляемо нами прежде, 11 именно тот самый :иальчm-:, который, 
год тому назад, сам носил ярлык с надписью лгун, настоятель
нее всех требовал теперь ярлЫRа на вора .  Мы согласились на 
ярлык, и когда девочка нашивала ярлык - :все ученики с алою 
радостью смотрели и подтрунивали над ианr.занными. Оип 
требовали еще усиления наказания : •про11ести их по де
ревне, оставить их до праздника с ярлЫRами�, говорили они. 
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Н аназаявые планали. Крестьянский мальчIШ, увлеченный това
рищем, - даровитый рассказчик и шутник, - толстеньной 
белый нарапузик, плакал про�то распущенно, во всю ребячью 
мочь ; друrой, rлавный преступник, rорбоносый, с сухими 
чертами умноrо лица, был бледен, rубы у неrо тряслись, rлаза 
дико п злобно смотрели на радующихся товарищей, 11 изредка 
неестественно у неrо в плач искривлялось лицо. Фуражка о ра
зорванным ковырьном была надета на самый затылок, волосы 
растрепаны, платье испачкано :мелом. Всё ето меня и всех 
порази.по теперь так, как будто мы в первый рав ето видели. 
Недоброжелательное внимание всех было устремлено на неrо. 
И он это больно чувствовал. Коrда он, не оrлядываясь, опу
стив rолову, какою-то особенной преступной походкой, ка1i 
мне покавалось, пошел домой, и ребята, толпой бежа за ним, 
дразн11ли ero как-то ненатурально и странно жестоко, кан 
буmо против их воли в.пой дух руководил ими, что-то мне rо
вори.по, что зто не хорошо. Но дело осталось, как было, и вор 
проходил с ярлыком целые сутки. С зтоrо времени он стал, 
как :мне показалось, хуже учиться, и уже ero не видно бывало 
в иrрах и разrоворах с товарищами вне класса. 

Раз я пришел в класс, все школьники с Iiаким-то ужасом 
объявили мне, что мальчик этот опять украл. Из комнаты 
учителя он утащил 20 к. медных денеr, и ero застали, 1torдa 
он их прятал под лестницу. Мы опять навесили ему ярJIЫК , 
опять началась та же уродливая сцена. Я стал увещевать ero, 
нак -уDещевают все воспитатели ; бывший при етом: уже взрос
JIЫЙ мальчmt, rоворун, стал увещевать ero тоже, повторяя 
слова, вероятно слышанные им от отца -дворника. «Раз украл, 
друrой украл•, rовори.п он складно и степенно, «Привычку 
возьмет, до добра не доведет•. Мне начинало становиться 
досадно. Я чувствовал почти влобу на вора. Я взглянул в лицо 
наRазанноrо, еще более бледное, страдающее и жестокое, 
вспомнил почему-то колодников, и мне так вдруг стало со
вестно и rадко, что я сдернул с неrо rлупый яр.пьш, велел ему 
идти, куда он хочет, и убедился вдруr, не умом, а всем суще
ством убедился, что я не имею права мучить етоrо несчастноrо 
ребенка, п что я не моrу сделать из неrо то, что бы :r.ше и двор
никову сыну хотелось из неrо сделать. Я убедился, что есть 
тайны души, закрытые от вас, на которые может действовать 
живнь, а не нравоучения и наказания. И что за дичь ? Маль-
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Ч11R унрал книгу' - цеЛЫ!.1 длинным, многосложным путРМ 
чувств, мыслей, ошибочных умоваЮiючевий приведен был к 
тому, что ваял чужу ю книншу и зачем-то запер ее в свой сун
дун, - а я налепляю еъ1у бума11шу со словом «вор�>, которое 
вначит совсем другое ! Зачем? Н m:(авать его стыдом, - ска
жут мне. Н аказать его стыдом? Зачем? Что таное стыд? И разве 
известно, что стыд уничтожает наклонность к воровству? :Мо
жет быть, он поощряет ее. То что выражалось на его лпце, 
мо1кет быть, было не стыд? Даже наверно я внаю, что это был 
не стыд, а что-то совсем другое, что, может быть, спало бы 
всегда в его душе и что не ну1кно было вызывать. Пускай там, 
в мире, ноторый называют действительным, в мире Пальмер
стонов, Казн, в мире - где р азумно не то, что р азумно, а то, 
что действительно, пускай там люди, сами наказанные, выду
мают себе права и обязанности наказывать. Н аш ъ1ир де
тей - людей простых, независимых - должен оставаться чпст 
от самообмапыванья и преступной веры в законность наказа
ния, веры 11 самообманывания в то, что чувство мести стано
вится справедливым, нан скоро его назовем наказанием . . . • .  

Продолжаем описание дневного порядка учения . Часа в 2 
пр оголодавпшес� ребята бегут домой:. Несмотря на голод, они 
однако еще остаются несколько минут, чтобы узнать, ному 
какие отметни. Отметки, в настоящее вреыя не дающие никому 
преm1ущества, страшно занимают 11х. «:М:не 5 с крестом, 
а Ольгуmке иошо какую здоровую закатили ! - А мне четыре ! �  
кричат они. Отыетки служат для них самих оценкою их труда, 
и недовольство отмеmамп бывает только тогда, ногда оценка 
сделана не верно. Беда, ежели он старался, и учитель, просмо
трев, поставит ем.у меньше того, чего он стоит. Он не даст 
покою учителю и плачет горьними слезами, ежели не добьется 
изменения. Дурные отметки, но заслуженпые, остаются без 
протеста. Отметки, впрочем, остаются тольио от старого на
шего порядка и сами собой начинают падать. 

В первый после обеда урок, после роспуска, собираются 
точно та1< же, как утром, и так же дожидаются учителя. Боль
шей частью зто бывает урок священной или русской истории, 
на I<оторый собираются все классы. Урок этот начинается 
обшшовенно еще сумерками. Учитель становится или садится 
пооредипе комнаты ; а толпа размещается вокруг него амфи
театром : кто на лавках, кто на столах, кто на подоконниках. 
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Все вечерние уроки, а особевво этот первый, имеют совер" 

шенно особенный от утренних характер епокойствия, мечта
тельности и поэтичности. Придите в школу сумерками - огня 
в окнах не видно, почти тихо, только вновь натасканный снег 
на ступени лестницы, слабый rул и шевеленье за дверью, да 
какой-нибудь мальчуган, ухватившись за перилы, через две 
ступени шагающий наверх по лестнице, доказывают, что уче

ники в школе. Войдите в комнату. "Ужь почти темно за замерз

ши:м:и окнами ; старшие, лучшие ученики прижаты другими к 
0амому учителю и, задрав головки, смотрят ему прямо в рот. 

Дворовая самостоятельная девочка с озабоченным лицом сидит 

всегда на высоком столе, - так и кажется, каждое слово гло

тает ; поплоше, ребята-мелкота, сидят подальше : они слушают 

внимательно, даже сердито, они держат себя так же, как и 

большие, но, несмотря на всё внимание, мы знаем, что они 

ничего не расскажут, хотя и многое запомнят. Кто навалился 

на, плечи другому, кто вовсе стоит на столе. Редко кто, втиснув

шись в самую середину толпы, за чьей-нибудь спиной зани
мает�я выписыванием ногтем каких-нибудь фигур на этой 

спине . Редко кто оглянется на вас . Когда идет новый р асскаа -
все з ,м:ерли, слушают. :Когда повторение - тут и там раз

даются самолюбивые голоса, не :могущие выдержать, чтобы пе 
подсказать учителю. Впрочем, и старую историю, которую 

.:�юбят, они просят учителя повторить всю своими словами и 
ие позволяют перебивать учителя. (<Ну ты, не терпится ? 

молчИ» ! крИЮJУТ на выскочку. Им больно, что перебивают 

характер и художественность рассказа учителя. Последнее 
время это была история жизни Христа. Они всякий раз тре

бовали рассказатJ, ее всю. Ежели не всю им рассказывали, то 
они сами дополняли любимый конец - историю отречения 

Петра 11 страдания Спасителя. Кажется, всё мертво, не шелох

нется, - не заснули ли? Подойдешь в полутьме, взглянешь 

в лицо какому-нибудь маленькому : оп сидит, впившись гла

зами в учителя, сморщивши лоб от внимания, и десятый раз 

отталкивает с плеча наваливающуюся па него руку товарища. 

Вы пощекотите его з а  шею - оп даже пе улыбнется, согнет 

головку, как будто отгоняясь от :мухи, и опять весь отдается 

таинственному и поэтическому рассказу : нак сама раворnа

лась церковная завеса, и темно сделалось на земле, - ему 11 

жутко, и хорошо. Н о  вот учитель кончил рассказывать, и все 
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поднима10тся с места, и толпясь к учител10, пе-рекринивая одпн 
другого, стараются пересказать всё, что удержано m.m .  Крин· 
поднимается страшный - учитель насилу может оледnть sa 
всеми. Те, которым запретили говорить, в уверенности, что
они вна10т, не успокаиваются этим : они приступают к другому 
учителю, ежели его нет - к товарищу, к постороннему, к
истопнику даже, ходят иs угла в угол по-двое, по-трое, прося 
каждого их послушать. Редко кто р ассказывает один. Онп 
сами отбираются группами, равными по силам, и рассказы
вают, поощряя, под;чшдая и поправляя один другого. «Ну, 
,11;авай с тобою, говорит один другому, но тот, к ко:му обра
щаются, знает, что он ему не по силам, и отсылает его и дру
гому. Кан только повыскаsались, успокоились, приносят· 
свечи, и уже другое настроение находит на мальчиков. 

По вечерам вообще и в следующих классах меньше возни, 
нриков, больше покорности, доверия учителю. Особенное от
вращение заметно от математики и анализа,  и охота к пению, 
к чтению и особенно к р ассказам. «Что всё математику да 
писать - рассказывать лучше, об земле, или хоть историю, 
а мы послушаеm, говорят они. Часов в 8 уже глава соло
веют, начинают позевывать, свечки темнее горят - реже сни
мают, - старшие удерживаются, младшие, худшие, засыпают, 
облокотившись на стол, под приятные звуки говора учителя . 
Иногда, когда классы бывают интересны и их было :иного 
(иногда бывает до семи больших часов в день), и ребята устали, 
или перед праздником, когда дома печки приготовлены париться, 
вдруг, не говоря ни слова, на втором или третьем послеобеден
ном классе, два пли три :мальчика забегают в комнату и спеша· 
разбирают шапки. «Что ВЫI)? - Домой. - 11А учиться ? ведь 
пение� ! - А ребята говорят : домой ! -- отвечает он, ускользая 
с своею шаnк�й. - «Да кто говорит»? - Ребята пошли ! -
«:Как 1ке, как?» - спрашивает озадаченный учитель, пригото-
вив1чий свой урок, - «останься !» - Н о  в комнату вбегает дру
гой мальчик с разгоряченным, озабоченным лицом. - «Что 
стоишь?» - сердито нападает он на удержанного, который в не· 
решительности заправляет хлопки в шапку : - «ребята ужь во
он где, у кузни уж небосм. - «ПоmлИ»? - Пошли. - И оба 
бегут вон, из-sа двери крича : - <(Прощайте, Иван Иваныч l1> 
И I<то такие эти ребята, которые решили идти домой, как они ре
шили?-Боr их знает. Кто именно решил, вы никак не найдете. 
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Ою� не совсщалпсь, не делали заговора, а тан вздумали ребята 
;:.омой. «Ребята идут ! •  - и застучали ножоНRи по ступень-
1tам, кто потом свалился со ступеней, - и, подпрыгивая и 
бултыхаясь в снег, обегая по узкой дорожке друг друга, с нри
ком побежали домой ребята. Такие случаи повторяются раз 
и два в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя - 1tто 
не согласится с этим, но кто не согласится тоже, что вследствие 
одного такого случая насколько большее значение получают 
те пять, шесть, а иногда семь уроков в день для каждого класса, 
которые свободно и охотно выдерживаются наждый день уче
ншtами. Только при повторении таких случаев можно быть 
уверену, что преподавание, хотя и недостаточное и односто
роннее, не совсем дур:ио и не вредно . Ежели бы вопрос был 
поставпен так : чт6 лучше - чтобы в продол'ltение года не 
было ни одного такого случая, или чтобы случаи эти повторя-

.m1сь больше чем на половину уроков, - :мы бы выбрали послед
нее. Я, по крайней мере, в Ясно-полянской ш1<оле бы -:r рад этим, 
несколько р аз в месяц повторявшимся, случаям. Н есмотря на 
частые повторения ребятам, что они могут уходить всегда, когда 
lll\t хочется, - влияние учителя так сильно, что я боялся пос
J1еднее время, как бы дисциплина классов, росписаний и отме
-ток, незаметно для них, не стеснила их свободы так, чтобы они 
совсем не покорились хитрости нашей р асставленн.ой сети по
рядка, чтобы не утратили возможности выбора и протеста. 
Ежели они продолжают ходить охотно, несмотря на предоста
вленную им свободу, я ншtак не думаю, чтобы это доказывало 
особенные качества Ясно-поллнской школы, - я думаю, что 
в большей части школ то же самое бы повторилось, и что же
лание учиться в детях так .  сильно, что для удовлетворения 
этого желания они подчинятся многим трудным условиям и 
простят много недостатков.  Возможность таких убеганий по
лезпа и необходима, только как средство застрахования учи
теля от самых сильных и грубых ошибок и злоупотреблений. 

По вечерам бывает пение, постепенное чтение, беседы, фИ'3и
чес1tие эксперименты и ппс.ание сочинений. Любимые из этих 
предметов - чтение и опыты. В чтении старшие укладываются 
на боп:ьшом столе звездой - головами вместе, ногами врозь -
один читает, и все друг другу рассказывают. :Младшие по два 
усаживаются sa книжки и, ежели книжечна вта понятлива, 
ч итают, нак мы читаем, - пристраиваются R свету и облона-
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чпва1отся попонойиее п, видимо, получают удовольствие. Неко 
торые, стараясь соединить два удовольствия, садятся против 
топящейся печки, - греются и читают. В 1шассы опытов nус
наются не все - только старшие и .лучшие, рассудите.льпей
шие ив 2-го класса. Этот к.ласе, по хар актеру, который он при
нял у пас, самый вечерний, самый фантастический, совершенно 
подходящий к настроению, вызванному чтениеl\1 сказок. Тут 
сказочное происходит в действительности - всё олицетворяется 
ими : :можжевеловый шарик, отталкиваемый сургучем, откло
няющаяся магнитная иголка, опилки, бегающие по листу бу
маги, под которой водят магнитом, представляются им живымп 
существами. Самые умные, понимающие объяснение этих явп:е
ний мальчики увп:екаются и начинают ухать на иголку, на 
шарик, на опилки : «Вишь ты ! куды l куды ? Держи ! ух ! ва
натывай» I и т. п. -

Обыкновенно классы кончают часов в 8, в 9, ежели только 
столярство не задержит старших мальчиков дольше, и вся ва
тага с криком бежит вместе до дворни и оттуда группами, пере
нрикивающимися друг с другом, пачппает расходиться по 
равным концам деревни. Иногда они затевают скатиться па 
больших санях, выдвинутых за ворота, под гору к деревне, -
подвязывают оглобли, ва.лятся на средину и в снежной пы.ли 
с визгом скрываются пз г.лаз, кое-где на дороге оставляя чер 
ные пятна вывалившихся ребят. Вне учШiища, несмотря на 
всю свободу его, на воздухе, между учениками и учителеl\1 уста
нав.ливаются новые отношения - большей свободы, большей 
простоты и большего доверия, те самые отношения, которые 
представляются нам идеалом того, к чему должна стремиться 

шнола.  
Недавно иы в первом классе читали «Вия• Гоголя ; пос.ледние 

сцены подействовали сильно и раздражили их воображение, -
некоторые в хицах представ.ляп:и ведьму и всё вспоминали пос
леднюю ночь. 

Н а дворе бы.ло не холодно - зимняя безмесячная ночь с ту
чами па небе. Н а  перекрестке мы остановились ; старшие, трех
летние школьники, остановились около меня, приглашая про
водить их еще ; маленькие пог.ляде.ли - и закатились под гору. 
Младшие пачапи учиться при новом учителе, и между мною 
и ими уже нет того доверия, как между мной и старшими. -
«Ну, так пойдем: в заназ» (небольшой лес шагах в 200 от жи.лья), 
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скавал один ив них. Больше всех просил Федька, мальчик лет 
десяти, нежная, восприимчивая, поэтичесная и лихая натура. 
Опасность для неrо составляет, кажется, самое rлавное ус;а:о
впе удовольствия. Летом всеrда бывало страшно смотреть, как 
он с друrи:м:и двумя ребятами выплывал на самую средину 
пруда, са11�еней в 50 ширины, и изредка пропадал в жарких 
отр ажениях летнеrо солнца, - плавал по rлубине, перевер
тываясь на спину, пуская струйки воды и окликая тонким rо
лоском товарищей на береrу, чтобы видели , какой он :молодец . 
Теперь он впал, что в лесу есть волки, поэтому ему хотелос.ь 
в ваказ . Все подхватили, и мы в 4-м пошли в лес. Друrой -
я назову ero Сё:мка - здоровенный и физически, и морально, 
:малый лет 12, прозванный Вавило, шел впереди и всё кричал 
и аукался с кем-то заливистым rолосом. Пронька - болезнен
ный, нроткий и чреввычайио даровитый мальчик, сын бедной 
се�ьи, болевненный, кажется, больше всеrо от недостатка 
пищи, - шел рядом со мной. Федька шел между мной и Сём
кой и всё ваrоваривал особенно мяrки:м: rолосом, то р ассказы
вая, как он летом стереr эдесь лошадей, то rоворя, что ничеrо 
не страшно, а то спрашивая, <1чт6 ежели каной-нибудь выско
чит?�> и непременно требуя, чтобы я что-нибудь скавал на 
это. Мы не вошли в середину леса, - это было бы уже слишком 
страшно, но и около леса стало темнее : дорожка чуть видне
лась, оrни деревни скрылись ив виду. Сёмка остановился и стал 
прислупшваться. «Стой, ребята ! Что такое?�> вдруr скавал 
он. Мы замолкли, но ничеrо не было слышно ; всё-таки страху 
еще прибавилось. <1Ну, что же мы станем делать, как он выско
чит - да за нами?» спросил Федька. Мы равrоворились о 
каLкавских разбойниках. Они вспомни.пи кавказскую историю, 
которую я им рассказывал давно, и я стал опять расскавывать 
об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате. Сёмка шел впереди, 
широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачи
вая здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом 
со :мной, но Федька сбил ero с дорожки, и Пронька, должно быть 
по своей бедности всеrда всем покоряющийся, только в самых 
интересных местах забеrал сбоку, хотя и по :колено утопая 
в снегу. 

Всякий замечал, кто не:мноrо знает крестьянских детей, что 
они не привьшnи и терпеть не :иоrут всяких ласк - нежных 
слов, поцелуев, троrаний руной и т. п. Мне случалось видеть, 
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Rак дама в крестьянской школе, желая обласкать мальчика,  
с1-<ажет : <«н:у, ужь я тебя поцелую, милашка ! �> - и поцалует, и 
как этот поцапованный :мальчик стыдится, обижается и недоуме
вает, аа что именно это с ним сделали ; мальчик лет 5-ти ста
новится ужь выше этих ласканий - он ужь «малый». Потому-то 
м:еня особенно порави.п:о, коrда Федька, шедший рядом со мной, 
в самоr.1 страшном месте рассказа, вдруr дотронулся до меня 
слеrка рукавом ; потом всей рукой ухватил меня за два пальца 
и уже не выпускал их. Только-что я з амолкал, Федька уже тре
бовал, чтобы я rоворил еще, и таким умоляющим: и взволнован
ным: rолооом:, что нельзя было не исполнить ero желания. -
«Ну, ты, суйся под ноrи l» сказал он р аз сердито Проньке, 
забежавшему вперед ; он был увлечен до жестокости, - ему 
было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не 
должен был сметь нарушать ero удовольствие. «Ну, еще, 
еще 1 Вот хорошо-то 1» Мы прошли лес и стали с дpyroro конца 
подходить к деревне. «Пойдем еще� - заrоворили все, коrда 
уже стали видЯЬI оrни, - еще пройдемся». Мы молча шли, 
кое-rде проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной, дорожке ; 
белая темнота как будто качалась перед rлазами ; тучи были 
низние, как -будто на нас что-то наваливало их ;  конца не было 
этому беюму, в котором только м:ы одни хрустели по снеrу ; 
ветер шумел по rолым макушкам: осин, а нам было тихо з а  
лесом. Я кончил р ассказ тем, что окруженный абрек запел песню 
и потом сам бросился на кияжап. Все молчали. «Зачем же он 
песню запел, коrда ero окружили?• - спросил Сёмка. «Ведь 
тебе сказывали - умирать собрался 1» отвечал оrорчеяяо 
Федька. «Я думаю, что молитву он запел I• прибавил 
Пронька. Все согласились. Федька остановился вдруr : «А 
Rак, вы говорили, в ашу тетку зарезали?» спросил он - ему 
мало еще было страхов. - «Расскажи ! расскажи !» Я им рас
сказал еще р аз эту страшную историю убийства rрафини Тол
стой, и они молча стояли вокруг меня, rлядя мне в лицо . -
«Попался молодец !• сказал Сёмка. «То-то страшио ему было 
ночью ходить, как она зарезанная лежала, - сказал Федька, -

я бы убежал ! �> - и он всё дальше забирал себе в руку мои два 
пальца. Мы остановились в роще, за rумнами, под самым краем 
деревни. Сёъша поднял хворостину из снеrу и бил ею по мо
р озному стволу липы. Иней сыпался с сучьев на шапку, и звук 
о дииоко раздавался по лесу. «Лев Николаевич, - сказал 
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Фt>дька (я думал, он опять о rрафине), - дпя чего учиться 

пенью? Я часто думаю, право, - зачем петь?» 
Rак ов перескочил от ужаса убийства ва этот :вопрос, Бог его 

зпает, во по всему : по звуку голоса, по серьоввости, с которой 
он добивался ответа, по :молчанию интереса друrих двух, чув

ствовалась самая живая и ваковная свявь этого вопроса с пре

дыдущим разговором. Была ли эта свявь в том, что он отвечал 

па :мое объяснение возможности преступления необравование:м 
{я говорил им это), или в том, что он поверял себя, переносясь 
в душу убийцы и вспоминая свое любимое дело (у него чудес

ный голос и огромный талант к мувыке ), или связь состояла 

в том:, что он чувствовал, что теперь время искренней беседы, 
и поднялись в его душе все вопросы, требующие раврешеяия, -

только вопрос его не удивил никого ив вас. .А ваче:м рисова
нье, зачем хорошо писать ?» скавал я, решительно не зная, 

пан объяснить ему, для чего искусство.  <�Зачем рисование?» 

повторил он ваду:мчиво. Он именно спрашивал : зачем искусство? 

Я нс смел и не умел объяснить. - «Зачем рисованье? - ска

зал Сёмка. - Н арисуешь всё, всякую вещь по ней сделаешь l 1> 

((Н ет, :>то черченье, - скавал Федька, - а вачем фигуры рисо

вать?. •. -. - Здоровая натура Сё:мки не затруднилась. •Зачем 

пал:ка? зачем липа?» сказал он, всё посту:кивая по липе. -
« Ну-да, зачем липа?�> сказал я. <tСтропипа сделатЬ», 

отвечал Сё:мка. <1А еще, летом зачем, покуда она не сруб
лена». - «Да низачем». - «Нет, в самом деле, - упорно допра· 

шивал Федька, - зачем р астет липа?» - И мы стали говорить 

о том, что не всё есть польва, а есть красота, и что искусство 
1.'СТЬ нрасота, и мы поняли друг друга, и Федька совсем понял, 

ааче:м: .1Iипа растет и зачем петь. П ронь:ка согласился с вами, 

но он понимал более нрасоту нравственную - д.обро. Сёмка 
понимал своим большим умом, но ве признавал красоты бев 

польвы. Ов сомневался, как это часто бывае'l' с людьми большого 

ума, чувствующими, что искусство есть сила, но не чувствую
щп:ми в своей душе потребности этой силы ; он так же, как они, 

хотел умом придти к искусству и пытался зажечь в себе этот 

огонь. «Будем петь завтра Иже, я помню свой гопос». V него 

верный слух, во нет вкуса, изящества в пении. Федька же со
вершенно понимал, что липа хороша в листьях, и летом хорошо 

смотреть ва нее, и больше ничего ве надо. П ровъка понимал, 

что жалко ее срубить, потому что она тоже живая : «ведь 
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это всё равно что кровь, когда па березы сок пьем». Сёмнг 
хотя и не говорил, но, видимо, думал, чт6 мало в ней прону, 
когда она трухлявая. - Мне странно повторить, чт6 мы говорили· 
тогда, во я помню, - мы переговорили, как мне кажется, всё, 

что сказать мо;кно о польае, о красоте пластической и нрав· 
ственной. 

Мы пошл11 к деревне. Федька всё не пускал мою руку, -
теперь, мне казалось, уже из благодарности. Мы все были •rак 
бливии в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел 

рядом с нами по широкой дороге деревни. <�Вишь, огонь еще 

у М азановых 1» - сказал он. <1 Я нынче в класс шел, Гаврюха 
из кабана ехал, - прибавил он, - пья-я-я-яный, распьяный ;. 
лошадь вся в мыле, а он-то ее ожаривает . . .  Я всегда жалею. 

Право 1 за что ее б11ть». - <s.A надысь, батя, --- сказал Сёмка, -
пустил свою лошадь ив Тулы, она его в сугроб и завезла, а он 

спит пьяный». - «А Гаврюха та:к по глазам свою и хлещет . . . 

и так мне жалко стало, - еще рав сказал Пронька, - за что
он ее бил ? слез, да и хлещет». - Сёмка вдруг остаповился. 

« Н аши ужь спят, - сказал он, вглядываясь в 01ша своей кри

вой черной избы. - Не пойдете еще ?» - «Нет�>. - «П ра-а-а-щайте, 
Л. Н.» ; - крикнул он вдруг и, как будто с усилием оторвавшись 
от нас, рысью побежал к дому, поднял щеколду и скрылся. -

«Так ты 11 будешь равводить нас - сперва одного, а потом дру
гого ?» сказал Федька.  Мы пошли дальше. У Проньки был 

огонь ; мы ааглянули в окно : мать, высокая, красивая, но 
ивнуренная женщина, с черным11 бровям11 и глазами, сидеJш 

за столом и чистила картош:ку ; на средю�е висела люлька ; 

математик 2-го класса, другой брат П роньки, ст оял у стол а и ел 
нартс m1<у с солью. Изба была черная, нроruечная, грязная . 

«Пропасти на тебя нет 1 - занрпчала мать на Проньку. - Где 

был ?,> Пронька крот1ю и болезненно улыбнулся, глядя на 
окошко. Мать догадалась, что он не один, и сейчас переменила 
выражение на нехорошее, притворное выражение.. Остался 

один Федька.  «'У пас портные сидят, оттого свет, - сказал 
он своим смягченным голосом нынешнего вечера.  - П рощай, 

Л. Н . », прибавил он тихо и нежно и начал стучать кольцом 

в запертую дверь. <- Отоприте !»  прозвучал его тонкий го

лосон среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. 

Я заглянул в окно : изба была большая ; с печи и лавки видне
л11сь ноги ; отец с портными пгра.п в карты, нескольно медньt о 
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денеr лежало на столе. Ваба, мачиха, сидела у светца 11 жадно 
.rляд�а на деньrи. Портной, провженный ерыга, ъюлодой 
мужик, держал на столе ка рты, согнутые лубком, п о торже
ством rлядел на партнера. Отец Федьки, о расстегнутым ворот
ником, весь сморщившись от умственного напряжения и досады, 
переминал карты и в нерешительности сверху вамахывалоя на 
нпх своею рабочею рукой. «Отоприте 1» Баба встала и по
шла отпирать. «Прощайте ! - еще рав повторил Федька, -
.всеrда так давайте ходитм. 

Я вижу людей честных, добрых, либеральных, членов благо
творительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую 
своего состояния бедным, которые учредили и учреж;�;ают 
школы и которые, прочтя это, скажут : <�Нехорошо 1 - и по
:качают головой. - Зачем усиленно развивать их? Зачем да
вать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их 
в своей среде? Зачем выводить их ив своего быта?�> окажут они. 
Я не говорю уже о тех, выдающих себя головою, 1t0торые ока
жут : «хорошо будет устройство государства, когда вое за
хотят быть мыслителями и художнинами, а работать никто не 
станет ! •> Эти прямо говорят, что они не любят работать, и 
потому нужно, чтобы были люди, не то что неспособные для 
другой деятельности, а рабы, которые бы работали за других. 
Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их из их среды и 
т. д. - кто это знает? И кто может вывести их из своей среды? 
Точно вто ка1юе-нибудь механическое дело . Хорошо ли или 
р:урно подбавлять сахар в муку пли перец в пиво? Федьха не 
rяготится своим оборванным кафтанишком, но нравственные 
вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему три 
рубля, катихивис и историйку о том, как работа и смирение, 
которых вы сами терпеть не можете, одни полевны для чело
века. Три рубля ему не нужны, он их найдет и возьмет, ногда 
они ему понадобятся, а работать научится без вас - так же, 
нак дышать ; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, 
ваших десять иезабитых работой поколений. Вы имели дооуr 
-искать, думать, страдать - дайте же ему то, что вы выстра
А,МИ, - ему этого одного и нужно ; а вы, как египетский жрец, 
вакрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в вемлю 
талант, данный вам: историей. Не бойтесь : человеку ничто 
че11овеческо1Э не вредно . Вы сомневаетесь? Оrдайтесь чувству, 
и оно не обманет вас . Поверьте его природе, и вы убедитесь, 
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что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему исто 
рия, что страданиями выработалось в вас .  

Школа - бесплатная и первые по времени ученики -- из де
ревни Ясной поляны. Многие из этих учеников вышли из 
школы, потому что родители 11х сочзI:и ученье не хорошим ; мно
гие, выучившись читать и писать, бросили ходIIть , нанялись 
на станцию (главный промысел нашей деревни) . Из соседних 
небогатых деревень привозили сначала, но, по неудобству 
ходить или отдавать на харчи (у нас берут самое дешевое 
2 руб .  сер . в месяц) , скоро взяли назад. Из дальних деревень 
побогаче мужики польстились бесплатностью и распространив
шеюся молвой в народе, что в Ясно-полянской школе учат 
хорошо, отдали было детей, но в нынешнюю зиму, при откры
тии школ по селам, взяли их назад и цоместили в платящих 
сельских школах. Остались в Ясно-полянской школе дети 
яснополянских мужиков, которые ходят по зимам, летом же, 
с апреля по половину октября, р аботают в поле, и дети двор
ников, приказчиков, солдат, дворовых, целовальников, дьяч
ков и богатых мужиков, которые привезены верст за тридцать 
и пятьдесят. 

Числом всех учеников до 40, но редко бывает больше 30 вме
сте . Девочек десятый, шестой процент, - от 3 до 5 у нас .  
Мальчики от  седьмого до тринадцатого года ,- самый обыкновен
ный, нормальный возраст . Кроме того, всякий год бывает чело
века 3-4 взрослых, которые походят месяц, иногда всю зиму -
и совсем бросят. Для взрослых, по одиночке ходящих в школу, 
порядок школы весьма неудобен. Они, по своим годам и По 
чувству достоинства, не могут принять участия в оживлении 
mнолы, не могут отрешиться от презрения к ребятам и остаются 
совсем одиноки. Оживление школы им тольно мешает. Ою1 
приходят, большею частью, доучиваться, уже кое-что зная, 
и с убеждением, что ученье есть только то самое заучивание 
книжки, про которое они слыхали или которое даже испытали 
прежде . Для того чтобы придти в школу, ему нужно было пре
одолеть свой страх и дичлпвость, выдержать семейную грозу 
и насмешни товарищей. «Виmъ, мерин какой - учиться хо
дит !» И кроме того, он постоянно чувствует, что каждый по
терянный день в школе сеть потерянный день для работы, со
ставляющей его единственный капитал, и потому всё время в 
ш1>оле он находится в раздраженном состоянии поспешности 
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i1 уссрд11я , которые больше всРго вредят ученью. За то время, 

про которое я пишу, было три таких в3рослых, из которых одпн 
и теперь учится .  ВзросJ1ые в школе - точно на пожаре : только 
что он нончает писать, в тот же момент, кан кладет одной ру:кой 
Н<'ро, он другой захватывает юшжну п стоя начинает читать ; 
только что у него взяли книгу - он б«.>рется за грифельную 
доску ; ногда 11 ;)ТУ отнимут у него - он совсем потерян. Был 
одпн работник , который учился п топп;r в школе нынешней 
осенью. Он в две недел п выучился читать 11 ппсать , но это было 
не ученье, а наюш-то болезнь в роде запоя . П роходя с дровами 
через :класс, он останавливался 11, с дровами в руках , переги
баясь через голову малъчпка, складывал : с-1>-а -ска и шеJ1 к 
своему месту. l{огда 011 этого не успевал сде;rать, то с завистью, 
с злобой почтп, смотрел на ребят ; когда ;не он был свободен , ro 
с ним нельзя было ничего сделать : он впивался в книгу , твердя 
6-а-ба ; р-и -ри и т. д. , и находясь в :это:\1 состоянии, он Jш

щался способности понимать что-:шбо другое . l{огда взрослым 
случалось петь или р11совать, или слушать рассназ истории, или 
смотреть опыты, - видно было, что они понорялись жестокой 
необходимости 11, как голодные, оторванные от своего норма, 
ждали толь:ко !'tшнуты опять впиться в :кнпгу с азами. Оста
ваясь верен своему правилу, я не заставлял кан мальчика 
учить азбучку, когда ему :этого не хоте:юсь, так 11 взрослого 
учиться механине или черчевью, ногда е;о.1у хотелось азбучну. 

1\аждый брал то, что «.>му было нужно . 
Вообще взрослые, зауttеюеые прешде, еще не 11аш.:111 себе 

места в Ясно-полянской ш:коле, и их ученье идет дурно : что-то 
есть неестественного и болезненного в отноmенпи пх I< школе. 
Воснресные шнолы, ноторые я видел, представляют то же самое 
явление относительно взрослых, п потому все сведения об 
успешном и свободном образовании взрослых былп бы для нас 
драгоценнейшпми приобретениями. 

Взгляд народа на mнолу много изменплсн с начала ее суща
ствования . О прежнем взгляде нам придется говорпть в исто
рии Ясно-полянсной mнолы ; теперь ;ке в народе говорят, чrо 

в Ясно-полннсной шноле всему учат и все:1.1 наукам, и такие 
дошлые есть уч11теля, что бяда: - гром и ;о.юлнню, сказывают, 
приставляют 1 Одначе , ребята хорошо понимают - чита1·ь n 
писать стали. - Одни, богатые дворники, отдают детей из тще
славия, в полную науку произвесть, чтоб 11 де:rенюо заня:1ся 
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(деление есть высшее понятие о школьной пре:r.1удростn) ; дру

гие отцы полагают, что наука очень выгодна ; большинство же 
отдает детей бессознательно, подчиняясь духу времени. Из 

:>тих мальчиков, составляющих большинство, самое р адостное 
для нас явление представляют мальчики, отданные так, но 
до такой степени полюбившие ученье, что отцы теперь поко
ряются уже желанию детей и самп бессознательно чувствуют, 

что что-то хорошо делается с их детьми, и не решаются брать 
их из. шнолы. Один отец рассказывал мне, как он целую свечу 

раз сжег, держа ее над книгой сына, и очень хвалил и сына,  
и кн11гу . Это было Евангелие. «Мой батя тоже, - рассказы
вал другой школьник, - сказку другой раз послушает, по
смеется да и пойдет, а божественное, - так до полуночи сидпт 
слушает, сам светит мне». Я был с новым учителем в гостях 
у одного ученина и, чтобы похвастаться пред учителем:, заста
вил ученика решить апгебрапческую задачу. Матв возилась 
у печи, и мы забыли ее ; слушая, как сын ее озабоченно и бойко, 
перестра11вая уравнение, говорил: 2аЬ - с = d, разделенному 
на 3, и т. п . ,  она всё время закрывалась рукой, насилу удержи
ваясь, 11 наконец померла со смеху и не :могла объяснить нам, 
чему она смеялась. Другой отец, солдат, приехав за сыном, 
застал его в классе рисованья и, увидав искусство сына, начал 
говорить ему <IВЫ)> и не решился в классе передать ему котелки, 

привезенные в :гостинец. Общее мнение, :мне кажется, такое : 
учат всему (так ш е ,  ка:к господских детей) , многому и пона
прасну, но п грамоту выучпвают скоро, - поэтому детей от
давать :мо;1шо. Ходят 11 недоброжелательные слухи, но имеют 
теперь уже мало весу. Два славных :мальчика недавно выбыли 
из ш:колы на том основании, что в школе будто бы не учат пи
сать. Другой солдат хо·rел отдать своего сына, но,  проэкзаме
новав лучшеFо из наших учеников и найдя, что он с запинками 
читал псаJiтырь, решил, что ученье плохая, только слава, -
что хороша . l{ое-кто lIЗ яснополянских :крестьян еще побаи
вается, нак бы не сбылись слухи, ходившие прежде ; им ка
шется, что учат для какого-то употребленья и что, того и гляди, 
подкатят под учеников тележки да и повезут в Москву. Н едоволь
ство на то, что не бьют и нет чинности в школе, почти совсем 
уничтошилось, п мне часто случалось наблюдать недоумение 
роди1'еля, приехавшего в школу за сыном, когда при нем начи
налась беготня, возня и борьба. Он убежден, что баловство 



вредно, п верит, что учат хорошо, а как это соединяется,  Oft 
не может понять . Гимнастика еще иногда порождает толки, 
и убеждение, что от нее животы от}i,удаво-то срываются, не про
ходит. Как только разговеются, или осенью, ногда поспеют 
овощи, гимнастика оказывает наибольший вред, и бабушки, 
накидывая горшки, объясняют, что вcel\ly причиной баловство 
и ломанье. Для некоторых, хотя и малого числа, родителей -
даже дух равенства в шноле служит предметом неудоволь
ствий. В ноябре были две девочки, дочни богатого дворника, 
в салопчиках и чепчиках, сначала державшиеся особняком, но 
потом свыкшиеся и забывшие чай: и чищенье зубов табаком и 

начавшие славно учиться. Приехавший родитель, в крымском 
тулупе нараспашку, войдя в школу, застал их р аз в толпе 
грязных лапотников-ребят, которые, облокотившись рукой на 
чепчики девочек, слушали учителя ; родитель обиделся и взял 
своих девочек из школы, хотя и не признался в причине своего 
неудовольствия. Есть еще, наконец, ученики, которые выбы
вают из школы, потому что родители, отдавшие их в школу для 
того, чтобы подольститься к кому-нибудь, берут детей назад, 
когда надобность подольститься миновалась. 

Итак - предметов 12, нлассов 3, учеников всех 40, учителей 4, 
уронов в продолжение дня от 5 до 7.  Учителя составляют днев
НИRИ своих занятий, которые сообщают друг другу по воскре· 
сеньям, и сообразно тому составляют себе планы преподавания 
на будущую неделю. Планы эти каждую неделю не испол· 
няются, а изменяются сообразно требованиям учеников .  

Чтение .мехаиичес}i,ое. Чтение составляет часть преподавания 
языка.  Задача преподавания язына состоит, по нашему мнению, 
в руководстве учеников R пониманию содержания нниг, на
писанных литературным языком. Знание литературного языка 
необходимо, потому что только на этом языке есть хорошие 
книги. 

Прежде, с самого основания школы, не было шщразделения 
чтения на механическое и постепенное, - ученики читали 
только то, что могли понимать : собственные сочинения, слова 
и фр азы, писанные мелом на стенах, потом сказки Худякова 
и Афанасьева.  Я полагал, что для того, чтобы дети выучились 
читать, им надо было полюбить чтение, а для того чтобы по
любить чтение, нужно было, чтобы читанное было понятно и 
занимательно . Казалось, как рационально и ясно, - а эта мысль 



была ложна .  Во-первых ,  для того чтобы перейти от чтения по 

стенам к чтению по книгам, нужно было отдельно заняться 
механическим чтением с каждым учеником по какой бы то ни 
было книге . При небольшом числе учеников и отсутствии 
подразделений предметов это было возможно, и :мне удалось 
без большого труда перевести первых учеников с чтения по сте
нам на чтение по книге, но с новыми учениками это стало не· 
возможно. Младшие не в силах были читать и понимать сказки : 
единовременный труд складыванья слов и понимания смысла 
был слишком велик для них. Другое неудобство состояло в том, 
что постепенное чтение обрывалось этими сказками, и какую 
:мы ни брали книгу <( Народное�>, 11Солдатское чтение», Пушкина, 
Гоголя, Карамзина - оказывалось, что старшие ученики при 
чтении ПуШRина , тан же как младшие при чтении сказок, не 
могли вместе соединять труда - читать и понимать читанное, 
хотя кое-что и понимали при нашем чтении. 

Мы думали сначала, что затруднение только в недостаточ
ности :механизма чтения учеников,  и придумали механическое 
чтение, чтение для процесса чтения, - учитель читал с уче
никами попеременкам, - но дело не подвигалось, и при чтенпи 

«Робинзона» являлась такая же несостоятельность. Летом, во 
время переХОJ!Н')ГО состояния школ, :мы думали победить эту 
трудность самым простым и употребительным способом. Отчего 
не сознаться : мы поддались ложному стыду перед посетите
лями. (Ученики наши читали :много хуже учеников, учившихся 
столько же времени у дьячка. )  Новый учитель предложил 
ввести чтение вслух по одним и тем же книжкам, й: мы согласи
лись. Задавшись раз ложной мыслью, что ученикам необхо
димо нужно бегло читать в нынешнем же году, мы написали 
в росписании : чтение :механическое и постепенное, и заставили 

их читать по два часа в день,  по одним и тем же книжкам, и нам 
было очень удобно. Но одно отступление от правила свободы 
учеников повело за собой ложь и одну ошибку за другой. 
Куплены были книжечки - сказочки Пушкина и Ершова ; 
:мальчиков са:1I�али на лавки, и один должен был читать громко, 

а другие следить за его чтением ; для того чтобы поверять, 
действительно ли все следят, учитель попеременно спраши
вает то того, то другого . Первое время нам казалось это очень 
хорошо . Приходишь в школу - чинно сидят на лавочках, 
один читает, все следят. Читающий произносит : «смилуйся, 
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rосударыня рыбка», другпе, плп учитель, поправляют : {ICJtil
лyйcя1> - все следят. «Иванов, читай ! »  Иванов поищет не
много и читает. Все заняты, учителя слышно, каждое слово 
выговаривают верно и читают довольно бегло. I{ажется, хо
рошо, а вникните хорошенько, - тот, который читает, читает 
уже то же самое в тридцатый или сороковой раз.  (Лист печат
ный хватит пе больше, как на педелю ; покупать же всякий р аз 
новые книги страшно дорого, да и книг, понятных для :крестьян
ских детей:, только есть две : сказки Худя 1{ова и Афанасьева. 
!{роме того, книга, р аз зачитанная одним: классом и запо:\шен
ная наизусть некоторыми, уже знакома пе только всем школь
никам, но надоела и домашним:.)  Читающий робеет, слушая 
свой одиноко раздающийся голос в тишине комнаты, все силы 
его устремлены па соблюдение знаков и ударений, и он усвои
вает себе привычку читать, не стараясь понять смысла, ибо 
обременен другими требованиями. Слушающие делают то же 
самое и, надеясь всегда попасть на настоящее место, когда их 
спросят, р авномерно водят пальцами по строкам, скучают и 
увлекаются посторонними развлечениями. Смысл прочитанного, 
как пост 1роннее дело, против их воли иногда укладывается, 
1mогда не укладывается в их голове. Главный же вред состоит 
в этой: вечной школьной борьбе :х;.итрости и уловок между уче
н,иками и учителем, которая р азвивается при таком порядке 

.и которой до этоJ,"О не было в нашей школе ; единственная же 
nыгода • этого приема чтения, состоящая в правильном выговоре 
с.лов, не имела для наших учеников никакого значения. "Уче
ники нашп начали читать по стенам писанные и произнесенные 
ими самими фразы, и все знали, что пишется кого, а говорится 
каво ; выучивать же остановкам и переменам голоса по знакам 
препинания я полагаю бесполезным, ибо всякий пятилетний 
ребенок верно употребляет знаки препинания голосом, когда 
понимает, что говорит.  Стало быть, легче его выучпть понимать, 
что он говорит с книги (чего рано или поздно он долп;ен до
стигнуть) , чем выучить его по знакам препинания петь, как по 
нотам. А кажется, как удобно для учиll.'еля 1 

У'Читмь веегда не вольно стремится к moAiy, чтобы выбрать 
саА�ый для себя удобпый споеоб преподавания. ЧеА� способ препо
да вания удоб1tее для JJ'Чltmeля, тем он неудобнее для учеников. 
Только тот образ препQдавания вере1t, которы.�t до воль1tы уче
н UJ;:и. 



Эти три закона в преподавании, самым ося :JаТ(':УЬНЫ:\1 образо:11 
отразилися в Ясно-nолянской школе на механическом чтении. 

Благодаря живучести духа школы, особенно когда вернулись 
в нее старые ученики с сеJ1ьских работ, чтение это упало са:1ю 
�обой : стали скучать, шалить, отлынивать от урока.  Главное 
же - чтение с рассказами, поверявшее успехи механического, 
доказало, что успехов этих нет, что за пять недель ни на  шаг не 
подвинулись в чтении, многие же отстали. Лучший математик 
первого нласса, Р . ,  делающий в голове извлечение квадратных 
Rорней, до такой степени разучился читать за зто время, что 
пришлось с ним читать, занимаясь складами. Мы бросили чтен11е 
по книжкам и ломали себе голову, придумывая способ мt'ха
ничесного чтения . Та ж е  простая мысль, что не пришло еще 
время хорошего мехаю1ческого чтения, и что нет никакой необ
ходимости в нем в настоящее время, что ученики сами найдут 
наилучший способ, ногда явится потребность, только недавно 
пришла нам в голову. Во время этого искания само собой сло
жилось следующее. Во время классов чтения, уже только по 
имени разделяющегося на постепенное и механическое, самые 
плохие чтецы берут подвое книжки (иногда сказки, иногда Еван
г<>лие, иногда сборник песен, нумер «Народного чтению>) и чи
тают вдвоем только для процесса чтения, а когда эта книжка 
понятная ска:ша, - с пониманием, и требуют, чтобы учитель 
прослушал их, хотя класс и называется механическим чтени<>м. 
Иногда, большею частью самые плохие, по нескольку раз берут 
ту же книгу, открывают на той же странице, читают одну и ту 
;не сказну 11 запоминают ее наизусть не только без приказания, 
но даже несмотря на запрещение учителя ; иногда эти плохие 
приходят к учителю плп к старшему п просят прочесть с ними 
вместе. Читающпе получше, из второго класса, меньше любят 
читать в компаюш, реже читают для процесса чтения и, <'жели 
запоминают напзусть - то стихи, а не сказку в прозе . "У старших 
повторяется то же явление с одною, поразившею меня в прош
JJом месяце, особенностью. В их классе постепенного чтения 
дается им одна наная-нпбудь кни:га, которую они читают по
перем�нкам и потом все вместе рассказывают ее содержание. 
J{ ю1м с этоti осени прпсоед11нился, чрезвычайно талантливая 
натура, ученпк Ч . ,  уч11вшпiiся два года у пономаря п потому 
обогнавший их всех в чтеюш ; оп чптает так же, как мы, и по
-.rому при пост<>ш�1шо:11 чтении ученики понимают, хотя п 
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JН'много, только тогда, когда Ч. читает, и вместе с тем наждому 
из них хочется читать самому. Но нан только начинает читать 
плохой чтец, все выражают свое неудовольствие, - особенно 
ногда история интересна, - смеются, сердятся, плохой чтец 
стыдится, и вознинают беснонечные споры. В прошлом месяце 
один из них объявил, что во что бы то ни стало добьется того, 
чтобы через неделю читать так же, нан Ч. ; другпе обещались 
тоже, и вдруг механическое чтение сделалось любимым заня
тием. По часу, по полтора они стали сидеть, не отрываясь от 
кюшши, ноторую не понимали, стали брать на доl\1 ннижни 
и действительно сделали в три недели такпе успехи, которых 
иельзя было ожидать. 

С ними случилось совершенно противное тому, что бывает 
обыкновенно с грамотеями. Обыкновенно бывает, что человек 
выучится читать, а читать и понимать нечего ; тут же вышло, 
что ученики убедились в том, что есть что читать и понимать, 
п что для этого не достает у них уменья, 11 они сами стали· до
биваться беглого чтения. Теперь у нас оставлено совершенно 
механическое чтение, а ведется дело так, как описано выше, -
предоставляется каждому ученику употреблять все те приемы, 
ноторые ему удобны, и замечательно, что каждый употребляет 
все мне известные приемы : и 1) чтение с учителем, и 2) чтение 
для процесса чтения, и 3) чтение с заучиваньем наизусть, и 
4) чтение сообща, и 5) чтение с попиl\�анием читанного. 

Пер вый, употребляемый матерями всего света, вообще не 
школьный, а семейный прием состоит в том, что учении прихо
цит и просит почитать с ним ; учитель читает, руноводя каждым 
его снладом и словом, - самый первый, рациональный и не
заменимый способ, которого сам требует прежде всего ученик 

и на который невольно нападает учитель.  Несмотря на все 
средства, будто бы механизирующие преподавание и м:нимо 
облегчающие дело учителя с большим числом учеников, этот 

способ останется лучшим п единственным для обучения читать 

и читать бегло. Второй прием обучения чтению, и тоже весьма 
любимый, через ноторый прошел всякий, выучившийся бегло 

читать, состоит в том, что учепину дается книга, и он предо

ставляется вполне самому себе снладывать и понимать, нак ему 

угодно . Ученик, выучившийся складывать настолько, что пе 

чувствует потребности просить дядевьну почитать с ним, 

а надеется на себя, всегда получает, столь осмеянную в Гого-
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левсном Петрушке, страсть н процессу чтения п вследствие· 
этой страсти идет дальше. Каним обравом унладывается в его 
голове таного рода чтение, - Бог его внает, но он таним путем 
прпвыкает н очертанию букв, к процессу снладов, н произно
шению слов 11 даже н ураву:менпю, и я не рав опытом убеждался, 
как отдвигала нас назад настойчивость на том:, чтобы ученик 
непременно понимал читанное. Есть много самоучек, выучи-
вш11хся читать хорошо таю1:м способом, хотя наждо:му должны 
быть очевидны недостатни его . Третий способ обучения чте -
нию состоит в ваучивании наизусть молитв, стихов, вообще 
веяной печатной страницы и в произнесении ваученного, следя 
за кни гой. Четвертый способ состоит именно в том, что оказа· 
лось тан вредно в Ясно-полянской шноле, - в чтении по одни11 
книгам. Он вовник сам собою в нашей школе. Сначала нниг 
не доставало, и садилось по два ученина за одну ннижну ; по
том: им самим это полюбилось, и ногда скажут : «Читать 1 > -
товарищи, совершенно равные по силам, отбираются по два, 
иногда по трп, садятся за  одну юшжну, и один читает, а другие 
следят за ним и поправляют. И вы всё расстроите, ежели будете 
их р ассаживать, - они сами знают, кто с нем ровня, и Тараска 
требует непременно Дуньну : - « Ну, иди сюда читать, а ты 
к своим пди». - Неноторые же вовсе не любят таного совмест-
ного чтения, потому что оно им не нужно . Выгода такого об
щего чтения состоит в большей точности выговора, в большrм 
пр осторе для понимания тому, который не читаэт, а следит ; 1: 0 
вся польза, приносимая тани:м способом, делается вредом, нак 
тольно :>тот способ, или веяний другой, р аспростр аняется на 
всю шнолу. Н аконец, еще любимый нами, пятый способ -
есть чтение постепенное, т. е .  чтение книг с интересом и пони
манием всё более и более сложными. Все эти приемы сами собою, 
нак сказано выше, вошли в употребление в шноле, и дело 
в один месяц вначительно подвинул_ось. 

Дело учителя только предлагать выбор всех иввестных 11 

неизвестных способов, ноторые могут облегчить ученика в деле 
учения. Оно, правда, при иввестном методе - хоть чтения по 
одинаким ннижкам - преподавание делается легно, удобно 
для учителя, имеет вид степенности и правильности ; при нашем 
же порядке представляется не только трудным, но многим по
нажется невовможным. Кан, скажут, угадать, что именно 
н.ужно каждому ученику, п решить, ваконно ли требование-



каждого ? Rак, скажут, не растеряться в этой разнородной 
'ТОJше, не подведенной под общее правило� На :это отвечу : труд
ность представляется только потоl\lу, что мы не можем отре
шиться от старого взгляда на школу, как па дпсциплпнпров�н
ную роту солдат, которою нынчr> командует один, завтра другой 
поручик. Для учителя, вжившегося в свободу ШКОJIЫ, каждый 
ученик представ.�1яется особым характероl\1, заявляющиl\1 особые 
потребности, удовлетворить которые может только свобода 
выбора. Не будь свободы и внешнего беспорядка, которыfi ка
жется столь странным и невозможным для некоторых, мы не 
· только бы никогда не напали на эти пять способов чтеюш, но 
мы бы никогда не сумели употреблять и соразl\lерять их сооб
разно требован11ям учеников и потому никогда бы не достигли 
те х блестящих результатов, которых мы достигли в чтении пос
леднее время. Сколько раз нам случалось впдеть недоумение 
посетителей нашей школы, хотевших в два часа времени пзу
ч11ть методу преподавания, которой у нас нет, и еще в продол
жение этих двух часов рассказывавшйх нам свою методу ; 
с1юлько раз случалось слышать советы таких посетителей 
ввести тот самый прием, который, неузнаваемыfi Иl\III, на их 
же глазах, употреблялся в tuколе, но только не в виде распро
страненного на всех деспотического правила. 

Чтение постепеииое. Хотя, как мы сказали, чтение механи
ческое 11 постепенное в действительностп слились в одно, -
для нас же :эти два предмета всё еще подразделяются по их цели ; 
нам кажется, что цель первого есть искусство па известных зна
ков бегло составлять слова, цель второго - знание литератур
ного языка. Для узнания литературного языка нам естественно 
представилось средство,  кажущееся cal\IЫl\I простым, но в дей
ствительности самое трудное.  Нам казалось, что после чтения 
учениками сам11ми: написанных фраз на досках надобно было 
им дать сказки Худякова п Афанасьева, потоl\1 что-нибудь 
потруднее, по-сложнее по языку, потом еще потруднее и т.  д .  -
до языка Карамзина, Пушкина и свода законов ; но это предпо
ложение, как и большая часть наших и вообще всех предпо
лон�ен11й, не осуществилось. С своего, записанного ими сампми 
на досках, языка мне удалось перевести их на язЬПi\: сказок, 
а чтобы перевести с языка сказок на высшую ступень, этого 
переходного <iчего-нибудь» - не было в литературе. Мы по
n робовали «Робинзона» - дело не пошло : некоторые ученики 



пл�>кали с досады, что не 111огут понимать и рассказывать ; я 
стал им рассказывать своими словами - они начали верить 
в возможность понять эту премудрость, сталп добираться до 
смысла п в 111есяц прочли «Робинзона», но со скукотт и под 
конец почти с отвращением. Труд этот был сш1шком велик для 
них.  Они брали больше памятью и, рассказывая тотчас Ж<' по 
прочтении одного вечера, запоминали отрывки ; всего же со
держания никто не усвоил. Запомнили только, к несчастью, 
некоторые непонятные для них слова и стали их употреблять 
�шрпвь и вкось, как это делают полуграмотные люди. Я видел 
что что-то не хорошо ; но как помочь этому горю, - не знал 
Для проверки себя и очистки совести я начал давать читать, 
хотя и впал наперед, что не понравятся, равные народные под
делни, как : <4дяди Н аумы» и «тетушки Н атальи», - и  предполо
жение мое оправдывалось. Эти книгп были для учеников скуч
нее всего, если бы требовалось, чтоб они рассказали содержа
ние. После «Робинзона» я попробовал Пуш1<ина, именно «Гро
бовщика» ; но бев помощи они могли его рассказать еще меньше, 
чем «Робинзона», п «Гробовщик» показался им еще скучнее .  
Обращения к читателю, несерьовное отношение автора н лицам, 
шуточные характеристики, недосказанность - всё это до такой 
степени несообразно с их требованиями, что я окончательно 
отказался от Пушкина, повести которого мне прежде, по пред
положенпям, казались самыми правильно построенными, про
стыми и пото111у понятными для народа.  Я попробоваJJ еще 
Гоголя : «Ночь перед Ро11щество111» . При моем чтении опа сна
чала понравилась, особенно взрослы111, но как только я оста
вил их одних, - они ничего не могли понять и скучали. Даже 
п при моем чтении не требовали продолжения. Богатство кра
сок, фантастпчность и Rапризность постройки противны их 
требования111 . Я пробовал еще читать <- Илиаду» Гнедича, и 
чтение это породило только какое-то странное недоумение : онп 
предполагали, что это написано по-французски, и ничего не 
понимали, покуда я не пересказал им содержание свои111и сло
вами ; но п тогда самая фабула поэмы не укладывалась в их 
головах. Скептик Сёмка, здоровая логическая натура,  был 
поражен картиной Феба, с звучащими ва спиной стрелами, 
слетевшего с Олпмпа, но видимо не знал, куда уложить этот 

образ.  «Как же он с.11етел с горы и не разбился?» всё спра
шивал он у меня. «Да ведь он по ихнему бог.>, отвечал 



я ему . «fiaн же Бог ! ведь 11х много t - стало-быть незаправ
ской бог. Легно ли - с таной горы слетел ; потому ему надобно 
р асшибиться)) - доназывал он мне, разводя рунами. Л пробо
вал <1Грибуляl) Жорж Занда, «Н ародное» 11 «Солдатсное чтение» -
п всё напрасно . Мы пробуем всё, что можем найти, и всё, что 
присылают нам, но пробуем теперь почти безнадежно . Сидишь 
в шноле и распечатываешь принесенную с почты мнимо-народ
ную ннпгу. «Дяденьна, мне дай почитать, мне ! - нричат 
несколько голосов, протягивая руни, - да чтобы попонятнее 
было ! »  Отнрываешь ннигу и читаешь : <1JRизнь велИRого Свя
тптеля Аленсия представляет нам пример пламенной веры, 
благочестия, неутомимой деятельности п горячей любви к 
отечеству своему, ноторому этот святый муж оказал ва1кные 
услугю> ; или : «Давно уже зю.1ечено частое явление в России 
даровптых самоучек, но не всеми оно одинаково объясняется» ;  
:или : «Триста лет прошло с тР-х пор, ка.и Чехия сделалась завп
спмо ю от немецной Империи» ; пли : <�Село Rарачарово, размет
нувшись по уступу гор, лежит в одной из самых хлебородных 
Российских губерний» ; или <1Шир0Rо пролегала, залегала 
путь-доро;ненька)> ; или популярное изложение какой-нибудь 
естественной науки на одном печатном листе, наполненном до 
половины лас1<ами и обхолщением: автора с мужичном. Дашь 

ному-нибудь из ребят такую ннижку, - глаза начпна:ют поту
хать, начинают позевывать . <1Нет, непонятно, Лев Николаевич)) , 
rн ажет он и возвращает нни1·у. И для кого, и ке�1 пишутся :.эти 
I а;юдные нпигп? - остается для нас тайною .  Из всех прочи
танных намп таного рода нниг, за иснлючением «дедушки-рас 
снащИRа» Золотова, имевшего большой уепех в шнС1ле и дома,  
ничего не осталось. 

Одни - просто плохие сочинения, написанные плохим лите
ратурным языком и не находящие читателей в обыкновенной 
публине, а потому посвященные народу ; другпе - еще боле!' 
плохие сочинения, наппсанные наким-то не руссним, а вновь 
изобретенным, будто народным, языком, в роде язына басен 
Крылова ; третьи - переделки с иностранных, назначенных 
для народа, но не народных книг. Единственные же нниги, 
понятные для народа и по его вкусу, суть книги, писанные не 
для народа, а из народа, а именно : сназк11, пословицы, сборники 
песен, легенд, стихов, загадон, в последнее время сборнnк 
Водовозова и т. п. Нельзя поверить, не испытав этого, с накою 
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постоянноii новой охотой читаются все бе3 исключенпя по
добного рода книги - даже <-Ска<�ания Русского народа)>, бы
лины и песенники, пословицы Снегирева, летописи и все без 
исключения памятнпки древней литературы. Я заметил, что 
дети имеют более охоты, чем взрослые, к чтению такого рода 
книг ; они перечитывают 11х по нескольку раз,  заучивают 
наизусть, с наслаждением уносят на дом и в играх и разгово
рах дают друг другу прозвища из древних былин и песен. 
Взрослые - оттого ли, что они не так естественны, или уже 
входят во вкус щегольства книжным языком, или: оттого, что 
бессознательно чувствуют потребность знания литературного 
языка - менее пристрастны к такого рода книгам, а предпо
читают те, в которых наполовину слова, образы и мысли для 
них непонятны. Но как ни любимы учениками подобного рода 
книги, цель, которую мы, может быть ошибочно, поставили себе, 
ими не достигается : между этпми: книгами и литературным язы
ком остается та  же пучина .  Выдти из этого ложного круга мы 
не видим до сих пор никакого средства, хотя делали и постоянно 
делаем новые попытки, новые предположения, - стараемся 
отыскать свою ошибку и просим всех тех, кому это дело близно 
к сердцу, сообщить нам свои предположения, опыты и решения 
вопроса. Неразрешимый для нас вопрос состоит в следующем : 
для образования народа необходима .возможность и охота чи
тать хорошие книги, - хорошие книги писаны языком, кото
р ого народ не понимает. Для того чтобы выучиться понимать, 
нужно много читать ; для того чтобы охотно читать - нужно 
понимать . . . . . .  В чем тут ошибка, и как выдти из этого поло
)Нения? 

Может быть, есть переходная литература, · которой мы не 
признаем только по недостатку знания ; может быть, изучение 
книг, ходящих в народе, и взгляд народа на эти книги откроют 
нам те пути, которыми люди из народа достигают понимания 
литературного языка. 

Такому изучению мы посвящаем особый отдел в журнале и 

просим всех, понимающих важность этого дела, присылать нам 
свои статьи по этому предмету. 

Может быть, причиной тому наша оторванность от народа, 
насильственное образованпе высшего класса, и делу может по
мочь только время, которое породит не христоматию, а целую 
'tlереходную литер атуру, составившуюся из всех появJ1я10щихся 
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теперь :книг и которая сама собою органичесни у.:�яжется в курс 
постепенного чтения . Может быть и то, что народ не понимает 
и не хочет понимать нашего литературного явыка, потому что 
нечего ему понимать, потому что вся наша литература  для него 
не годится, и он выработывает сам для себя свою литературу. 
1 1  ююнец, последнее предположение, которое нажется нам 
более всех вероятным, состоит в том, что нажущи:йся недоста
тон лежнт не в сущности дела, а в нашей заданности той мыслью, 
что це.;1ь преподавания языка есть возв�дение учеников на сте
пень знан11я литературного языка, и главное - в поспешности 
н достшкенпю зтой цели. Очень может быть, что постепенное 
чтенпе, о нотором мы мечтаем, явптся само собою, и что зна-
1ше .;штературного языка придет в свое время каждому уче
шшу само собою, как это :мы беспрестанно види."1 у людей, 
чптающих под ряд без понимания - псалтырь, романы, су
дейские бумаги и этим путем как-то доходящих до знания нниж
ного языка. При зтом предположенпи нам непонятно только то, 
почему появляющпеся книг11 все так дурны п не по вкусу народа , 
и что дош1шы делать школы, дожидаясь :этого времени? - ибо 
тольно одного предположен11я мы 11е можем допустить, чтобы, 
рРш1ш в своем уме, что знанпе литературного языка полезно, 
можно бы бы.:�о насильственнымп объяснениями, заучива11иями 
и повторенпnl\ш выучить народ против его воли литературному 
языку, как выуч11ва10т французскому. Мы должны признаться, 
•1то неоднонратно пробовали :это в пос.;�едние два месяца п всегда 
щ·тр1>чал11 в учениках непреодо.;шмое отвращение, доказываю
щее JIОжность принятого 11al\lll пути. При :этих опытах я у6е
,111шсн только в том, что объяснения смысла слова и речи совер
шенно нево:Jможны даше для талантливого учителя, не rоворя 
уже о сто;1ь любимых бездарными учитt>.чя:ми объяснениях, 
что <ЮОНJ\ШЩе есть нею1ii малый синедрион·> п т .  п .  Объясняя 
какое бы то ни было елово, хоть например ,  слово «впечатление , 
вы илп вставляете на место объясняемоrо другое, столько же 
"епонятное слово, или целый ряд слов, связь которых столь 

же непонятна ,  как и самое слово . 
Почтп всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученпка 

того понятия, которое выр ажает слово. Слово почти всегда 
готово, :когда rотово понятие. Притом отношение слова R мысли 

и образованпе новых понятий есть такой сложный, таинствен 
ный 11 нeжJJi.tй процесс души, что всякое вмешательство яв� 
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ляf'тся грубоii, неснладноit силой, задf'р;ки:вающеii: процN·с 
ршнштп я .  Легко сказать - понпмать, но разве непонятно ка;к• 
дому, сколько различных вf'щefJ: можно понимать в одно вpeJtrя,  

читая одну 1 1  ту же ннигу l Ученик, не понимая двух-трех слоn 
в фразе, может по1ш111ать тонкпй оттенок мысли или отношенпе 

РС к предыдущему . Вы, учитель , налегаете на одну сторону 
понимания, а ученпку вовсе не нушно того, что вы хотпте 

объяс нить ему . Иногда он понял, только не умеет доказать ва:11 
того , что понял вас, сам же в то же время смутно догадываетсн 
11 воспрпн имает совершенно другое и весьма для него полезное 

и важное . Вы пристаете к нему, чтобы он объясюшся, но вед ь 

оп СJЮвамп должен объяснить то впечатление, которое произ
вели на него слов а , и он молчпт или же начинает говорить 

вздор ,  лжет, обi\�анывает, пытается отыскать то, что вам нужно,  
подделаться под ваши шеланпя или выдумывает несуществую

щую трудность 11 бьется над ней ; общее же впечатленпе, проиJ

r�еденное ю1игоf1, позтическое чутье, помогавшее ему угады

вать смысл, забито и спряталось.  Мы читали « BIIЯ» Гоголя, 

повторяя своими слова:11и каждый пе р11од . Всё ш.ло хорошо до 
3-й страницы , - там есть следующий период : �·Весь этот уче

ный народ, кан семинария , так и бурс а, которые питали :к.1 -
кую-то наследственную неприязнь между собою , был чрезвы
чаi):но беден на средства н прокормлению и притом необынно

венно про;кордив, так что сосчита·rь, сколько каждый из нпх 
уписывал за уашном га:�ушек, было бы совершенно невоз:моi! : 

ное дело, 1 1  потому доброхотные пожертвования зажиточных 
в:1 адельцf'в не могл11 быть достаточньн. 

У ч  1 1  т е л  ь. Ну, что вы проч"IИ� (Почти все эти у..ен.ию� 
0•1епь развит ые  дети.)  

Л у ч ш и й у ч е н и к .  В бурсе народ обаюра в с ё  был, б<>д
ный, и за ужином уписыва;� галушки . 

У ч и т е :1 ь .  Еще что? 
У ч е н  11 к (n.iym и па.кятливый, говорит, чтi> в гомву при-

щло) . Невозможное дело, доброхотные жертвоваJш. 
У ч  и т е  ;1 ь (с досадоil} . Надо подумать. Не то. Что ж� 

невозможное дРл о ?  

Молчанне. 
У ч  11 т е л  ь . .  Прочт11те еще раз. 
Прочли . Один, памятливый, прибавил еще нес1iольно запом

ненных с.лов : се.кинари.ч,  прокор.нл.енде за:нситочиы.с владе.'lыrев, 



пе могли быть достаточны .  Никто ничего не понял . Стали 
rоворить совершенныfi вздор .  Учитель пристал к ним .  

У ч  и т е л  ь .  Что ж е  невозможное дело? 
Ему хотелось, чтобы они сказали, что невозможно сосчитать . 
О д и н  у ч е н  и к .  Бурса - невозможное дело. 
Д р у г о й  у ч е н  и к .  Очень беден, невозможно . 
Снова перечли. Как иголю1 искали того слова, которое нужно 

было учителю, попадали на всё, :кроме слова сос'Читать, и 

пришли в окончательное уныние . Я - :этот самый учитель -
не отстал и добился того, что они р азлолшли весь период, но 
поняли уже гораздо хуже, чем тогда, когда повторил первый 
ученик. Впрочем и понимать-то было нечего . Небрежно свя
�анный, растянутый период, ничего не дающий читателю, сущ
ность которого была понята сразу : народ бедный и прожорли
вый уписывал галушки, - больше ничего и не хотел сказать 
автор .  Я бился только из-за формы, которая была дурна,  
и, добиваясь ее, испортил весь класс на целое после-обеда,  
погубил и перемял пропасть только что распускавшихся цвет
ков равностороннего понимания. В другой раз я так же грешно 
и безобразно бился над истолкованием слова орудие, и так же 

тщетно. В тот же день в классе рисования ученик Ч .  протесто
вал против учителя, требовавшего, чтобы наппсано было на 
тетрадках : Рисованье Ромашки. Он говорил, что рисовали мы 
сами на тетрадках, а фигуру выдумывал только Ромашка, и 

потому надо писать не рисование, а сочинение Ромашки. Rа
-ким образом р азли:чие этих понятий пришло ему в голову, 
точно так же, каким образом являются, хотя и редко, причастия 
� вводные предложения в их сочинениях, - остается для меня 
таинством, в которое лучше не пытаться проникать. 

Нужно давать ученику случаи приобретать новые понятия и 
слова ив общего смысла речи. Рав он услышит или прочтет не
понятное слово в понятной фразе, другой раз в другой фразе, 
ему смутно начнет представляться новое понятие, и он почув
ствует наконец, случайно, необходимость употребить это 
слово, - употребит раз, и слово и понятие делаются его соб
ственностью. И тысячи других путей. Но давать сознательно 
ученику новые понятия и формы слова, по rrюему убеждению, 

так же невозможно и напрасно, как учить ребенна ходить по 

законам равновесия . 
Всякая т11-кая попытка не подвигает, а удаляет ученика от 
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предположенной цели, как rрубая рука человека, которая, 
;пелая помочь р аспуститься цветку, стала бы развертывать 
цветок ва лепестки, и перемяла бы всё кругом . 

Писапие , грамматика и кал,л,играфия. Писание велось следу
ющим о бравом : ученики выучивались одновременно узнавать и 
чертить буквы, складывать и писать слова, понимать прочитан
ное n писать. Они становились около стены, р асчеркивая мелом 
отделы, и один ив них диктовал то, что ему приходило в голову, 
другие писали. Ежели их было много, то они р азделялись на 
несколько групп. Потом по очереди диктовали другие, и все 
перечитывали друг у друга. Писали печатными буквами и сна
чала поправляли ошибки неверностей складов и отделения слов, 
потом ошибки о - а, а потом п. - е ,  и т .  д. Класс этот о15раво
вался сам собою. Каждый выучившийся писать буквы ученик 
бывает одержим страстью писать, и первое время двери, на
ружные стены школы и паб, rде живут ученики, бывают испи
саны бунвами и словами. Н аписать же целую фразу (в роде 
того, что нынче Марфутка подралась с Ольrушкой) доставляет 
ему еще большее удовольствие. Чтобы органивировать этот 
нласс, учителю стоило только научить детей, как вести дело 
вместе, так же как взрослый научает ребят какой-нибудь дет
ской игре.  И в самом деле, - 1шасс этот бев изменений велся 
два года 11 ка1кдый рав так же весело и живо, как хорошая 
игра.  Тут и чтение, и выговор, 11 писанье, и грамматика . Прн 
этом письме достигается само собою труднейшее дело д.ля на
чала изучения языка - вера в непоко.леби:мость формы слова, 
не одного печатного, но и устного, ссоего слова. Я думаю, что 
каждый учитель, преподававший язык не по одной грамматике 
Востокова, встречался с этою первою трудностью. Вы хотите 
обратить внимание ученика на какое-нибудь слово - Ateшi, 
поло1ким. Вы ловите его фразу : «Минишка столкнул Аtепл 
с крыльца», сказал он. <•Кого столкнул?�> говорите вы, 
прося его повторить фразу и надеясь найти «меня·' · «Нас•>, 
отвечает он. «Нет, как ты сказал?�> спрашиваете вы. «Мы 
упали с крыльца от MПRIIШI{ИI), и.ли : «Как он торкнет нас -
П раскутка по.летела, и я за ней•>, отвечает он. Вы ищете тут 
ваш винительный падеж единственного числа и его окончание . 
А он не может понять, чтобы было что-нибудь раз.личное в сRа
заnных им словах. Еже.ли же вы возьмете книжку или станете 
повторять его фразу, то он будет р азбирать с вами не живое 
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слово, а что-то совсем другое .  Когда ме он динтует, наащое 
слово его ловится налету другими ученинами и пишется . -
<'Кан ты сказал? как?» и ужь ему не дадут изменить ни одной 
буквы. При этом беспрестанно бывают споры из-ва того, что 
один написал так, а другой иначе, п весьма скоро диктующий 
нач11нает задумываться, как сказать, и начинает понимать ,  что 
есть в речи две вещи : форма и содержание. Он скажет каную
нибудь фразу, думая только о содержании, - быстро, нан одно 
слово, вылетит ив него эта фраза. Его нач11нают допрашивать : 
как? что? - и он, сам себе повторяя ее по нескольну рав,  уяс
няет форму и составные части речи и ванрепляет их словом. 

Так пишут в 3-м, т.  е .  низшем нлассе,  - кто у111еет ш!Сать 
скорописными, нто печатны)IИ. Мы не только не настаиваем па 
ппсаньп скорописными, но ежели бы позволяли себе что-нибудь 
вапрещать ученпнам, мы бы не позволяли им ппсать СI{Оро
n:исными, которые портят руну и нечетю1. Скорописные буквы 
входят в :их писанье сами собой : один выучится у старшего -
одну, две буквы, - другие перенимают и часто пишут слова та-
1 ш м  образом : дяденька, и не пройдет недели, как все пишут 
скорописными. С каллиграфией случилось нынешним летом со
вершенно то же, что с механичесним чтением. 'Ученини писалn 
очень дурно, и новый учитель ввел писанье с прописей (тоже 
весьма степенное и покойное для учителя упражнение) . 'Уче
ники стали скучать, 111ы принуждены былп бросить н:аллигра
фию и не могли придумать средства для исправленш1 почерка.  
Старший класс сам нашел это средство. Окончив писать . свя
щенную историю, старшие ученики стали просить домоii свои 
тетради. Тетрадки были испачнаны, растерзаны, уродливо на
писаны. Аккуратный математик Р. попросил бумашки 11 стал 
переписывать свою историю. Всем это понравилось. «И мне 
бумажки, и мне тетрадку ! »  n нашла мода каллиграфии, про
должающаяся до сих пор в высшем классе.  Они берут тетрадь, 
нладут перед собой авбуну пpoшrceit, списывают ка;кдую 
бунву, хвастаются друг перед другом и сделали в две недели 
большие успехи. Почти наждого ш1 нас заставляли маленьного 
есть за столом непременно с хлебом, и почему-то тогда не хо
телось, а теперь хочется есть с хлебом. Почти каждого И3 наr 
заставляли держать перо вытянутыми пальцами, и мы все дер 
жалп перо скрючивши пальцы, потому что они были коротии, 
а теперь вытягиваем пальцы. Спрашивается : ва что нас тан 
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мучали, тогда как это пришло само собою, когда понадоби
Jюсь? Не придет ли эта охота и потребность анания во всём 
'l'Очно так же? 

Во 2-:м классе ппшут сочинения с устного рассказа ив свя
щенной истории на аспидных досках, потом переписывают на 
бумагу. В 3-м, :меньшем классе пишут, что вздумают. Rроме 
'l'Ого, меньшпе по вечерам пишут поодиночке фразы, составлен
ные всеми вместе . Один пишет, а другие перешептываются 
между собой, замечая его ошибI{И, и ждут только окончания, 
чтоб уличить его в 1Ь или в отставленном не на месте предлоге , 
а иногда, чтобы и самим соврать. Правильно писать и попра
влять ошибки у другпх составляет для них большое удоволь 
ствие. Старшие схватывают каждое попавшееся письмо, упраж 
няются в поправлении ошибок, стараются ив всех сил ппсать 
хорошо, но грамматиnу и анализ языка терпеть не могут и ,  

несмотря на наше бывшее пристрастие к анализу, допускают 
его в очень малых размерах, васыпают или уклоняются от 
нлассов. 

Мы делали различные попыт1ш преподавания грамматики п 

должны сознаться, что ни одна ив них не достигла цели - сде
лать это преподавание занимательным. Во втором и первом 
нлассах было начато летом новым учителем объяснение частей 
предложения, и дет11 - и то сначала некоторые - интересо
вались им, как шарадами и вагадками. Часто, по окончании 
урока, они нападали на мысль загадок и вабавлял1· с :::. загады
ванием друг другу то того : где будет сказуемое?  то того : 
что сидит на ложке, свесивши ножки? Приложений же к вер 
ному письму никаких не было, а ежел11 и были, то более оши
бочные, чем верные. Точно так же, как nто бывает с буквой о, 
вместо а, - скажешь, что выговаривается а, а пишется о : 
он и пишет : робота, J.to.1tuнa: снажешь, что два сказуемых 
разделяются запятою, он ппшет : хочу, сказать, и т .  п. Требовать 
от него, чтобы он дал себе всякий раз отчет, что в каждом пред
ло1непии дополнительное, что сказуемое - невозможно. Ешели 
;r:e он и даст себе отчет, то при отыскивании утратит всё чутье, 

необходИ11юе ему для того, чтобы правильно написать осталь
ное, не говоря уже о том, что при синтаксическом равборt> 
) чи:тель беспрестанно бывает принужден хитрить перед уче-
11 иками и обманывать их, что они чувствуют очень хорошо . 
Н ам попалось, например, предложение : на земле не было гор . 
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Одпн сказал, что подлежащее - земля, другой, что подлежа
щее - горы, а мы сназал11, что это безличное предложение, и 

хорошо видrли, что ученпнп замолчали только из приличия, но 
поняли очень хорошо, что наш ответ был гораздо глупее их 
ответов, в чем: 11 мы внутренно согласплись. - Убедившись n 

неудобстве анализа синтансnчf'ского,  попробовали мы таRже 
этимологичесю1й разбор - части речи, склонения и спряже
ния, п такше загадывали друг другу загадки о дательноl\1 
неоиончательном и наречии, и результатом вышла та же cRyRa, 
то же злоупотребление приобретенного нами влияния и та же 
неприложимость. В старшем Rлассе всегда ставят 1Ь в датель
ном и предлошном падежах, но когда онп поправляют ту же 
ошибку у младших, они никогда не могут ответить - почему, 
и должны быть наведены на загадки падежей, чтобы вспомнить 
,правило : в дательном 1Ь. Самые младшие, еще н11чего не слы
хавшие о частях речи, очень часто Rричат : себ1Ь - 1ь , сами не 
зная почему и, видимо, наслаждаясь тем, что угадали. П робо
вал я в последнее время ,во втором классе упражнение своего 
пзобретенпя, которым я увлеRся, кан и все изобретатели, 11 

,юторо2 мне Rазалось необынновенно удобным п рациональным 
до тех пор, пона я не убедился в несостоятельности его ив прак
тики. Не называя частей речи предложения, я заставлял их 
писать что-нибудь, иногда задавая предмет, т. е. подлежащее, 
и вопросами заставлял их расширять предложенпе, вставляя 
определения, новые сказуемые, подлежащие, обстоятельства 11 

дополнения. «Волки бегают)> .  Когда? где? как?  накие волю� 
бегают? :кто еще бегают?  бегают и еще что делают? Мне кава
.:юсь, что, привыкая к ответам на вопросы, требующие той ил11 
другой части, они усвоят себе различие частей предложеюш 
и речи. Они 11 усвоивали себе их, но сRучали и внутренно спра
шивали себя : вачеl\1? - что и я должен был спросить у себя и не 
нашел ответа.  Никак не отдает без борьбы человек и ребенон 
свое живое слово на механическое разложение и уродование. 
Есть какое-то чувство самосохранения в этом живом слове. 
Ежели: дол;ино ему р азвиваться, то оао стремится развиваться 
самостоятельно и сообразно только со всеми жизненными ус.ло 
Dиями. ТолLКО что вы хотите поймать это слово, завинтить его 
в верстак, обтесать и дать ему нуашые, по вашему мнению, 
украшения, как это слово, с живою мыслью и содержанием, 
сжалось, спряталось, и у вас в руках остается одна шелуха, 
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над ноторой вы можете делать свои ухищрения, не вредя и не 
принося пользы ·rому слову, ноторое вы хотели образовывать. 

До сих пор во втором классе продолжаются синтаксичеснпй· 
и rрамматический анализ, упражнение в расширении пред
ложений, но идут вяло и, полаrаю, скоро падут сами собою. 
:Кроме того, :как упражнение в языке, хотя и вовсе не гра:м.'ld:ати
чесное, мы употребляем следующее. 

1 )  Из заданных слов мы предлагаем составлять периоды ; 
например, мы пишем : Николай, дрова, уttиться, а они пишут -
один : «ежели бы Николай не рубил дрова, то пришел бы . 
учитьсю>, а другой : «Нинолай хорошо дрова рубит, надо у неrо 
поучиться» и т .  д .  

2 )  Сочиняем стихи на  заданный р азмер, и это упра1кнение 
более всех других занимает старших учеников.  Стихи выходят 
в роде следующих : 

У онна сидит старик 

В прорванном тулупе. 
А на улице мужик 

1\расны яйца лупит. 

3) Упра;ннение, имеющее большой успех в низшем классе :· 
задается ка�,ое-нибудь слово - сначала существительное, по
том прилагательное, наречие, предлог. Один выходит аа дверь, 
а из оставшихся каждый должен составить фразу, в ноторой 
бы находилось заданное слово . Выходивший должен угадывать . 

Все эти упражнения - писание фраз по данным словам. 
стихосложение и угадывание слов - имеют одну общую цель : 
убедить ученика в том, что слово есть слово, имеюще<.> свои не
понолебимые законы, изменения, окончания и соотношения 
между этиш1 окончаниями, - убеждение, которое долго не 
приходит им в голову и которое необходимо пре11ще rрамматики. 
Все эти упражнения нравятся ; все упражнения в грамматике 
порождают скуку. Страннее, знаменательнее всего то, что грам
матика скучна,  несмотря на то, что нет ничего леrче ее. :Как 
только вы не станете учить ее по книге, начиная с определений, 
шестилетний ребенок через полчаса начинает склонять, спря
гать, узнавать роды, числа, времена, подле;нащие и сказуе
мые, и вы чувствуете, что он знает всё это точно так же хорошо, 
как и вы сами. (В нашей местности нет среднего рода : ружье, 
сено, масло, окно - всё оиа, большая и дурная, п тут rраммати:ка 
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:вичеrо не помоrает. Старшие ученики третий rод знают 
все правила склонения :и окончаний родов, а всё-таки пишу·r : 
в втой сене мноrо щавельнику - и отвыкают только настолько , 
насколько их поправляешь и насколько помоrает чтение. )  Чему 
же я их учу, спрашиваешь себя, ноrда они всё это знают тart 
Н{е, нак я? Спрошу ли я у них, кан будет «большой)> множс
ственноrо числа родительноrо падежа женскоrо рода? спрошу 
.ли, rде сказуеl\юе, rде дополнение? спрошу ли - от какоrо слова 
происходит <(распахнулсю>? - ему трудна только номенкла
-тура, а прилаrательное, в каком хотите паден�е и чисJiе, он 
употребит всеrда без ошибки. Стало быть, он знает склонение. 
Речи он никоrда не скажет без сназуемоrо п дополнения не 
смешает с ним. <(Распахнутьсю> - он чувствует, что родственно 
с словом <(пах)), и сознает законы образования слов лучше вас, 
потому что никто так часто не выдумывает новых слов, как дети. 
К чему же вта номенклатура  и требование философских опре
.деленuй, которые свыше ero сил? Единственное объяснение 
необходимости грамматини, кроме требования на экзаменах, 
мо;кеr быть найдено в приложении ее к правильному изложе
нию мыслей. В своем личном опыте я не нашел этоrо приложе
ния, не нахожу ero в примерах жизни людей, не знающих rрам
матпки и пишущих правильно,  и кандидатов филолоrии, пишу
щих неправильно, и не нахожу почти ни одноrо намека на то, 
чтобы знания rрамматики Ясно-полянских школьников прила
гались ими к какому-нибудь употребленпю. Мне кажется, что 
грамматика идет сама собой, как умственное небесполезное 
гимнастическое упражнение, а язык - уменье писать, читать 
и понимать - идет cal\1 собой. Геометрия и вообще математика 
представляются сначала тоже только умственной гимнастикой, 
но разница в том, что каждое положение rеометрии, каждое 
математическое определение ведет за собой дальнейшие и бес
конечные выводы и приложения ; в rрамматике же, ежели бы 
даже соrласиться с теми, которые видят в ней приложение 
к языку, есть весьма тесная rранпца этих выводов и приложе
ний. Как только ученик тем или друrим путем овладел языкоl\1, 
все приложения из rрамматики обрываются, отпадают, как что
то мертвое и отжитое. 

Мы лично всё еще не можем вполне отрешиться от предания, 
что rрамматика, в смысле законов языка, необходима для пра
в1шьноrо изло1кения мыслей ; нам даже кажется, что есть по-
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требность грамматИRи в учащих-ся, что в них бессознательно 
дежат законы грамматики ; но мы убеждены, что грамматика, 
которую мы знаем, совсем не та, накая нужна учащимся, и что 
в этом обычае преподавания грамматики есть накое-то большое 
историческое недоразумение. Ребенок узнает, что надо писать н. 
n слове «себt» не потому, что оно в дательном падеже, сколько 
бы р аз вы это ему ни говорили, и не потому только, что он слепо 
подражает тому, что видел написанным несколько раз, - он 
обобщает эти примеры, но тольно не в форме дательного па
дежа, а как-то иначе. "У нас есть ученик из другого училища, 
прекрасно знающий грамматику и никогда не умеющий отли
чить 3-е лицо от неопределенного наклонения в возвратном 
залоге, и другой ученИR, Федька, не имеющий понятия о не
окончательном и никогда не ошибающийся и объясняющий себе 
и другим дело посредством прибавления слова <�будет», т . е . 
«довольно». Я не хочу учитьсд,. Он сомневается и говорит : 
ты не хочешь учиться? Ну, так будет учиться. Значит ерь. -

А ежели таная речь : Сё.мка дурно учится/ Он говорит : дурно 
учится? Так будет учится. И это не выходит, по его мнению, 
и он не ставит ерь.  Мы в Ясно-полянской школе, точно таи же 
кан и в обучении грамоте, признаем в обучении языка все 
известные способы небесполезными и употребляем их по мере 
того, как они охотно принимаются учениками, и по мере наших 
внаний ; вместе с тем, мы не признаем ни одного из этих приемов 
исключительным и постоянно пытаемся отыскивать новые 
приемы. Мы столь же мало согласны с способом г-на Перевлес
ского, который не выдержал двухдневного опыта в Ясно-по
:1янской школе, сколько и с весьма распространенным мнением, 
что единственный способ для изучения языка - есть писание, 
несмотря на то, что писание составляет в Ясно-полянской школе 
глDвный способ изучения языка. Мы ищем и надеемся найдти. 

11 исш-tие сочинений. В первом и втором классе выбор сочи
нений предоставляется самим ученикам. Любимый предмет сочи
нений для первого и второго класса есть история Ветхого За
вета, которую они пишут два месяца после того, как ее им рас
сказал учитель. Первый класс начал недавно писать Новый 
Завет, но далеко не так успешно, как Ветхий, даже орфографи
ческих ошибок они делали больше, - они хуже понимали. 
В первом классе мы попробовали сочинения на заданные 
темы. Первые темы, которые самым естественным путем пришли 
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нам в rолову, были описания простых предметов, кан-то : 
хлеба, избы, дерева и т. д. ; но, к крайнему удивлению нашему, 
требования эти доводипи ученинов почти до спев, и, несмотря 
на помощь учителя, подразделявшеrо описание хпеба на опи
сание о его произрастании, о ero производстве,  об употребле
нии, - они решительно отназывались писать на темы таноrо рода 
и, ежели писали, то делали непонятные, безобразнейшие ошиб1•и 

в орфоrрафии, в язы:ке и смысле. Мы попробовали задать опи
сание каких�нибудь событий, и все обрадовались, кан будто 
11м сделали подаро:к. Столь любимое в шнолах описание таи 
называемых простых предметов : свиньи, rоршна, стола, она
валось без сравнения труднее, чем целые, из воспоминанпй 
взятые рассназы. Одна и та же ошибна повторилась при: этом, 
нан и во всех друrих предметах преподавания : учителю на
жется леrним самое простое и общее, а для ученина тольно слощ
вр� и живое нажется леrним. Все учебники естественных наук 
начинаются с общих законов, учебнини язына - с опредепений, 
истории - с раздепевий на периоды, даже rеометрия- с опре
деления понятия пространства и математической точни. Почти 
всяний учитель, руководясь тем же путем мышления, первым 
сочинением задает определение стола или лав:ки и не хочет 
убедиться, что для тоrо, чтобы определить стол или лавку, 
нужно стоять на высокой степени философско-диале:ктического 
развития, и что тот же ученин, который плачет над сочине
нием о лавке, прекрасно опишет чувство любви или злобы, 
встречи Иосифа с братьями, пли дра:ки с товарищем. Предме
тами сочинений выбирались сами собою описания событllй, 
отношения к лицам и передача слышанных рассказов. 

Писать сочинения составляет их J1юбимое занятие . Как 
только вне школы старшим ученикам попадется бумаrа и ка
рандаш, они пишут не Милое. Милостивой, а пишут из rоловы 
сназку своеrо сочинения. В первое время меня смущала не
с:кладность, непропорциональность постройки сочинений ; я 

внушал то, что мне назалось нужно, но они понимали меня 
навыворот, и дело шло худо, - они всё ка:к будто не призна
вали друrой потребности, как той, чтобы не было ошибо:к. 
Теперь же пришло само собой время, и часто слышатся неудо
вольствия, коrда сочинение растянуто или встречаются частые 
повторения, скачни от одноrо предмета :к друrому. В чем со
стоят их требования - трудно определить, но требования эти 
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ванонны. - Нескладно 1 кричат некоторые, слушая сочине
ние товарища ; некоторые не хотят читать своеrо после тоrо, 
как прочтенное сочинение товарища хорошо ; некоторые выры
вают тетрадку из рук учителя, недовольные, что не так выходит, 
нак онп хотели, и читают сами. Личные характеры начинают 
выражаться так резко, что мы делали опыт заставлять их уrа
дывать, чье мы читали сочинение, и в первом классе уrадывают 
без ошибки. 

По недостатку места, мы откладываем описание преподава
ния языка и друrих предметов и выписки из дневников учителей 
до дpyroro нумера ; здесь же приводим образцы сочинений двух 
учеников 1 -ro класса, без изменений орфоrрафии и знаков пре
пинания, расставленных ими самими. Сочинения же их из 
священной истории надеемся поместить в следующей кни:нсне. 

Сочинения Б. (самоrо плохого ученина, но ориrинального 
и бойкого мальчика) о Туле и об ученьи. Сочинение об ученьи 
имело большой успех между ребятами. Б. 11 лет, 011 учится 
третью зиму в Ясно-полянской школе, но учился прежде. 

«0 Тулt. Н а  друrое Воскресенье я опять поt.х:алъ въ Тулу.  
1\огда прi'hхали, то ВладимiръАлександровичъ намъ rоворитъ съ 
Васькой Ждановымъ ступайте въ Воскресную школу. Мы пошли, 
шли, шли, наси;tушка нашли, приходимъ и видимъ, что вс-В 
учителя с·вдятъ. И тамъ я видtлъ учителя тотъ который училъ 
насъ ботаники. Тутъ я rоворю адравствуйте rоспода 1 они rово
рятъ здрастуй. Потомъ я взошелъ въ классъ, сталъ возлt стола 
такъ мн-В стало снучно, я взялъ и пошелъ по Тул-В. Ходилъ, 
ходилъ и вижу что одна баба торгуетъ калачами . Я сталъ до
ставать изъ кармана деньrи, коrда вынулъ и сталъ покупать 
калачи, купилъ и пошелъ. А еще я видiшъ на баши-В ходитъ
человtкъ и смотритъ не rоритъ ли гд-В. Я объ Тул-В кончплъ». 

«Сочиненье о томъ какъ я учился» . 
<сНоrда мнt было восемь лtтъ, то меня отдали на Грумы RЪ 

скотницы. Тамъ я учился хорошо. А потомъ пришла скука на 
меня, я сталъ плакать. А бабка воаьметъ палку и ну меня 
бить . А я еще больше кричу. И черезъ несколько дней я по
tхалъ домой и все раскааалъ. И меня оттуда ваяли и отдали къ 
дунькиной матери. Я тамъ учился хорошо и меня тамъ викоrда 
нс били, и я тамъ выучилъ всю азбуку. Потоl\1ъ меня отдали къ 
Фоки Демидовичу. Онъ :меня очень больно билъ. Одняжды 
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я отъ него убижалъ, а онъ меня вилtлъ поиматъ. :Когда меня 
поймаJш и повели къ нему. Онъ меня вsялъ, раsложилъ на 
Ciia::.ieйкt и вsялъ въ руки пукъ розокъ и началъ 111еня бить. 
А я кричу на всю глотку, и когда онъ меня высикъ и заставилъ 
чптать. А самъ слушаетъ и говоритъ : ахъ? ты сукинъ сынъ ишъ 
накъ скверно читаетъ 1 ишъ иакой свинья». 

Вот два образца сочинений Федьки : одно - на заданную 
тему о хлебе, как он растет ; другое выбранное им самим, о 
поездке в Тулу. (Федька учится третью зиму. Ему 10 лет . )  

«0 хлtбt. Хлtбъ растетъ изъ земли. Съ начала онъ зеленый 
-бываетъ хлtбъ. А когда она подростетъ, то изъ пей выростутъ 
колосья и ихъ жнутъ бабы. Еще бываетъ хл-Ббъ какъ трава, 
то скотина его tстъ очень хорошо)>. 

Эти111 всё кончилось. Он чувствовал, что нехорошо, и был огор
чен. О Туле же написал следующее, без поправок. 

<10 Тулt. :Когда я еще былъ малъ, мн-В, было годовъ пять ; то 
я слышалъ народъ ходилъ въ какую-то Тулу и я самъ не зналъ, 
что за такая Тула.  Вотъ я спросилъ батю. Бать 1 въ какую это 
Тулу вы Ъsдиете, ай она хороша? Батя говоритъ : хороша. Вотъ 
я говорю, Бать l возьми меня съ собой, я посмотрю Тулу. Батя 
говоритъ ну что-жь, пусть придетъ воскресенье я тебя возьму. 
Я обрадовался сталъ по лавкt б-Вгать и прыгать. Посл-В этихъ 
дней пришло воскресенье. Я только всталъ по y·rpy а батя 
уже запрягаетъ лошадей на двор-В, я скор-Ве сталъ обуваться и 

одtваться. Только я од-Блея и вышелъ на дворъ, а батя ужь 
вапрегъ лошадей. Я с-Влъ въ сани и поtхалъ. 'Вхали, i�хали, 
проtхали четырнадцать верстъ. Я увидалъ высокую церковь и 

вакрпчалъ : батюшка 1 вонъ какая церковь высокая. Батюшка 
говоритъ : есть церковь ниже да красивей, я сталъ его просить, 
батюшка пойдемъ туда, я помолюсь Богу. Батюшка пошелъ. 
:Когда мы пришли, то вдругъ ударили въ колоколъ, я испугался 
и спросилъ батюшку, что это такое, или игра1отъ въ бубны. 
Батюшка говоритъ : н-Бтъ это пачинаетъ об-Вдня. Потомъ мы 
пошли въ церковь молиться Богу. Когда :r.:ы помолились, то мы 
пошли па торгъ. Вотъ я иду, иду а самъ спотыкаюсь, все смотрю 
по сторонам:ъ. Вотъ мы пришли на баваръ, я увидалъ продаютъ 
калачи и хот-Блъ взять безъ денегъ. А мн-В батюшка говоритъ, 
lle бери, а то шапку спимутъ. Я говорю ва что спимутъ, а ба-
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'ГЮШ:Ка говоритъ, не бери без денеl'ъ, я говорю ну дай мне гривну, 
я нуплю себi; :калачи:ка. Батя мнi; далъ, я :купилъ три калача и 

съ·Блъ и говорю : батюшка, какiе калачи хорошiе. Когда мы 
за:купили все, мы пошли къ лошадямъ и напоили ихъ, дали имъ 
с-Вна, :когда они поi;ли, :мы запрегли лошадей и поilхали домой, 
я взошеJ1ъ въ избу и равдi;лся и началъ расказывать всilмъ, 
на1-t·ь я былъ въ Тулi;, и какъ мы съ батюшкой были въ цер:кви, 
:-.f.Олились Богу. Потомъ я заснулъ п вижу во сн·в будто батюшка 
·:Вдитъ опять въ Тулу. Тотчасъ я проснулся, и вижу все спятъ , 

я взялъ и васвулъ». 



ЯСН О-ПОЛЯНСRАЯ ШКОЛА 3А Н О ЯБРЬ И ДЕRАБРЬ 
МЕСЯЦЫ. 

СвящЕннля история. Русснля история. ГЕОГРАФИЯ. 

Священная история. С самого основания школы и даже в на
стоящее время, занятия по предмету священной и русской: 
истории идут таним образом : дети собираются около учителн , 
n учитель, руководствуясь только Библией, а для pyccиoit 
истории - «Норманским периодом1> Погодила и сборнико:.-.1 
Водовозова, рассказывает, потом спрашивает, и все начинают 
rоворить вдруг. Rогда СJIИшкоъ1 много голосов вместе, учитель 
останавливает, заставляя говорить одного ; как только один 
заминается, он снова вызывает других. Rогда учитель заме
чает, что некоторые ничего не поняли, он заставляет повторить 
одного из лучш11:х: для непонявших. Это не было выдумано, а 
'"JJ.елалось само собою и повторяется при 5 11 при 30 учениках: 
Есегда одпнаково успешно, ежели учитель следит за  всеми, не 
позволяет нричать, повторяя уже сказанные слова, не позво.:шет 
разгораться крину до неистовства, а регулирует этот поток 
веселой оживленности и соревнования настолько, насколько 
е111у нужно. 

Летом, во время частых посещений и перемены учителей, по

рядок :этот изъ1енился, и преподавание истории пошло гораздо 
хуже. Общий крин был непонятен для нового учителя ; ему на
залось, что рассказывающие в крине не рассна1кут одни ; ему 
назалось, что кричат только для крику, главное же - было 
жарко и тесно в толпе лезущих ему на спину и к самому рту 
учеников. (Чтобы лучше понимать, детям необходимо быть 
близко к тому человеку, который говорит,  видеть всякую 
перемену выражения его лица, веяное его движение. Я не раз 
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вамечал, что лучше всего помнятся всегда те места, где рассиа
sывающему удалось сделать верный жест или верную интона

цию. ) 
Новый учитель ввел сидение на лавнах и отвечание пооди

ночке. Вызываемый молчал, мучился стыдом, а учитель, глядя 
в сторону, с мильм� видом покорности своей судьбе или крот
кой улыбкой говорил : <сну . . •  а потом? хорошо, очень хорошо» 
и т. д. - столь известный всем нам учительский приеъ1. 

Мало того, что я опытом убедился в том, что нет ничего вред
нее для развития ребенка такого рода одиночного спрашивания 
и вытекающего из него начальнического отношения учителя 
н ученику, для ъ1еня нет ничего возмутительнее такого зре
лища. Большой человек мучает маленького, не имея на то ни
:какого права . "Учитель знает, что ученик мучается, краснея 
и потея, стоя перед юп1 ; ему самому скучно и тяжело, но у него 
есть правило, по ноторому нужно приучать ученика говорить 
одного. 

А для чего приучать говорить одного, этого никто не знает . 
Нешто для того, чтобы заставить прочесть басенку при его илп 
ее превосходительстве. Мне скажут, может быть, что без этого 
нельзя определить степени его знания.  А я отвечу, что действ11-
тельно нельзя постороннему лицу определить в час времени 
знанпя ученииа, учитель же без отвечания ученика и экзамена 
всегда чувствует меру :этих знаний. Мне кажется, что прием 
этот одиночного спрашивания есть остаток старого суеверия. 
В старину учитель, заставлявший всё учить наиаусть, не мог 
иначе определить знания своего ученика, как приказав ему 
повторить всё от слова до слова. Потом нашли, что повторение 
наизусть слов не есть з11ание, и стали заставлять учеников пов
торять своими словами ; но прием: вызывания по одиночке и 
требования отвечать тогда, когда захочется учителю, не измР
нили. Было совершенно упущено из вида то, что можно потре
бовать от анающего наизусть повторения известных слов псал
тыря, басни во всякое время и при всяких условиях, но что 
для того, чтобы быть в состоянии уловить содержание речи и 
передать ее своеобразно, ученик должен находиться в известно:-.1 
удобном для того настроении. 

Не толы<о в низших школах и гимнааиях, но и в универси
тетах я не понимаю экзаменов по вопросам иначе, как при 
заучивании наиаусть, слово в слово или предложение в пред-
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пожение . В мое время (я вышел из университета в 45 году) 
я перед экзаменами выучивал наизусть не слово в слово, но 
предложение в предложение и получал по 5 только у тех профес
соров, тетрадки которых выучил наизусть. 

Посетители, так много вредившие преподаванию в fiсно
полянской школе, принесли с одной стороны мне большую 
пользу. Они окончательно убедили меня, что отвечание уро 
ков и :экзамены есть остаток суеверия средневековой школы п 

при настоящем порядке вещей решительно невозможный и 

только вредный. Часто, увлекаясь ребяческим самолюбием, 
я хотел уван,аемому мною посетителю в час времени показать 
знания учеников, и выходило или то, что посетитель убеждался 
в том, что ученики знают то, чего они не знали (я удивлял ero 
каким-нибудь фокусом) , или то, что посетитель полагал, что 
он11 не знают того, что они очень хорошо впали. И такая пута
ница недоразумений происходила в это время между мной :и 
посетптелем - умным, талантливым и специалистом дела и при 
совершенной свободе отношений. Что же должно происходить 
при ревизиях директоров и т. п . ,  не говоря уже о том расстрой
стве в ходе ученья и сбивчивости понятий, производимой та
кими экзаменами в учениках? 

В настоящее время я убедился в следую щем : ревюмпропать 
все знания ученш�а для учителя, как и для постороннего, не
возможно, точно так же, как невозможно резюмировать 111ои. 
nашп знанпя из какой бы то ни было науки. Еп,ели бы сор она · 
летнего обравоРанного человека повели на энзамен географпи. 
бы;:�о бы точно так же глупо и странно, как и когда ведут на 
такой экзамен 10-летнего человека. I�ак тот, так и другоii 
должны отвечать не иначе, как наизусть, а в час времени дей
ствительных их знаний узнать нельзя. Чтобы узнать внанин 
TOI'O 11 другого, надобно пожить с ними 1\1есяцы. 

Там, где введены экзамены (под экзаменом я разумею всякое 
требование отвечания на во11рос) , является только новыii бес
полезный предмет, требующий особенного труда, особенных 
способностей, п предмет этот называется приготовлением к эква
.Аtе1-1а.л� или урока.1.�. Ученик гимназии учится истории, мате
матике и еще главное - искусству отве'Чаnия па экаа.мспах. 
fi не считаю этого искусства полезны:м: предметом преподавания . 
Я, учитель, оценяю степень знания своих учеников так же 
вt>рно, как оценяю степень своих собственных внаний, хотя бы 

'lB 



ни ученик, ни я не докладывали мне уроков, а ежели посторон
ний хочет оценять эту степень знания, то пускай он поживет 
с нами, изучит результаты и приложения н жизни наших 
внаний. Другого средства нет, и все попытки экзамена суть. 
толыю обман, лоа{Ь и препятствия преподаванию. В деле пре
п ;щпания один самостоятельный судья - учитель, и контроли
р n nть могут его только сами ученики. 

В преподавании истории ученики отвечали все вместе не для 
того, чтобы поверять их знания, но потому, что в них есть по
требность словом закреплять полученные впечатления. Летом 
ни новый учитель, ни я этого не поняли ; мы видели в :этом только 
поверну их знаний и потому нашли удобнее поверять по оди
ночке. Я не обдумал тогда еще, отчего было скучно и нехорошо, 
но вера моя в правило свободы учеников спасла меня. Боль
шинство стало скучать, человека три: самых смелых постоянно 
одни отвечали, человека тр11 самых робких постоянно молчали, 
плакали и получали нули. В продошнение лета я неглижировал 
классами священной истории, и учитель, любитель порядна, 
имел полный простор рассаживать по лавкам, мучить по оди
ночкам и негодовать на закоснелость детей. Я несколько раз 
соnет:>вал в классl! истории спустить детей с лавок, но мой совет 
принимался уч11телем за милую и простительную оригиналь
ность кан, я вперед знаю, совет ;,тот будет принят и большин
ством JИтателей-учителей) , и до тех пор, пока не поступил ста
рый у чите:rъ, порядок прежний всё держался, и только в днев
НШ{е учптеля я ;;;�:ялпсь отметки в роде следующих : <ют Савина 
не могу добиться ни одного слова ; Гришин ничего не рассна
вал ; упорство Петьки меня удивляет : не снавал ни одного 
слова ; Савин еще хуже, чем прежде» и т. п. 

Савин - это румяный, пухлый, с масляными глазками и длин 
нымп ресницами, сын дворника l'I ЛИ купца, в дубленом тулуп
чике, в сапожках по ногам (а не отцовских), в аленсандрnй
сной рубашке и порТI{ах. Симпатическая и красивая личность 
этого мальчпка поразила меня в особенности тем, что в классе 
арифм:етики он был первый по силе соображения и веселому 
оживлению. Читает и пишет он тоже недурно. Но нан тольк 1 1  
спросят его, он подожмет на бон свою хорошеньную кудрявую 
головку, слезы выступают на большие ресницы, и он нан будто 
спрят&ться хочет от всех и видно страдает невыносимо. 3а ·  
ставишь его выучить, он  расскажет, но  сам складывать речь он 



-не может, или не смеет. Н агнанный ли страх прежним учите· 
JieM (он уже учился прежде у лица духовного звания), недове
рие лп к самому себе, самолюбие ли, неловкость ли между маль
чиками ниже его , по его мнению, аристократизм или досада, 
что в этом одном он сзади других, что он уже раз показал себя 
в дурном свете учителю, оскорблена ли эта маленькая душа 
Rаким-нибудь неловким словом, вырвавшимся у учителя, плn 
всё это вместе - Бог его знает, по эта стыдливость, ешели 
сама по себе и нехорошая черта, то наверно нераздельно свя
зана со всем лучшим в детской душе его . Выбить это всё пал
кой фивичес1{ОЙ или моральной можно, но опасно, чтобы не 
выбить вместе и драгоценных начеств, без ноторых плохо при
дется учителю вести его дальше. 

Новый учитель послушал моего совета, спустил ученинов 
с лавок, позволил лезть, куда они хотят, даже себе на спину, 
и в тот же урок все стали рассказывать несравненно лучше, 
и в дневниие учителя значилось, что даже «закоснелый Савин 
сиавал несколько слов)> . 

Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиняю
щееся руноводству учителя, что-то совершенно неизвестное 
в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, 
успешность учения, - это дух школы. Этот дух подчи
нен известным законам и отрицательному влиянию учителя, 
т .  е.  что учитель дошнен избегать некоторых вещей, для того 
чтобы не уничтожить этот дух . . . .  Дух школы, например, нахо
дится всегда в обратном отношении к принуждению и порядну 
школы, в обратном отношении к вмешательству учителя в образ 
мышления ученm<ов, в пряМО!'.1 отношении R числу учеников , 
в обратном отношении к продолжительности урока и т. п.  
Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного 
учеюша другом�r, сообщающееся да;ие учителю, выражаю
щееся, очевидно,  в звуках голоса, в главах, движениях, в на
пряженности соревнования, - что-то весьма осязательное, не
обходимое и драгоценнейшее, и потому долженствующее быть 
целью всякого учителя. Как слюна во рту необходима для 
пищеварения, но неприятна и излишня без пищи, так и этот 
дух напряженного оживления, скучный и неприятный вне 
класса, есть необходимое условие принятия умственной пищп. 
Настроение зто выдумывать и искусственно приготавлиnать 
нельзя, да и ненужно, ибо оно всегда само собой является. 
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В начале школы я делал такие ошибки. :Как скоро мальчик 
начинал плохо и неохотно понимать, находило на него столь 
обыкновенное школьное состояние mynuroa, я говорил : по
прыгай, попрыгай ! - Мальчик начинал прыгать, другие и он 
сам смеялись, и после прыганья ученик был другой. Но,  пов
торив несколько раз это прыганье, оказалось, что как ска
жешь : Попрыгай ! - на ученика находит еще большая тоска, 
он начинает плакать. Он видит, что душевное состояние его 
не то, какое должно бы было быть и нужно, а управлять своею 
душой не может и никому не хочет позволить. Ребенок и чело
век воспринимает только в раздраженном состоянии, поэ"tому 
смотреть на веселый дух школы, как на врага, как на помеху, 
есть грубейшая ошибка, которую мы слишком часто делаем. 

Но когда оживление это в большом классе так сильно,  что 
мешает учителю руководить классом, что учителя уже не слышно 
и не слушают, как же тогда, кажется, не прикрикнуть на детей 
и не подавить этого духа? Ежели оживление это имеет предме
том урок, то лучше и желать нечего. Ежели же оживлеяие это 
перешло на другой предмет, то виноват был учитель, не руко
водивший этим оживлением. Задача учителя, которую почт-и 
каждый исполняет бессознательно, состоит в том, чтобы по
стоянно давать пищу этому оживлению и постепенно отпус.кать 
поводья ему. Вы спрашиваете одного, другому хочется расска
зать, - он знает, он, перегнувшись к вам, смотрит на вас во 
все глаза, насилу может удержать свои слова, жадно следит 
за рассказчиком и не пропустит ему ни одной ошибки. Спро
сите его, и он расскажет страстно, и то, что он расскажет ,  
навсегда врежется в его памяти, но  продержите его в таком 
11апряжении, не позволяя ему рассказывать полчаса, он ста
нет заниматься щипаньеl\1 соседа. 

Другой пример : выдьте из класса уездного училища или не
мецкой школы, где было тихо, прпказав продолжать занятия, 
и чрев полчаса послушайте у двери : класс оживлен, но предмет 
ш�ивления другой, так называемые шалости. В наших классах 
мы часто делали этот опыт. Выдя в середине класса, к�гда уже 
много накричались, вы подойдете к двери и услышите, что 
мальчики продолжают рассказывать, попра:�щяя, поверяя друr 
друга, и часто вместо того, чтобы без вас начать шалить, без 
вас вовсе затихают. 

:Как при порядке рассаживанья по скамьям и одиночного 
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спрашиванья, так и при этом порядке есть свои приемы, не 
трудные, но которые надо знать и без ноторых первый опыт 
может быть неудачен.  Надо следить за тем, чтобы не было нри
кунов, повторяющих последние сказанные слова, только для 
радости шума. Надобно, чтобы :>та прелесть шума не была бы 
главной их целью и задачей. Надобно поверять неноторых, 
могут ли они одни всё рассназать и усвоили ли себе смысл. 
Ежели ученинов слишном много, то разделять на несколько 
отде: ений и заставлять рассназывать по отделениям друг другу. 

Не надобно бояться того, что вновь пришедший ученик 
иногда с месяц не откроет рта. Н адобно тольно следить за ним, 
занят ли он рассказом или чем другим. Обыкновенно вновь 
пришедший ученик сначала схватывает только вещественную 
сторсну дела и весь погружается в наблюдение над тем, как 
сидят, лежат, как шевелятся губы у учителя, как вдруг все 
закричат, и он а�;куратно садится так, как другие, и смелый, 
так же как другие, начинает кричать, ничего не запомнив и 
только повтс р -ш слова соседа. Его останавливают учитель 
и товарищи, и он понимает, чта требуется что-то другое.  Прой
дет несколько времени, и он сам кое-что начинает рассказы
вать. К1к в нем распустился цветон понимания и когда, -
узнать трудно . 

Неда:зно мне удалось подметить такое расцветание понима
ния у одной забитой девочки, с месяц молчавшей. Рассказывал 
г-н У. ,  а я был посторонним зрителем и наблюдал. Когда все 
принялись рассназывать, я заметил, что Марфутка слезла 
с лавки с тем жестом, с которым рассказчики переменяют по
ложение слушающего на положение рассказывающего, и по
дошла поближе. Когда все закричали, я оглянулся на нее : 
она чуть заметно шевелила губами, и глаза ее были полны 
:мысли и оживления. Встретившись со мной взглядом, она по
тупилась. Через минуту я снова оглянулся, - она опять шеп
тала что-то про себя. Я попросил ее рассказать, она совсем 
растерялась. Через два дня она прекрасно рассказывала целую 
историю. 

В нашей шноле лучшая поверна того, что ученики запоми
нают при таких рассназах, - рассназы, записанные ими са
мими из головы и с поправкою только орфографиqеских оши
бок. 

8 2 



J:Sыписка из тетради 10-летнего М.  «Бог велел Аврааму при
несть своего сына Исаака на жертву. Авраам взял двух слуг, 
Исаак нес дрова и огонь, а Авраам нес нож. Когда они пришли 
к горе Ор,  там Авраам поставил своих слуг, а сам пошел с Исаа
ком на гору. Исаак говорит : батюшка 1 у нас всё есть, где же 
жертва? Авраам говорит : мне Бог тебя велел принесть. Вот 
Авраам разжег костер и положил своего сына. Исаак говорит : 
батюшка 1 свяжи меня, а то я встрепыхнусь и тебя убью. Авраам 
взял его и связал. Только размахнулся, а Ангел слетел с небес 
и удержал его руку и говорит : Авраам, не воскладывай на 
своего сына отрока руку, Бог видит твою веру. Потоr.1 Ангел 
говорит ему : ступай в куст, там запутался баран, принеси его 
вместо сына - и Авраам принес Богу жертву. Потом Аврааму 
пришло время женить своего сына . "У них был работник Елие
зер . Авраам призвал работника и говорит : поклянись мне, 
что ты не возьмешь в нашем городе невесту, а туда пойдешь, 
куда я тебя пошлю. Аврааr.1 послал его в землю Месопотамию 
к Н ахору. Елпезер взял верблюдов и поехал. Когда приехал 
к колодцу, то стал говорить : Господи ! дай мне такую невесту, 
какая прежде придет, напоит меня и верблюдов моих напоит, 
та моего господина Исаака невеста. Только Елиезер успел эти 
слова проговорить, идет девица. Елиезер стал просить у ней 
пить. Она дала ему пить и говорит : небось твои верблюды хотят 
пить. Елиезер говорит : пожалуй, напой. Она напоила и верблю
дов, тогда Елиезер дал ей ожерелье п говорит : нельзя ли мне 
у вас переночевать. Она говорит : можно. Когда пришли они 
в дом, ее родные ужинают и стали сажать Елиезера ужинать. 
Елиезер говорит : я до сих пор не буду есть, пока слово скашу. 
Елиезер им сказал . Они говорят : мы согласны, как она? Спро
сили у ней, - она согласна.  Потом отец с матерью благословили 
Ревекку, Елиезер сел с ней и поехали, а Исаак ходил по полю. 
Ревекка увидала Исаака и закрылась полотенцем . Исаак 
подошел к ней, взял ее за руку и повел к себе в дом, они и пере
венчалисм. 

Из тетради мальчика И.  Ф. о Иакове.  «Ревекка была девят
надцать лет неплодна, после родила двух близнецов, - Исава 
и Иакова. Исав занимался звероловством, а Иаков помогал 
матери. Один раз Исав пошел зверей бить и ничего не убил п 

пришел сердитый ; а Иаков хлебает чечевичную похлебку. 
Исав пришел и говорит : дай мне этой похлебки. Иаков говорит : 



отдай мне свое первенство. Исав rоворпт : возьми. - Покля
нись 1 Исав поклялся. Потом Иаков дал Исаву похлебки, 
Когда Исаак ослеп, то rоворит : Исав 1 поди убей мне какую
иибудь дичинку. Исав пошел, Ревекка услыхала это ,  говорит 
Иакову : поди убей двух козлят. Иаков пошел и убил двух 
козлят и принес матери. Она изжарила и обернула Иакова 
:кожею, а пищу Иаков понес своему отцу и говорит : я тебе 
любимое кушанье принес . Исаак говорит : подойди но мне 
поближе. Иаков подошел. Исаак стал щупать за тело и говорит : 
голос Иакова, а тело Исава. Потом благословил Иакова. Иаков 
только выходит из дверей, а Исав в дверь п говорит : на, ба
тюшка, тебе любимое кушанье. Исаак говорит : у меня был 
Исав. Нет, батюшка, это тебя Иаков обманул, и пошел сам из 
дверей, заплакал и говорит : дай батюшка умрет, я тебе тогда 
о'!;плачу. Ревекка говорит Иакову : поди попроси у отца благо
словения и ступай к дяде Лавану. Исаак благословил Иакова 
и он пошел к дяде Лавану. Тут Иакова пристигла ночь . Он стал 
в поле ночевать, нашел камень, положил в головы и заснул. 
Вдруг видит во сне будто от земли до неба стоит лестница, по 
ней вниз и вверх ходят Ангелы, а сверху сам Господь стоит 
и говорит : Иаков 1 землю, на которой ты лежишь, я тебе отдаю 
и твоему потомству. Иаков встал и говорит : как тут страшно, 
знать тут Божий дом, я оттуда возвращусь и построю церковь 
здесь ; потом затеплил лампаду, и пошел дальше, - видит па
стухи стерегут скот. Иаков стал у них спрашивать, где тут дядя 
Лаван ;нивет? Пастухи говор..ят : вон его дочь гонит овец поить. 
Иаков подошел к ней, она не отвалит камня от колодца. Иаков 
отвалил камень и напоил овец и говорит : ты чья дочь ? Она 
отвечает : Лавана. - Я тебе двоюродный брат. - Они поце
ловались и пошли домой. Дядя Лаван принял его и говорит : 
Иаков, ашви у меня, я тебе буду плату давать. Иаков говорит : 
я не буду жить за плату, а отдай за меня младшую дочь Ра
хиль . Лаван говорит : проживи у меня семь лет, тогда я отдам 
за тебя дочь Рахиль. Иаков прожил семь лет и дядя Лаван 
отдал Иакову вместо Рахили Лию. Иаков и говорит : дядя 
Лав ан, на что ты меня обманул? Лав ан говорит : проживи у 
меня еще семь леоr, тогда я отдам за тебя младшую дочь Рахиль, 
а то у нас нет права отдавать младшую дочь прежде. Иаков 
прожил у дяди еще семь лет , тогда ужь Лаван отдал ему 
Рахиль». 
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Ив тетради 8-летнего мальчИRа Т. Ф.  О Иосифе. «'У Иакова 
было двенадцать сыновей. Он больше всех любил Иосифа и 
сшил ему разноцветное платье. Тут Иоеиф видел два сна 11 

рассказывает братьям своим : «будто бы жали в поле рожь 
и нажали двенадцать снопов. Мой сноп прямо стоит и одиннад
цать снопов моему снопу поклоняются» . А братья говорят : 
неужели мы тебе будем поклоняться? А другой сон видел : 
«будто на небе одиннадцать ввевд, солнце и месяц моей ввевде 
поклоняются» . А мать с отцом говорят : неужели мы тебе будем 
поклоняться?  Братья пошли в даль скотину стеречь, потом отец 
посылает Иосифа братьям пищу несть ; братья увидели его да 
и говорят : вот наш сновидец идет ; давай его в бездонный ко
лодезь посадим. Рувим себе и думает : как они куда отлучатся, 
я его вытащу. А тут едут купцы. Рувим говорит - продадmt 
его купцам египетским. Иосифа и продали, а купцы продали 
Пентефрию царедворцу. Пентефрий его любил и жена его 
любила. Пентефрий куда-то отлучился, а его жена и говорит 
Иосифу : «Иосиф 1 давай моего мужа убьем и я ва тебя замуж 
выйду». Иосиф говорит : <�ежели ты в другой рав скажешь, 
я твоему мужу скажу». Она его ва платье взяла и закричала. 
Слуги услыхали и пришли. Потом Пентефрий приехал. Жена 
ему рассказала, что Иосиф будто хотел его убить, а на ней 
жениться. Пентефрий велел его посадить в острог. Как Иосиф 
был добрый человек, он и там заслужил, и ему велено над 
острогом глядеть . Однажды Иосиф шел по темнице и видит, 
что двое сидят пригорюнившись. Иосиф подошел к ним и го
ворит : <1что вы пригорюнившись?» Они и говорят : <смы вот 
в одну ночь видели два сна и некому нам разгадать». Иосиф 
говорит : <�какой же?» Стал виночерпий рассказывать : <сбудто 
я сорвал три ягодки, нажал соку и подавал царю». Иосиф го
ворит : <сты через три дня будешь опять на своем месте» . Потом 
стал хлебодар рассказывать : <сбудто я нес двенадцать в корзине 
хлебов и птицы разлетаются и клюют хлеб» . Иосиф сказал : 
<1ты через три дня будешь повешен и птицы разлетятся и будут 
твое тело клеватм. Так и сбылось. Однажды царь Фараон 
видел в оцну ночь два сна и всех собрал своих мудрецов и никто 
e:r.1y не разгадал. Виночерпий вспомнил и говорит : у меня ее-:::. 
человек на примете. Царь послал ва ним коляску. Когда его 
привезли, царь стал рассказывать : <�будто я стоял на берегу 
реки и вышли семь коров жирных, а семь худых, и худые 



бросилпсь на жирных и поеJJИ и не стали жирными•>. А другоfi: 
сон видел : «будто росли на одном стебле семь колосьев полные, 
а семь пустых : пустые бросились на полных, поели и не стали 
полными�>. Иосиф говорит : «это вот к чему, - семь годов бу
дут хлебородных, а семь голодных�> . Царь отдал Иосифу золо
тую цепь через плечо и с правой руки перстень и велел строить 
анбары1>. 

Всё сказанное относится до преподавания как священной, так 
и русской истории, естественной истории, географии, отчасти 
фиsики:, химии, зоологии, вообще всех предметов, исключая 
пения, математики и рисованья. О преподавании же соб
ственно священной истории за это время должен сказать 
следующее.  

Во-первых о том, почему выбран первоначально Ветхий 
Завет? Не го�:оря о том, что знание священной истории требо
валось как самими учениками, так и их родителями, из всех 
llзустных передач, которые я пробовал в продолжение трех 
лет, ничто так не приходилось по понятиям и складу ума маль
чиков, как Библия. То же самое повторилось во всех других 
школах, которые мне случалось наблюдать. Я пробовал вна
чале Новый Завет, пробовал и русскую историю и географию ;  
пробовал столь любимые в наше время объяснения явлений 
пр�ц;оды, но всё это забывалось и слушалось неохотно . Ветхий 
Завет запомнился сразу и рассказывался страстно, с востор
гом и в классе, и дома и запоминался так, что через два месяца 
после рассказа дети из головы писали священную историю 
в тетрадках с весьма незначительными пропусками. 

Мне кажется, что книга детства рода человеческого всегда 
будет лучшей книгой детства всякого человека. Заменить эту 
кншw мне кажется невозможным. Изменять, сокращать Биб
.лию, как это делают священные истории 3онтаг и т.  п . ,  мне 
кажется вредным. Всё, каждое слово в ней справедливо, как 
откровение, 11 справедливо, как художество .  - Прочтите по Биб
лии о сотворении мира и по краткой священной истории, и 
переделка Библии в священной истории вам представится со
вершенно непонятной ; по священной истории нельзя иначе, 
как заучивать наизусть, по Библии ребенку представляется 
живая и величественная картина, которую он никогда не 
забудет. Выпуски в священной истории совершенно непонятны 
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и только нарушают характер и красоту священного писания. 
Зачем, например, во всех священных историях выпущено, что, 
когда не было ничего, дух Божий носился над бездной, что 
Бог, сотворив, оглядывает свое творенье и видит, что оно хо
рошо, и что тогда становится утро и вечер дня такого-то? Зачем 
выпущено то, что Бог вдунул в ноздри душу бессмертную, что, 
вынув у Адама ребро, заложил место мясом, и т. д . ? Н адобно 
читать Библию неиспорченным детям, чтобы понять, до какой 
степени всё это необходимо и истинно . Rак обыкновенно слы
шать шуточки, что Библия неприличная книга, что ее нельв.я 
давать в руки барышням. - Может быть, испорченным барыш
ням нельзя давать Библии в руки, но, читая ее крестьянским 
детям, я не изменял и не выпускал ни одного слова. И никто 
не хихикал за спиной друг друга, и все слушали ее с замира
нием сердца и естественным благоговением. История Лота 
и его дочерей, история сына Иуды возбуждают ужас, а не смех . • .  

Rак всё понятно и ясно, особенно для ребенка, и вместе с тем 
как строго и серьезно ! . . . . .Я не могу себе представить, какое 
возможно было бы образование, ежели бы не было этой книги? -

А кажется, когда только в детстве узнал эти рассказы, отчасти 
забыл их впоследствии, - к чему они нам? И разве НР то же 
л:и самое было бы, ежели бы и вовсе не знал их? 

Так оно кажется до тех пор, пока, начиная учить, не прове
ряешь над другими детьми всех элементов своего собственного 
развития. Rажется, можно выучить детей JТИС f т :,, читать, 
считать, можно дать им понятие об истории, географии и явле
ниях природы без Библии и прежде Б1: б 1ии, а однако нигде 
это не делается, - везде прежде всего ребенок узнает Библию, 
рассказы, выдержки из нее . Первое отношение учащегося к 
учащему основывается на этой книге. Такое всеобщее явление 
не случайно. Совершенно свободное мое отношение к ученика�r, 
при начале .Ясно-полянской школы, помогло мне разъяснить 
это явление. 

Ребенок, или человек, вступающий в шкоJ1у (я не делаю 
никакого различия между 10 и 30 или 70-летним человеком), 
вносит с собой свой изщютный, вынесенный им из жизни и 
л:юбимый им взгляд на вещи. Для того чтобы человек какого 
бы то ни было возраста стал учиться, н адобно, чтобы он полю
бил ученье. Для того чтобы он полюбп.п ученье, нужно, чтобы 
он сознал ложность, недостаточность своего взгляда на вещи 
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и чутьем бы предчувствовал то новое миросозерцание, ноторое 
ему отнроет ученье . Ни один человен и ребенон не был бы в си
лах учиться, ежели бы будущность его ученья представлялась 
ему тольно иснусством писать, читать или считать ; ни один 
учитель не мог fы учить, ежели бы он не имел в своей власти 
миросозерцания выше того, ноторое имеют ученини. Для того 
чтобы ученик мог отдаться весь учителю, нужно отнрыть ему 
одну сторону того понрова, ноторый снрывал от него всю пре
лесть того мира мысли, знания и поэзии, в которой должно вве
сти его ученье. Только находясь под постоянным обаянием этого 
впереди его блещущего света, ученик в состоянии тан работать 
над собой, как мы того от него требуем. 

Какие же средства имеем мы для того, чтобы поднять перЕ'д 
учениками этот край завесы?" " Как я говорил, я думал, как 
и многие думают, что, находясь сам в том .мире, в который мне 
надо вести учеников, мне легко будет это сделать, и я учил гра
моте, я объяснял явления природы, я рассназывал, нак в аз
бучках, чт0 плоды ученья сладки, но ученики не верили мне 
и всё чуждались. .Я попробовал читать им Библию и вполне 
2авладел ими. Край завесы был поднят, и они отдались мне 
с овершенно. Они полюбили и книгу, и ученье, и меня. Мне 
ссrrавалось только руководить ими дальше. После Ветхого 
::3авета я р�ссказал им Новый Завет, - они всё больше и больше 
любили ученье и меня. Потом я рассказывал им всеобщую, 
руссную, естественную историю : после Библии, они всё слу
шали, всему верили, всё дальше и дальше просились, и дальше 
и дальше раскрывались перед ним.11 перспективы мысли, зна
ния и поэзии. Может быть, это была случайность. Может быть, 
начав другим способом, в другой школе достигнуты были бы 
те же результаты. Может быть, - но случайность эта повто
рялась слишком неизменно во всех школах и во всех семьях, 
и объяснение этого явления слишком для меня ясно, чтобы я 
согласился прnзнатъ его случайностью. Для того чтобы от
J{рыть ученику новый мир и без внания заставить его полю
бить знания, нет книги, кроме Библии . .Я говорю даже для тех, 
которые не смотрят на Библию, кан на откровение . Нет, по 
крайней мере я не знаю произведения, которое бы соединяло 
:s себе в столь сжатой поэтической форме все те стороны чело
веческой мысли, какие соединяет в себе Библия. Все вопросы 
из явлений природы объяснены этою ннигой, все первоначаль-
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ные отношения людей между собой, семьи, государства, религии: 
в первый ра3 со3наются по этой книге. Обобщения мыслей, 
мудрость, в детски простой форме, в первый ра3 захватываеr 
своим обаянием ум ученика. Лиризм псалмов Давида дей
ствует не только на умы взрослых учеников, но сверх того каж
дый из этой книги в первый ра3 у3нает всю прелесть эпоса
в неподражаемой простоте и силе. Кто не плакал над историеrr 
Иосифа и встречей его с братьями, кто с замиранием сердца 
не расска3ывал историю свя3анного и остриженного Самсона, 
который, отмщая врагам, сам гибнет, ка�шя врагов, под ра3-
валинами разрушенного дворца, и еще сотни других впечатле
ний, которыми мы воспитаны, как молоком матери? . . .  Пускаrr 
те, которые отрв:цают воспитательное 3начение Библии, которые 
говорят, что Библия отжила, пускай они выдумают такую. 
книгу, такие рассказы, объясняющие явления природы, или 
И3 общей истории, или И3 воображения, которые бы восприни
мались так же, как библейские, и тогда мы согласимся, что Биб
лия отжила. 

Педагогия служит поверкою многих и многих жи3ненных 
явлений, общественных и отвлеченных вопросов. 

Материяли3м тогда только будет иметь право объявить себа 
победителем, когда будет написана Библия матерьялизма и 
детство будет воспитываться по этой Библии. Попытка Овэна 
не может служить дока3ательством такой во3можности, как 
прои3растание лимонного дерева в московской теплице не есть. 
доказательство того, что деревья могут расти бе3 открытого 
неба и солнца. 

Я повторяю свое, выведенное, может быть, и3 одностороннего 
опыт.а, убеждение. Бе3 Библии немыслимо в нашем обществе, 
так же, как не могло 9ыть мыслимо бе3 Гомера в греческо� 
обществе, ра3витие ребенка и человека. Библия есть единствен
ная книга для первоначального и детского чтения. Библия как 
по форме, так и по содержанию, должна служить обра3цом: 
всех детских руководств и книг для чтения. Простонародный 
перевод Библии был бы лучшая народная книга. Появление 
такого перевода в наше время составило бы эпоху в истории 
русского народа. 

Теперь о способе преподавания священной истории. Все 
краткие священные истории на русском я3ыке я считаю двоя
ким преступлением : и против святыни, и против поэ3ии. Все 
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ети переделки, имея в виду облегчать ученье священной исто
рии, затрудняют его. Библия читается, как удовольствие, 
дома, облокотившись головой на руку. Историйки учатся 
с указкой наизусть. Мало того, что историйки эти скучны, 
непонятны, - они портят способность понимать поэзию Биб
лии. Не раз замечал я, как дурной, непонятный язык нарушал 
воспринятие внутреннего смысла Библии. Непонятные слова, 
нак «Отрок, пучина, попрал» и т.  п., запоминаются наравне 
с событиями, останавливают внимание учеников по своей но
визне и служат для них как бы вехами, по которым они руковод
ствуются в рассказе. 

Очень часто ученик говорит только для того, чтобы употре
бить понравившееся ему словцо, и нет уже той простоты вос
принимать одно содержание. Не  раз замечал я тоже, как 
ученики из других школ всегда гораздо меньше, иногда вовсе 
не чувствовали прелести библейских рассказов, уничтоженной 
в них требованием заучиванья и связанны:r.1и с ним грубыми 
лриемами учителя. Ученики эти портили даже младших уче
ников и братий, в манере р ассказа которых усвоивались 
известные пошлые приемы кратких священных историй. Такие 
пошлые рассказы посредством этих вредных книжонок перешли 
и в народ, и часто ученики из дома приносят с собой своеобраз
ные легенды о сотворении мира, Адама и о Иосифе прекрасном. 
Такие ученики уже не испытывают того, что испытывают све
жие ученики, слушая Библию и с замиранием сердца ловя 
каждое слово и думая, что вот-вот им, наконец, откроете.я: 
вся премудрость мира. 

Я преподавал и преподаю священную историю только по 
Библии и всякое другое преподавание считаю вредным. 

Новый Завет рассказывается точно так же по Евангелию и 
пишется после на тетрадях. Новый Завет запоминаете.я: хуже 
и потому требует более частых повторений. 

Вот образцы из историй Нового Завета . 
Из тетради мальчика И .  М.  о Тайной Вечери. 
«Раз Иисус Христос послал учеников в город Иерусалим и 

сказал им : «какой вам попадется человек с водою, то вы 
ступайте за ним и спросите у него : хозяин, укажи нам горницу, 
где бы нам приготовить пасху? Он вам укажет, там вы и при
готовьте)> . Они пошли и увидали то, что Он им сказал, и пригото
вили. К вечеру Иисус Сам отправился туда с учениками. Во 
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время вечери Иисус Христос снял с Себя одежду и подпоя
сался полотенцем. Потом взял рукомойник и налил его полон 
воды и стал подходить к каждому ученику и умывал ноги. 
Когда Он подошел к Петру и хотел ему обмыть ноги, то Петр 
сказал : «Господи ! Ты мне никогда не обмоешь ног».  А Иисус 
Христос ему сказал : «Ежели .Я тебе не обмою ног, то ты со 
Мною не будешь вместе в Царствии Небесном». Тут-то Петр 
испугался и говорит : «Господи, не то что ноги мои, но и голову 
и всё тело мое» . А Иисус ему сказал : «чистому только нужно 
обмыть ноги)> . Потом Иисус Христос оделся и сел за  стол, взял 
хлеб, благословил его и разломил и стал давать своим учени
кам и сказал : «берите и ешьте, - это есть тело Мое)> .  Они взяли 
и съели. Потом Иисус взял чашу с вином, благословил ее и стал 
подносить ученикам и сказал : «берите и пейте, это есть кровь 
Моя Нового Завета» . Они взяли и выпили. Потом Иисус Христос 
щщзал : «Один из вас меня предаст)> .  А ученики стали ГОЕОрить : 
«Господи ! не я ли?)> А Иисус Христос говорит : «нет)> . Потом 
Иуда говорит : «Господи ! не я ли?)> А Иисус Христос сказал 
в половину голоса :  «ты)> . После того Иисус Христос сказал 
своим ученикам : «тот меня предаст, которому .Я дам кусок 
хлеба». Потом Иисус Христос дал . хлеба Иуде. Тут же к нему 
вселился сатана, так что он смутиJIСЯ и ушел вон из комнаты)>. 

Из тетради мальчика Р.  Б. 
«Потом Иисус Христос пошел с своими учениками в сад Геф

симанский молиться Богу, и сказал ученикам : «вы ждите 
Меня и не спите)> . Когда Иисус пришел и увидел, что его уче
ники спят, Он р азбудил их и сказал : «вы Меня не могли по
дождать один час». Потом опять пошел молиться Богу. Он мо
лился Богу и говорил : «Господи 1 нельзя ли этой чаше пройдти 
мимо», и до тех пор молился Богу, пока кровавый пот пошел. 
Ангел слетел с неба и стал Иисуса укреплять. Потом Иисус 
возвратился к ученикам и оказал им : «что вы спите, наступает 
час, в который Сын Человеческий предается в руки врагов 
своих)> . А Иуда уже сказал первосвященнику : «кого я поцелую, 
того вы берите)> . Потом ученики пошли за Иисусом и увидали 
толпу народа. Иуда подошел к Иисусу и хотел Его поцеловать. 
Иисус и говорит : «нечто ты Меня целованием предаешь?�> 
А народу говорит : <<Кого вы ищете?)> Они сказали Ему : «Иисуса 
Назаряниню>. Иисус сказал : «.Я самый)> . От этого олова все 
nопадалю>. 
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История. География. 

Окончив Ветхий Завет, я естественно напал на мысль о 
преподавании истории и rеоrрафии, и потому, что это препода
вание до сих пор ведется вевде в детских школах и сам я учил 
их, и потому, что история Евреев Ветхоrо Завета естественно, 
кавалось мне, наводила детей на вопросы : где, когда и при каких 
условиях происходили иввестные им события, - что такое Еrи
пет, фараон, Ассирийский царь? и т. п. 

Я начал историю, как всегда начинают, с древней. Но ни Мом
вен, ни Дункер, ни все мои усилия не помогли мне сделать ее 
интересною. Им не было никакоrо дела до Севостриса, египет
ских пирамид и Финикиян . . .  Я надеялся, что подобные вопросы, 
как например, кто были народы, имевшие дело с Евреями, и rде 
жили и странствовали Евреи, должны были бы интересовать 
их, - но ученики вовсе не нуждались в этих сведениях. :Ка
кие-то цари Фараоны, Египты, Палестины, когда-то и rде-то 
бывшие, вовсе не удовлетворяют их. Евреи - их герои, осталь
ные - посторонние, ненуilшые лица. Сделать же для детей 
rероями Египтян и Финикиян мне не удалось ва отсутствием 
материалов. Я полагаю - ве удавалось и не удас't'ся никому. 
Недостает ни исторических, ни художественных материалов. 
История Египтян, я полагаю, так же, ежели не больше, раз
работана, чем история Евреев, но Египтяне не оставили нам 
Библии. :Как бы подробно мы ни знали о том, как строились 
пирамиды, в каком положении и отношении между собой были 
касты, - к чему нам это? - нам, т .  е. детям. В тех историях 
нет Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Самсона. :Кое-что за
поминалось и нравилось ив древней истории - Семирамида 
п т. п . ,  но запоминалось случайно, не потому, что объясняло что
нибудь, но потому, что было художественно-сказочно. Но такие 
места были редки, остальное было скучно, бесцельно, и я при
нужден был бросить преподавание общей истории. 

С географией случилась такая же неудача, как с историей. 
Я рассказываю иногда, что придется, ив греческой, анrлий
ской, швейцарской истории, бев всякой свяви, а только как по
учительную и художественную скав:ку. 

После всеобщей истории я должен был испъ�тать всеми и везде 
принятую, отечественную для нас русскую историю, и я н�.чал 
ту печально-иввестную нам русскую историю, ни художествен-
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ную, ни поучительную, появившуюся в стольких различных 
переделках - от Ишимовой и до Водовозова. Я начинал ее 
два раза : первый раз до прочтения всей Библии и второй раз 
после Библии. До Библии ученики решительно отказались 
запомнить существование Игорей и Олегов. То же самое повто
ряется и теперь с младшими учениками. Те, которые на Библии 
не выучились еще вникать в рассказываемое и передавать его, 
те слушают по 5-ти раз и ничего не запоминают ив Рюриков и 
Ярославов. Старшие ученики теперь запоминают русскую исто
рию и з аписывают, но без сравнения хуже Библии , и требуют 
частых повторений. Рассказываем мы им по Водовозову и 
«Норманскому периоду» Погодина. Один из учителей как-то 
увлекся и, не послушавшись моего совета, не пропустил удель
ного периода и въехал во всю бессмыслицу и безурядицу Мсти
славов, Брячиславов и Болеславов .  Я вошел в класс в то время, 
как ученики должны были рассказывать. Трудно описать, что 
из этого вышло. Долго все молчали. Вызванные учителем, на· 
нонец, заговорили, кто посмелее и попамятлив.ее. Все умствен
ные силы были напрюкены на то, чтобы запомнить «'Чуднi>�е» 
имена, а кто что делал, было для них дело второстепенное. 

«Вот он, как его, Барикав, что ль? - начал один, - пошел 
на . . .  как бишь его?» - «Муслав, Л. Н . ?» подсказывает де
вочка. «Мстислав», отвечал я. «И раабил е го на голову > -

с гордостью говорит один. «Ты постой ! река тут была,>. 
«А сын его войску собрал и на голову расшиб . . .  как бишь его ?» 
< Да что ее никак не поймешы>, говорит девочка, которая па
мятлива, как слепой. «И то чудная какая-то», говорит 
Сёмка.  «Ну ее, Мислав, Числав, на что ее, чорт ее разбе
рет ! » - <1Да ты не мешай, коли не знаешь ! » - «Ну, ты знаешь, 
Jювок больно 1» - «Да ты что пихаешься-то?» Самые памятли
вые попытались еще и сказали бы, пожалуй, верно, ежели бы 
подсказать им кое-что . Но до того всё это было уродливо, и до 
того жалко было смотреть на этих детей ; все они как куры, 
которым кидали прежде зерна и вдруг кинули песку, вдруг 
растерялись, раскудахтались, напрасно засуетились и готовы 
перещипать друг друга, что мы решили с учителем больше не 
делать таких ошибок. Пропустив удельный период, мы про
должаем русскую историю, и вот что пз нее выходит в тетрадях 
старших учеников. 

Из тетради ученика В . Р.  «Наши предк11 назывались Славя-



нами. У них не было ни царей, ни князей. Они разделялись на 
роды, друг на друга нападали и ходили воевать. Однажды на
пали на Славян Норманы и победили, обложили данью. Потом 
они говорят : «Что мы так живем 1 давайте выберем себе князя, 
чтоб он над нами владел». Тут они выбрали Рюрика с двумя 
братьями - Синеусом и Трувором. Рюрик поселился в Ла
доге, Синеус в Изборске у Кривичей, Трувор на Белоозере . 
Потом те братья померли. Рюрик поступил на их место. 

«Потом пошли двое в Грецию, Аскольд и Дир, и зашли в Киев 
и говорят : «кто тут владеет?» Киевляне говорят : «тут были трое : 
Кий, Щек да Харив. Теперь они померли�> . Аскольд да Дир г о
ворят : «давайте мы будем вами владеть». Н арод согласил ся и 
стал им платить дань. 

«Потом Рюрик приказал строить города и крепости и рассы
ла� бояр , чтобы они собирали дань и приносили к нему.  Петом: 
Рюрик вздумал идти войной на Константинополь с двумя стами 
лодой . Когда он подъехал к этому городу, то в это время импе
ратора не было . Греки послали за ним. Н арод всё молился 
Богу. Потом архиерей вынес ризу Божией Матери и обмочил 
в воду, и поднялась страшная буря, и лодки Рюриковы все 
разметало . И так даже очень не много спаслось. Потом Рюрик 
пошел домой и там умер.  Остался у него один сын Игорь. Когда 
он был мал, то на его место поступил Олег. Ему хотелось завое
вать Киев ; он взял с собою Игоря и поехал прямо по Днепру. 
На пути он завоевал города Любич и Смоленск. Когда они подъе
хали к Киеву, то Олег послал своих послов к Аскольду и Диру 
сказать, что приехали купцы повидаться с ними, а сам половину 
войска спрятал в лодки, а половину оставил позади. Когда 
Аскольд и Дир вышли с небольшою дружиною, то Олегово 
войско выскочило из-под лодок и бросилось на них. Тут Олег 
поднял Игоря и сказал : «вы не князья и не княжеского рода, 
а вот кто князЬI>.  Тут Олег велел их убить и завоевал Киев. 
Олег остался тут жить, сделал этот город столицею и назвал 
матерью всех русских городов. Тут он велел строить города и 
:крепости и разослал бояр, чтобы они собирали дань и приносили 
к нему. После он ходил воевать с соседними племенами, - он 
их много завоевал. Ему не хотелось воевать с смирными, а 
хотелось с храбрыми. Вот он собрался идти на Грецию и поехал 
прямо по Днепру. Когда он Днепр проехал, то поехал по Чер
ному морю. Когда подъехал к Греции, то его войско выскочило 
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на берег и стало всё жечь и грабить. Олег говорит Грекам : 
«платите нам дань - на всякую лодку по гривне» . Они обра
довались и стали платить им дань. Тут Олег набрал триста пу
дов и отправился домой�>. 

Из тетради ученика В .  М .  «Rогда Олег умер, то на  его место 
поступил Рюриков сын Игорь. Игорю захотелось жениться . 
Однажды он пошел погулять с своею дружиною, ему нужно было 
переплыть через Днепр . Вдруг он увидал : плывет девица на  
лодке. Когда она  подплыла к берегу, Игорь говорит : «посади 
меня». Она посадила. Потом Игорь женился на ней. Игорю 
хотелось отличиться. Вот он собрал войско и пошел на войну, 
прямо по Днепру, не направо, а налево. Из Днепра в Черное 
море,  из Черного в Каспийское море .  Игорь послал послов :к 

кагану, чтобы он пропустил его через свое поле ; когда он воз
вратится с войны, то отдаст ему половину добычи своей. Каган 
пропустил. Когда уже близко подходили к городу, то Игорь 
велел выступить народу на берег, всё жечь и рубить и брать 
в плен. Когда они всё дорешили, то стали отдыхать. Когда от-
дохнули, то пошли с великою радостию домой. Они подходили 
и каганову городу. Игорь послал кагану по обещанию. Н арод 
услыхал, что идет Игорь с войны, стал просить кагана, чтобы 
он им велел отмстить Игорю за то, что Игорь пролил кровь 
родных их. Каган не велел, а народ не слушался, и стали вое-
вать - произошла дюжая битва. Руссних одолели и отняли 
у них всё, что они завоевали». 

Интереса живого всё нет, как может видеть читатель из при
водимых выдержек. Лучше идет руссная история, чем общая, 
только потому, что они навыкли воспринимать и записывать 
рассназанное, и еще потому, что вопрос о том, к 'Чe.1tiy это? 
меньше имеет места. Русский народ их герой, точно таR же, 
как был еврейсний. Тот потому, что он Богом любимый народ, 
и потому, что история его художественна. Этот, хотя и не имеет 
на то нинакого художественного права, зато за него говорит 
национальное чувство.  Но сухо, холодно и снучно идет это пре
подавание. К несчастию, сама история весьма редко дает по-
вод торжествовать народному чувству. 

Вчера я вышел из своего нласса в нласс истории, чтоб узнать 
причину оживления, слышного мне из другой комнаты. Это 
была Кулиновсная битва. Все были в волненьи. «Вот тан исто
рия ! Ловно ! - Послушай, Лев Нинолаевич, каR он Татаровей 
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распуw:ил l - Дай я расснажу l» «Нет, я !  - занричали 1•олоса. -
!\ан нровь реной лилась ! »  Почти все в состоянии были рассна
зать и все были в восторге. Но если удовлетворять одному на
циональному чувству, что же останется из всей истории? 612, 

812 года и всё. Отвечая на национа.льное чувство, не пройдешь 
r:сей истории. Я понимаю, что . можно пользоваться историче
ским преданием для развития и удовлетворения всегда прису
щего детям художественного интереса, но это будет не история. 
Для преподавания истории необходимо предварительное раз
витие в .детях историчесиого интереса. Как это сделать? .  

Часто мне случалось слыJJiать, что преподавание истории 
нужно начинать не с FJачала, но с нонца, т. е. не с древней, а с 
новейшей истории. Мысль эта, в сущности, совершенно спра
ведлива. Кан рассказывать ребенку и заинтересовать его нача
лом государства Российсного, ногда он не знает, что такое госу
дарство Российсное и вообще государство? Тот, нто имел дело 
с детьми, должен знать, что наждый руссний ребенон твердо 
убежден, что весь мир есть таная же Россия, как и та, в которой 
он живет ; точн9 так же французсний и немецкий ребенон. 
Отчего у :rюех детей и даже у взрослых, детски-наивных людей, 
Есегда является удивление, что немецкие дети говорят по-не
l\1ецки? . .  . Историчесний интерес большею частию является 
после интереса художественного . Н ам интересно знать историю 
основания Рима, потому что J.J:Ы знаем, что таное была Римская 
1;:мперия в цветущие времена, ка.:к интересно детство человена, 
-которого мы признали великим. Противоположность этого 
1\1Огущества с ничтожною толпой беглых составляет для нас 
сущность интереса. Мы следим за развитием Рима, имея в вооб· 
ражении нартину того, до чего оно дошло. Н ам интересно осно
вание Московского царства, потому что знаем, что такое Рус
ская империя. По моим наблюдениям и опыту, первый зародыш 
исторического интереса проявляется вследствие познания со
ь ременной истории, иногда участия в ней, вследствие полити
ческого интереса, политических мнений, споров, чтения газет, 
и потому мысль начинать историю с настоящего естественно 
должна представиться всякому думающему учителю. 

Я еще летом делал эти опыты, записал их и здесь привожу 
о;:;ин из них. 

Первый урок истории. 
Я имел намерение в первом уроке объяснит ь, чем Россия 
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отличается от других земель, ее границы, характеристику госу
дарственного устройства, сказать, кто царст1:1ует теперь, ка:к. 
и когда император взошел на престол. 

У ч  и т е л  ь .  Где мы живем, в какой земле? 
О д и н у ч е н и к. В Ясной поляне. 
Д р у г о й у ч е н и !{. В поле. 
У ч и т е л ь .  Нет, в какой земле и Ясная поляна, и Туль· 

екая губерния? 
У ч е н и к. Тульская губерния на 1 7 верст от нас ; где же 

она губерния - губерния и есть. 
У ч и т е л ь.  Нет. Это город губернский, а губерния дру

гое. Ну, какая же земля? 
У ч е н  и к (слушавший прежде географию) . Земля круг

лая, как шар . 
Посредством вопросов о том, в какой земле прежде '1{ИЛ 

знакомый им немец, п о том, что ежели ехать всё в одну сто
рону, куда приедешь, ученики были наведены на ответ, что 
они живут в России. Некоторые сказали однако на вопрос, 
что ежели ехать всё вперед, в одну сторону, то куда при
едешь? - нинуда не приедешь. Другие сказали, что приедешь 
на конец света. 

У ч  п т е л  ь (повторяя ответ ученика) . Ты сказал, что 
приедешь в другие земли ; когда же кончится Россия и начнутся 
другие земли? 

У ч е н  и к. Rогда немцы пойдут. 
У ч и т е л ь .  Что жь, ежели ты встретишь в Туле Густава 

Ивановича и Rарла Федоровича, ты скажешь, что пошли немцы 
и стало быть другая земля? 

У ч е н  и к. Нет, когда сплошные немцы пойдут. 
У ч  и т е л  ь .  Нет, и в России есть такие земли, где сплош

ные немцы. Вот Иван Фомич оттуда, а земли эти всё-таки Рос
сия. Отчего жь так? 

( М олчаиие.) 

У ч и т е л ь .  Оттого, что они одного закона с русскими 
слушаются.  

У ч е и и к. Rак же одного закона? Немцы в нашу церковь 
не ходят и скоромное едят. 

У ч  и т е л  ь .  Не того закона, а нашего царя слушаются. 
V ч е н и к (скептик СёJ.tка) . ЧуднО ! Отчего жь они другого 

закона. а нашего царя слушаются ? 
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Учитель чувствует необходимость объяснить, что такое за
кон, и спрашивает, что такое значпт : закона слушаться, быть 
под одним законом? 

У ч е н и ц а ( са.1�остоятельная дворовая девочка, торопливо 
и робко) . Закон принять значит - :исениться. 

Ученики вопросительно смотрят на учителя : так ли? 
Учитель начинает объяснять, что закон в том, что ежели нто 

унрадет или убьет, так его сажают в острог и наназывают. 
С R е п т и R С ё м R а. А разве у немцев этого нет? 
У ч и т е :х ь.  3анон в том еще состоит, что у нас есть дво

ряне, мужИRи, купцы, духовенство (слово «духовенство» пора
ждает недоумение) . 

С R е п т и R С ё м R а .  А там нету? 
У ч  и т е л  ь. В иных землях есть, в иных нет . У нас рус

ский царь, а в немецних землях другой: - немецний: царь. 
Ответ этот удовлетворяет всех ученпнов и даже скептика 

Сёмку. 
Учитель, видя необходимость перейдт11 R объяснению сосло

вий, спрашивает, какие они знают сословия. Ученики начи
нают пересчитывать : дворяне, мужини, попы, солдаты. -
Еще? - спрашивает учитель. - Дворовые, нозюни, 1 самовар
щики. - Учитель спрашивает о р азличии этих сословий. 

У ч е н  и к п. Rрестьяне пашут, дворовые господам служат, 
нупцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары де
лают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают. 

Учитель объясняет действительное различие сословий, но 
тщетно старается объяснить необходимость солдат, когда ни 
с нем не воюют - только в виду обеспечения государства от 
нападений, - и занятия дворян на службе. Учитель пытается 
уже объяснить отличие России от других государств географи
чесни ; он говорит, что вся земля разделена на различные госу
дарства. Русские, французы, немцы разделили всю землю и 
сназали себе : по сих пор мое, по сих пор твое, тан что Россия, 
каR и другие народы, имеет свои границы. 

У ч и т е л ь. Понимаете, что таное границы? Снажи кто
иибудь пример границы. 

у ч е н  и R (у.лtный мальчик) . А вон за Турниным верхом 
граница (граница ::>та есть каменный: столб, который стоит на 

1 Новюка11111 называ1отся у нас мещане. 
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дороге между Тулой и Ясною поляноiI, означающий начало 
Тульского уезда). 

Все ученики согласны с определением. 
"Учитель видит необходимость показать границы на знако

мой местности. Он рисует план двух комнат и показывает гра
ницу, разделяющую их, приносит план деревни, и ученики 
сами узнают некоторые границы. "Учитель объясняет, т. е. ему 
кажется, что он объясняет, что нан земля Ясной поляны имеет 
свои границы, тан и Россия. Он льстит себя надеждой, что все 
его поняли, но когда спрашивает, нан узнать, снольно от на
шего места до границы Россю1, то ученини, ниснольно не за
трудняясь, отвечают, что это очень легко, надо только смерить 
аршином отсюда до границы. 

"У ч  и т е л  ь .  В накую же сторону? 
"У ч е н  и н. Прямо отсюда гнать на гранпцу и записать, 

СRОЛЬКО выйдет. 
Снова переходим R чертежам, планам п картам. Является 

необходимость отсутствующего понятия масштаба. "Учитель 
предлагает нарисовать план деревни, расположенной ули
цей. Н ачинаем рисовать на черной доске, но вся деревня не 
выходит, потому что масштаб взят велик. Стираем и вновь 
начинаем рисовать в малом масштабе, на грифельной доске . 
Масштаб, план, грающы понемногу уясняются. "Учитель по
вторяет всё сказанное, спрашивает, что такое Россия и где ей: 
конец? 

"У ч е н и н. Земля, в которой мы живем и в которой жпвут 
немцы и татары. 

Д р у г о й у ч е н и к. Земля, что под русским царем. 
"У ч и т е л ь .  Где же ей конец? 
Д е в о ч к а .  Там, rд� нехристи немцы пойдут. 
"У ч и т е л ь. Немцы не нехристи. Немцы тоже веруют в 

Христа. (Объяснение религий и вероисповеданий.)  
"У ч е н  и к (с р вепиеА�, видимо радуясь тому, что всnоА�nил) . 

В России законы есть, кто убьет, того в острог посадят, и еще 
всякий народ есть : духовепчы, солдаты, дворяне. 

С ё м R а. :Кто солдат кормит? 
"У ч  и т е л ь .  Царь. Н а  то деньги со всех собирают, потому 

что они за всех служат. 
"Учитель объясняет еще, что такое казна, и с грехом пополам 

заставляет их повторить то, что сказано о границах. 
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"Урок продолжается часа два ; учитель уверен, что дети удер· 
жали многое из сказанного, и в таком же роде продолжает сле
дующие уроки, но толь;ко впоследствии убеждается, что 
приемы эти были неверны и что всё, что он делал, был совер
шенный вздор. 

Я невольно впал во всегдашнюю ошибку сократического 
метода, дошедшего в немецком Anschauungsunterricht 1 до по
следней степени уродливости. Я не давал в этих уроках пика· 
ких новых понятий ученикам, воображая, что я это делал, 
и только своим моральным влиянием заставлял детей отвечать 
так, как м:ие хотелось. Расея, Руской, остались всё теми же бес· 
сознательными признаками своего, нашего, чего-то расплы
вающегося, неопределенного. Закон, остался тем же непонят· 
ным словом. Месяцев шесть тому назад я делал эти опыты и 
первое время был чрезвычайно доволен и горд ими. Те, кому 
я их читал, говорили, что это чрезвычайно хорошо и интР
ресно ; но после трех недель, во время которых я не мог зани· 
маться сам в школе, я попробовал продолжать начатое и убе
дился, что всё прежнее было пустя:ки и самообманывание . Ни 
один ученик не умел мне сказать, что такое граница, что та:кое 
Россия, русский, что такое за:кон и :какие границы :Крапивен· 
с:кого уезда ; всё, что они выучили, забыли, но вместе с тем 
всё это знали по-своему. Я убедился в своей ошибке ; не решено 
для меня только то, состояла ли ошиб:ка в дурном приеме пре· 
·подавания или в самой мысли его ; может быть, и нет ника:кой 
возможности до известного периода общего развития и без по
мощи газет и путешествий пробудить в ребенке исторический 
и географичес:кий интерес ; может быть, будет найден (я по· 
стоянно пытаюсь и ищу) тот прием, посредством которого это 
можно будет сделать. Я знаю только одно, что прием этот ни· 
I{а:к не будет состоять в так называемой истории и географии, 
т. е. в учении по :книгам, которое убивает, а не возбуждает 
эти интересы. 

Делал я еще другие опыты преподавания истории с настоя· 
щего времени, и опыты чрезвычайно удачные. Я рассказывал 
историю :Крымской кампании, рассказывал царствование импе· 
ратора Николая и историю 12-го года. Всё это в почти сказоч· 
ном тоне, большею частию исторически неверно и группируя 

1 [наглядном обученииj 
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события вокруг одного лица. Самый большой успех имел, кан 
и надо было ожидать, рассказ о войне с Наполеоном. 

Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Л ни· 
когда не забуду его. Давно уже было обещано детям, что я буду 
им рассказывать с конца, а другой учитель с начала, что так 
мы и сойдемся. Мои вечерние ученики разбрелись ; я пришел 
в класс русской истории, - рассказывалось о Святославе. Им 
было скучно. На высокой лавке, как всегда, рядом сидели три 
крестьянские девочки, обвязанные платками. Одна заснула. 
Мишка толкнул :меня : «глянь-ка, кукушки наши сидят, 
одна заснула�>. И точно , кукушки. - «Расскажи лучше с 
конца ! 1> сказал кто-то, и все привстали. 

Л сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продол
жались возня, стоны, толкотня : кто под стол, кто на стол, кто 
под лавки, кто на плечи и на колени другому, - и всё затихло. 
Л надеюсь поместить этот рассказ в отделе <сКнижкю> и потому 
не стану повторять его здесь. Л начал с Аленсандра 1, р ас
сказал о французской революции, о успехах Н аполеона, о за
владении им властью и о войне, окончившейся Тильзитсни:м 
миром. Кан Т()ЛЬRО дошло дело до нас, со всех сторон послы
шались звуки и слова живого участия. «Что жь он и нас 
завоюет?» - «Небось Александр ему задаст ! »  сказал нто-то, 
знавший про Александра, но я должен был их разочаровать -
не пришло еще время ; и их очень обидело то, что хотели за 
него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Але
нсандр говорил на мосту. «Погоди же ты1> I проговорил 
Петьна с угрожающим жестом. «Ну, ну, рассназывай l Ну! »  
Когда не  понорился ему Аленсандр, т .  е .  объявил войну, все 
вырааили одобрение. Когда Наполеон с 12 язынами пошел на 
нас, взбунтовал немцев, Польшу, - все замерли от волнения. 

Немец, мой товарищ, стоял в номнате. - «А, и вы на нас l1> 
сказал ему Петька (лучший рассназчин) . «Ну, молчи !�> 
занричали другие. Отступление наших войсн мучило слушате
лей, так что со всех сторон спраu�ивали объяснений : зачем? и 
ругали Кутузова и Барнлая. «Плох твой Кутузов�> . - <сТы 
погоди�>, говорил другой. - «Да что жь он сдался?» спра
шивал третий. Когда пришла Бородинсная битва, и ногда 
в нонце ее я должен был С:{{азать, что мы всё-таки не победили, 
мне жално было их : видно было, что я страшный удар наношу 
всем. «Хоть не наша, да и не ихняя взяла !�> Как пришеJI 
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Н аполеон в :Москву и ждал ключей и понлонов, - всё загро
хотало от сознания непоноримости. Пожар Моснвы, разу
меется, одобрен. Нанонец, наступило торжество - отступле
ние. - «Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и 
пошел бить», сказал я. - «Окарячил его 1» поправил меня 
Федька, который, весь красный, сидел против меня и от вол
нения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его при
вычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала 
от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, 
и никто не замечал. - «Так-то лучше ! Вот-те и ключи» , и т. п. 
Потом я продолжал, как мы погнали Француза.  Больно было 
ученинам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упу
стили его, Петька даже крякнул : «Я б его расстрелял, су
кина сына, зачем он опоздал 1» - Потом немножко мы пожалели 
даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу 
и Немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспом
нил немца, стоявшего в комнате . - «А, вы, так-то? то на нас, 
а как сила не берет, так с нами?» и вдруг все поднялись и 
начали ухать на Немца, так что гул на улице был слышен. Когда 
они успокоплись, я продолжал, как мы проводили Наполеона 
до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пи
ровали . Только воспомпнанье Крымской войны испортило нам 
всё дело . «Погоди же ты, - проговорил Петька, потрясая 
кулаками :  - дай я выросту, я же им задам !)> Попался бы 
нам теперь Шевардинский редут ИJIИ Малахов курган, мы бы 
его отбили. 

"Ужь было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят 
в это время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. 
Только что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удп
влению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмо
трел на меня . «Как ты сюда залез ?)> «Он с самого начала», 
сказал кто-то. Нечего было и спрашивать - понял ли он, 
видно было по лицу. «Что, ты расскажешь?,> спросил я. 
«Я-то? - он подумал : - всю расскажу)> . - «Я дома р ас
скажу. - И я тоже. - И ю>. - «Больше не будет?)> - Нет.  -
И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать Французу, 
нто уноряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил. 

«Sie haben ganz Russisch erzahlt» (вы совершенно по-русски 
рассказывали , сказал мне вечером Немец, на которого 
ухали. - Вы бы послушали, 1tак у нас СО!)ершенно иначе рас-
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сказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких бит· 
вах ва свободу. «Sie haben nichts gesagt von den deutschen Frei· 
hei tskampf en». 

Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ - не была 
история, а сказка, возбуждающая народное чувство. 

Стало быть, пак преподавание истории, и эта попытка была 
неудачна еще более, чем первые. 

По преподаванию географии я делал то же самое. Прежде 
всего я начал с физической географии. - Помню первый урок. 
Я начал его и тотчас же сбился. Оказалось то, чего я совер· 
шенно не предполагал, именно, я не знал того, что я желал, 
чтобы узнали 10-летние крестьянские дети. Я умел объяснить 
день и ночь, но в объяснении зимы и лета сбился. У стыдившись 
своего невежества, я повторил и потом спрашивал многих из 
моих знакомых, образованных людей, и никто, кроме недавно 
вышедших ив школы пли учителей, не умел мне без глобуса 
рассказать хорошенько. Я прошу всех читающих проверить 
это замечание. Я утверждаю, что из 100 людей один знает ато, 
а все дети учатся. Протвердивши хорошенько, я снова при· 
нялся за объяснение 11 с помощью свечки и глобуса объяснил. 
как мне показалось, отлично. Меня слушали с большим вни· 
манием и интересом. (Особенно интересно им было знать то , 
во что не верят их отцы, :u по возможнорти похвастаться своею 
мудростью. ) 

В конце :r.юего объяснения о зиме и лете скепти1< Сёмка, 
самый понятливый ив всех, остановил меня вопросом : кан 
же земля ходит, а изба наша всё на том же месте стоит? и она 
бы должна была с места соiiдтиl Я увидал, что я от самого 
умного на 1000 верст ушел вперед в своем объяснении, - что 
же должны были понять самые непонятливые?" 

Я воротился назад, - толковал, рисовал, приводил все до· 
казательства круглости земли : путешествия вокруг света, пока· 
выванье мачты корабля прежде палубы и др . ,  и, утешая себл 
мыслию, что теперь-то поняли, я заставил их написать урок. 
Все написали : «Земля как шар - первая докааате,л,ьства" . .  
другая доJi.азательства», и забыли третью доказательству и 
спрашивали у меня. Видно было, что главное дело для них -
помнить доказате,л,ьства. Не раз и не десять раз, а сотни раз 
возвращался я к этим объяснениям и всегда безуспешно. На 
зкза)lене все ученики ответили бы :u теперь ответят удовлетво· 
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рительно ; но я чувствую, что они не понимают, и вспоминая , 
что и сам я хорошенько не понимал дела до 30 лет, я извин11:1 
11м это непонимание. Rак я в детстве, так и они теперь вери.пн 
на слово, что земля кругла и т. д . ,  и ничего не понимали. 
Мне еще легче было понять, - мне нянька в первоl\1 детсТВР 
внушила, что на конце света небо с землею сходятся, и там 
бабы на краю земли в море белье моют, а на небо скалки кла
цут. Наши ученики давно утвердились и теперь постоянно 
остаются в понятиях, совершенно противных тем, которые мне 
хочется передать им. Н адо долго еще разрушать те объяснения, 
Rоторые они имеют, и то воззрение на мир, которое ничем еще 
не нарушалось, прежде чем они поймут. Законы физики, меха
ники - первые основательно разрушат эти старые воззрения. 
А они, как и я, как и все, прежде физики начали физическую 
географию. 

В преподавании географии, как и во всех других предметах, 
самая обыкновенная, грубая и вредная ошибка - поспеш
ность. Точно мы так обрадовались, что знаем, что будто земшr 
круrла и ходит вокруг солнца, что спешим как можно скорее 
передать это ученику. А не то дорого знать, что земля круглая, 
а дорого знать, как дошли до этого. Очень часто детям расска
вывают, что солнце от земли на столько-то бильонов верст, 
а это ребенку вовсе не удивительно и не интересно. Ему инте
ресно знать, как дошли до этого. Rто хочет говорить об этом, 
лучше пусть расскажет о параллаксах. Это очень возможно. 
Я за тем остановился долго на круглоте земли, что то, что ска
зано о ней, относится ко всей географии. Из тысячи образован
ных людей, кроме учителей и учеников, один знает хорошенько, 
отчего зима и лето, и знает, где Гваделупа, из тысячи детей ни 
один в детстве не понимает объяснений круглоты земли и ни 
один не верит в действителБное существование Гваделупы, 
а всех продолжают обучать с самого детства как тому, так и 
другому. 

После физической географии я начал части света с характе
ристиками, и ничего из этого не осталось, как то, что когда 
спросишь, наперерыв кричат : - Азия, Африка, Австралия l
а спросишь вдруг : в какой части света Франция? (когда за 
минуту перед тем сиазал, что в Европе Англия, Франция), 
закричит кто-нибудь, что Франция в Африке. Вопрос : зачем? 
т1ш п видится в каждом потухшеl\1 взгляде, в наждом звуке 
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голоса, когда начнешь географию, - и пет ответа па этот печаль
ный вопрос : зачем? 

Как в истории обыкновенная мысль начинать с конца, таl\ 
и в географии явилась и стала обыкновенной мысль начинать 
со школьной комнаты, со своей деревни. Я видел эти опыты 
в Германии и сам, обезнадеженный неудачею обыкновенной 
географии, принялся за описание комнаты, дома, деревни. Как 
рисование планов, такие упражнения не лишены пользы, но 
знать, какая земля за  нашею деревней, не интересно, потому 
что все они знают, что там Телятинки. А знать, что за Теля
тинками, - не интересно, потому что там такая же, верно, де
ревня, как ТеJJятинки, а Телятинки с своими полями совсем 
не интересны. Пробовал я им ставить географические вехи, 
как Москва, Киев, но всё зто укладывалось в их головах так 
бессвязно, что они учили наизусть. Пробовал я рисовать карты1 
и зто занимало их и, действительно, помогало памяти, но 
опять являлся вопрос : зачем помогать памяти? Проб овал а 

еще рассказывать о полярных и экваториальных странах ; они 
слушали с удовольствием: и р ассказывали, но запоминали 
в этих рассказах всё, кроме того, что было в них географиче
ского. Главное то, что рисованье планов деревни было рисо· 
ванье планов, а не география ; рисованье карт было рисованье 
карт, а не география ; рассказы о зверях, песах, львах и горо
дах были сказки, а не география. География была только 
ученье наизусть. Ив всех новых книжек - Грубе, Биернад· 
ский - ни одна не была интересна .  Одна, забытая всеr.1и кни· 
жечка, похожая на географию, читапась лучше других и, по 
моему мнению, есть лучший образец того, что должно делать 
для того, чтобы приготовить детей к изучению географии, воз· 
будить в них географический интерес. Книжка зта - Пар.лей, 
русский перевод 1837 года. - Книжка зта читается, но больше 
служит путеводною нптъю для учителя, который по ней рас
сказывает, что знает о каждой земле и городе. Дети рассказы
вают, но удерживают редко какое-нибудь название и место на 
карте, относящееся к описываемому событию, - остаются 
большею частью одни события. Класс этот, впрочем, относится 
к разряду бесед, о которых мы будем: говор11тъ в своем месте. 
В последнее время однако, несмотря на все искусство, с кото
рым замаскировано в зтой книжке заучиванье ненужных имен, 
несмотря на всю осторожность, с которою мы обращались 
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!: нею, дети пронюхали, что их только заманивают историй
ками, и получили решительное отвращение от этого нласса. 

Я пришел, наконец, к убеждению, что относительно истории 
не только нет необходимости знать скучную русскую историю, 
но Кир, Александр Македонский, Кесарь и Лютер танже не 
нужны для развития каного бы то ни было ребенка. Все эти 
лица и события интересны для учащегося не по мере их зна
чения в истории, а по мере художественности склада их дея
тельности, по мере художественности обработки ее историком, 
u большею частью не историком, а народным преданием. 

История Ромула и Рема интересна не потому, что эти братья 
основали могущественнейшее государство в мире, а потому, 
что забавно, чудно и красиво, как их кормила волчица и т. п. 
История Гракхов интересна пото111у, что художественна, так 
же, как история Григория VII и униженного императора, и 
есть возможность заинтересовать ею ; но история переселения 
народов будет скучна и бесцельна, потому что содержание ее 
не художественно, точно так же и история изобретения книго
печатания, как бы ни старались мы внушить ученину, что это 
есть период в истории и что Гуттенберг великий человек. Рас
скажите хорошо, как выдуманы зажигательные спички, и уче
ник ниногда не согласится, чтоб изобретатель з ажигательных 
спичек был менее великий человек, чем Гуттенберг. Коротно 
говоря, для ребенна, вообще для учащегося и не начинавшего 
жить, интереса историчесного, т. е. не говоря у;ие об обще
человеческом, не существует. Есть тольно интерес художе
ственный. Говорят, с разработною материаJюв возможно будет 
художественное изложение всех периодов истории, - я этого 
не вижу. Маколея и Тьери точно так же мало l\Южно дать в 
руни, нан Тацита или Ксенофонта. Для того чтобы сделать 
историю популярною, нужно не внешность художественную, 
а нужно олпцетворять историчесние явления, нан это делает 
иногда предание, иногда сама жизнь, иногда великие мысли
тели и художнини. Детям нравится история тольно тогда, 
ногда содержание ее художественно.  Интереса историчесного 
для них нет и быть не может, следовательно нет и не может 
быть детсной истории. История служит тольно иногда мате
риалом художественного развития, а пона не развит истори
чесний интерес, не может быть истории. Берте, Кайданов всё
тани остаются единственными руководствами. Старый анек-
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дот - история 111 ид.q,н, me.11t1ta и басnословн.а.  Больше ничего 
нельзя сделать из истории для детей, не понимающих исторu
ческого интереса. Противоположные попытки сделать историю 
и географию художественными и интересными, биографические 
очерки Грубе, Биернадскпй - не удовлетворяют ни художе
ственному, ни историческому требованию, не удовлетворяют 
ни последовательности, ни историческому интересу и вместе 
с тем разрастаются своими подробностями до невозможных 
размеров. 

То же самое и в географии. Когда Митрофанушку убеждали 
учиться географии, то его матушка сказала : зачем учить все 
земли? кучер довезет, куда будет нужно. Сильнее никогда ни
чего не было сказано против географии, и все ученые мира не 
в состоянии ничего ответить против такого несокрушимого 
довода.  Л говорю совершенно серьезно. Для чего мне было 
знать положение реки и города Барцелоны, когда, прож:qвя 
33 года, мне ни разу не понадобилось это знание? :К развитию 
же моих духовных сил самое живописное описание Барце
лоны и ее жителей, сколько я могу предполагать, не могло 
содействовать. Для чего Сёмке 11 Федьке знать Мариинский 
канал и водяное сообщение, ежели они, как надо предпола
гать, никогда туда не попадут? Ежели же придется Сёмке по
ехать туда, то всё равно, учил он это или не учил, он узнает, 
и хорошо узнает это водяное сообщение на практm<е. Для 
развития же его душевных сил, каким образом будет содей
ствовать знание того, что пенька идет вниз, а деготь вверх по 
Волге, что есть пристань Дубовка и что такой-то подземный 
пласт идет до такого-то места, а саъ10еды ездят на оленях и 
т .  п . ,  - я не мо1·у себе этого представить . У меня есть целый 
мир знаний математических, естественных, языка JI поэзии, 
передать которые у меня недостает времени, есть бесчисленное 
количество вопросов из явлений окружающей меня жизни, на 
которые ученик требует ответа и на которые мне нужно прежде 
ответить, чем рисовать ему картины полярных льдов, тропи
ческих стран, гор Австралии и рек Америки. В истории и гео
графии опыт говорит одно и то же и везде подтверждает наши 
мысли. Везде преподавание географии и истории идет дурно ; 
в виду экзаменов учатся наизусть горы, города и реки, цари 
и короли ; единственно-возмо;нными учебниками остаются 
Арсеньев и Ободовский, Кайданов, Смарагдов 11 Берте, и везде 

107 



жалуются на преподавание этих предметов, ищут чего-то 
нового и не находят. Забавно то, что всеми признана несооб
разность требования географии с духом учеников всего мира, 
и вследствие того выдумывают тысячи остроумных средств 
(как :метода Сидова), как бы заставить детей запомнить слова ; 
самая же простая :мысль, что совсем не нужно этой географии, 
не нужно знать эти слова, никак никому не приходит в голову. 
Все попытки соединить географию с геологией, зоологией, бо
таникой, этнографией и еще не знаю с чем, историю с биогра
фиями - остаются пустыми :мечтами, порождающими дурные 
книжонки в роде Грубе, негодящ11еся ни для детей, ни для 
юношей, н11 для учителей, ни для публики вообще. В самом 
деле, ежели бы составители таких мнимо-новых руководств 
к географии и истории подумали о том, чего они хотят, и по
пробовали сами приложить книжки эти к преподаванию, они 
бы убедились в невозможности предпринимаемого . Во-первых, 
география в соединении с естественными науками и этногра
фией составила бы громаднейшую науку, для изучения кото
рой недостаточно было бы жизни человеческой, и науку еще 
менее детскую и более сухую, чем одна география. Во-вторых, 
для составления такого руководства едва ли чрез тысячи лет 
найдутся достаточные материалы. "Уча географии в :Крапи
венско:м уезде, я принужден буду дать ученикам подробные 
сведения о флоре, фауне, геологическом строении з< :м ш на 
северном полюсе и подробност:\{ о жителях и торговле Бавар
ского королевства, потому что буду иметь материалы для этих 
еведений, и почти ничего не буду в состоянии сказать о Белев
ском и Ефремовско:м уездах, потому что не буду иметь для 
того никаких материалов. А дети и здравый смысл требуют 
от меня известной гармоничности и правильности в препода
вании. Остается одно - учить наизусть по географии Ободов
ского или вовсе не учить. Точно так же, как для истории 
должен быть возбужден исторический интерес, для изучения 
географии должен быть возбужден географический интерес. 
Географический же интерес, по мопм наблюдениям и опыту, 
возбуждается или знаниями естественных наук, или путе
шествиями, преимущественно, из 100 случаев 99 - путешест
виями. :Как чтение газет и преимущественно биографий, 
сочувствие политической жизни своего отечества - для истории, 
так путешествия для географии большей частью служат пер-
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вым шагом :к изучению нау:ки. Rа:к то, та:к и другое стало 
чрезвычайно доступно каждому и легко в наше время, и по· 
тому тем менее мы должны бояться отречения от старого суе· 
верия преподавания истории и географии. Сама жизнь та:к 
поучительна в наше время в этом отношении, что ежели бы 
действительно географичес:кие и историчес:кие знания были 
та:к необходимы для общего раввития, ка:к нам :кажется, то 
жизнь всегда пополнит этот недостато:к. 

И, право, если отрешиться от старого суеверия, совсем не 
страшно подумать, что вырастут люди, совсем не уча в 
детстве того, что был Ярослав, был Оттон и что есть Эстра· 
мадура и т .  п. Ведь перестали учить астрологию, перестали 
учить риторику, пиитику, перестают учить по-латыни, и род 
человеческий не глупеет. Рождаются новые науки, в наше 
время начинают популяризоваться естественные науки, н11-до 
отпадать, отживать старым нау:кам, не наукам, а граням нау:к, 
которые с нарождением новых наук становятся несо· 
стоятельными. 

Вовбудить интерес, внать про то, :ка:к живет, жило, слага
лось и развивалось челов·ечество в равличных государствах, 
интерес к познанию тех ваконов, которыми вечно двигается 
человечество, вовбудить, с другой стороны, интерес к ураву
мению ваконов явлений природы на всем вемном шаре и рас· 
пределения по нем рода человеческого - это другое дело. 
Может быть, вовбуждение та:кого :интереса и полезно, но 
к достижению этой цели не ПОJЗедут ни Сегюры, ни Тьерри, 
ни Ободовские, ни Грубе. Л внаю для этого два элемента : 
художественное чувство поэвии и патриотизм. Для того чтобь� 
развить и 'J.'O, и другое, еще нет учебников ; а пока их нет, 
нам надо иснать, а не тратить даром время и силы и уродо
вать молодое по:коление, заставляя его учить историю и гео
графию только потому, что нас учили истории и географии. 
До упиверситета я пе только не вижу пикакой пеобходимости, 
я в1Ю1су большой вред в преподавапии истории и географии. 
Дальше я не знаю. 
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ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ 
МЕСЯЦЫ. 

(Продолжение) 

Рисовапие и пепие. В отчете за ноябрь и декабрь месяцы 
Яснополянской школы предстоят мне теперь два предмета, 
имеющие от всех других совершенно отличный характер , -
это рисование и пение - искусства. 

Не будь у меня взгляда, состоя.щего в том, что я не знаю, 
чему и почему нужно учить тому или другому, я должен был 
бы спросить у самого себя : полезно ли будет для крестьянских 
детей, поставленных в необходимость проживать всю жизнь 
в заботах о насущном хлебе, полезно ли будет для них и к 
чему им искусства?  99/100 на этот вопрос ответят и отвечают 
отрицательно.  И нельзя ответить иначе. Как скоро поставлен 
такой вопрос, здравый смысл требует такого ответа : ему не 
быть художником, ему надо пахать. Если у него будут худож
нические потребности, он не в силах будет нести ту упорную, 
безустальную работу, которую ему надобно нести, которую 
ежели бы он не нес, немыслимо бы было существование госу
дарства. Говоря он, я разумею дитя народа. Действительно, 
это бессмыслица, но я р адуюсь этой бессмыслице, не остана
вливаюсь перед нею, а стараюсь найти причины ее. - Есть 
другая более сильная бессмыслица. Это самое дитя народа, 
каждое дитя народа имеет точно такие же права - что я го
ворю - еще большие права на наслаждения искусством, чем 
мы, дети счастливого сословия, не поставленные в необходи
мость того безустального труда, окруженные всеми удобствами 
жизни. 

Лишить его права наслю1�де11пя искусством, лишить меня, 
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учителя, права ввестп его в ту область лучших иаслаждениfi, 
в которую всеми силами душ11 просится всё его существо, -
еще большая бессмыслица . Как примирить эти две бессмыс
лицы? Это не лиризм, в чем упрекали меня по случаю описа
ния прогулк11 в 1 .№, - ;)ТО только логика. Всякое примире
ние невозможно и есть только самообманываиие. Скажут 11 
говорят : ежели ужь нужно р11сование в народной: школе, то 
можно допустить только рисование с натуры, техническое, пр11-
ложимое к жизни : рисование сохи, машины, постройки, - ри
сование только как вспомогательное искусство для черчения. 
Такой обыкновенный взгляд на рисование разделяет и учитель 
Ясиополянской школы, отчет которого мы представляем. Но  
именно опыт такого преподавания рисования убедил нас в лож
ности и несправедливости этой технической программы. Боль
шинство учеников, после 4-х месяцев осторожного, исклю
чительно технического рисования, в котором исключено было 
всякое срисовывание людей, животных, пейзажей, кончило 
тем, что значительно охладело к рисованию технических пред
метов и до такой степени р азвило в себе чувство и потребность 
к рисованию, как искусству, что завело свои потаенныi тет
радки, в которых рисует людей, лошадей со всеми четырьмя 
ногами, выходящими из одного места. 

То же самое в музыке. Обыкновенная программа народпых 
школ пе допускает пения далее хорового, церковного, и точно 
так же или это есть самое скучное, мучительное для детей: 
заучиванье - производить известные звуки, т.  е. что дети де
лаются и р ассматриваются как горла, заменяющие трубочки 
органа, или развивается чувство изящного, находящее удо
влетворение в балалайке, гармонике и часто безобразной 
песне, которых не признает педагог, и в которых не счи
тает уже нужным руководить учеников. Одно из двух : или 
искусства вообще вредны и не нужны, что совсем не так 
странно, как кажется с первого взгляда, или каждый, без 
различия сословий и занятий, имеет на него право и право 
вполне отдаться ему на том основании, что искусство не терпит 
посредственности. 

Бессмыслица не в том, бессмыслица в самом постановлении 
такого вопроса, как вопрос : имеют ли дети народа право на 
искусства? Спросить это - точно то же, что спросить : имеют 
.пи право дети народа есть говядину, т. е. имеют ли право 
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удовлетворять свою человеческую потребность? Вопрос не в 
том, хороша ли та говядина, которую :мы предлагаем и кото
рую l\IЫ запрещаем народу. Точно также, как, предлагая на
роду известные знания, в нашей власти находящиеся, и заме
чая дурное влияние, производимое и:ми на него, я заключаю 
не то, что народ дурен, оттого что не принимает этих знаний, 
не то, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и поль
зоваться этими знаниями так же, нан и мы, но то, что знания 
эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помощью на
рода выработать новые, соответственные всем нам, и обществу 
и народу, знания. Л заключаю только, что знания эти и искус
ства живут среди нас и кажутся не вредными нам, но не могут 
жить среди народа и кажутся вредными для него только по
тому, что эти знания и искусства не те, которые нужны во
обще, а что мы живем среди нпх потому только, что мы испор
чены, потому только, что безвредно сидящие пять часов в за
раженном воздухе фабрики или трактира не страдают от того 
самого воздуха, который убивает вновь приmtдшего свежего 
человека. 

Скажут : кто сказал, что знания и искусства нашего обра
зованного сословия ложны? почему из того, что народ не вос
принимает их, вы заключаете о их ложности? Все вопросы 
разрешаются весьма просто : noтo.1tiy что нас тысячи, а их 
миллионы. 

Продолжаю сравнение с известным физиологическим фак
том. Человек со свежего воздуха приходит в накуренную, на
дышанную низкую комнату ; все жизненные отправления его 
еще полны, организм его посредством дыхания питался боль
шим количеством кислорода, который он брал из чистого воз
духа. С тою же привычной организма он начинает дышать 
в зараженной комнате ; вредные газы сообщаются крови в боль
шом количестве, организм ослабевает (часто делается обморок, 
иногда смерть) . Между тем как сотни людей продолжают ды
шать и жить в том же аараженном воздухе только потому, 
что все отправления их сделались незначительнее, - они, дру
гими словами, слабее, меньше живут. 

Ежели мне скажут : живут как те, так и другие люди, и кто 
решит, чья жизнь нормальнее и лучше? Как с человеком, вы
ходящим из зараженной атмосферы на чистый воздух, делается 
часто обморок, так и наоборот. Ответ легок для физиолога и 
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вообще для человеьа с здравым смыслом, который скажет 
только : где больше живет людей - на чистом воздухе или 
в зараженных тюрьмах? - п последует большинству ; а физио
лог сделает наблюдевпя над количеством отправлений того и 
;:tругого и скажет, что отправления сильнее и питание полнее 
у того, который живет на чистом воздухе. 

То же самое отношение существует между искусствами так 
называемого образованного общества п между требованиями 
пскусства народа : я говорю 11 о живописи, и о ваянии, и о му
зыке, и о поэзии. Картина Иванова возбудит в народе только 
удпвленпе перед техническим мастерством, но не возбудит нп
иакого ни поэтического, ю1 религиозного чувства, тогда как 
это самое поэтическое чувство возбуждено лубочной картин
кой Иоанна Новгородсного и чорта в кувшине. * Венера Милос
ская возбудит только занонное отвращение перед наготой, пе
ред наглостью разврата - стыдом женщины. Квартет Бетхо
вена последней эпохи представится неприятным шумом, инте
ресным разве только потому, что один играет на большой 
дудке, а другой на большой скрипке. Лучшее произведеппе 
нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, предста 
вится набором слов, а смысл его - презренными пус1·нnю1ш. 
Введите дитя народа в этот мир - вы это можете сделать u 

постоянно делаете посредством иерархии учебных заведений, 
академий и художественных классов - он прочувствует, п прu 
чувствует искренно, 11 картину Иванова, и Венеру Милос
сную, и квартет Бетховена, и лирическое стихотворение Пуш
кпна. Но, войдя в этот мир, он будет дышать уже не всемп 
легкпмп, уже его болезненно и враждебно будет охватывать 
свежиii воздух, когда ему случится вновь выдти на него .  Как 
в деле дыхания здравый смысл и физиология ответят одно 11 
то же, тан в деле искусств тот же здравый смысл и педагогпя 
(не та педагогия, которая пишет программы, но та, которая 
пытается изучить общие пути образования и законы) ответят, 
что жпвет лучше и полнее тот, кто не живет в сфере искусств 
нашего образованного класса, что требования от искусства и 

удовлетворение, которое дает оно, полнее и законнее в народе, 

* :М ы  просим читателя обрат11ть ВН11\1ан11е на эту �троцливую картинку. 
замечательную по силе rелш·1ювно- поэт11ческо1 о ч�·вства , относящуюс11 
к современной русской живописи так, кан относ,1тс11 живопись Fra Beato 
Angelico к живописи последователей М1шель-Анджеловской школы. 

8 Л. Н. То.цстой, т. 8 lU 



чем у нас . Здравый смысл скажет это только потому, что он 
впдит могущественное не одним колпчеством и счастливое боль
шинство, живущее вне этой среды ; педагог сделает наблюде
ние над душевными отправлениями людей, находящихся в на
шей среде и вне ее, сделает наблюдение при введении людей 
в зараженную комнату, т .  е. при передаче молодым поколе
нпям наших искусств, и на основании тех обмороков, того 
отвращения, которое проявляют свежие натуры при введении 
пх в искусственную атмосферу, на основанпи ограниченности 
духовных отправлений заключит, что требования народа от 
ишiусства законнее требований испорченного меньшинства так 
называемого образованного класса. 

Я делал эти наблюдения относительно двух отраслей наших 
искусств, более мне знакомых и некогда мною страстно люби
:\1ых, - музыки и поэзии. И страшно сназать : я пришел к убе
ждению, что всё, 'Что мы сделали по :>тим двум отраслям, всё 
сделано по ложному, исключительному пути, не :имеющему 
значения, не имеющему будущности, и ничтожному в сравне
нпи с теми требованиями и даже пропзведениямп тех же 
искусств, образчики которых мы находим в народе . Я убе
дился, что лирическое стихО'l'ВОрение, нак, например, < сЯ помню 
чудное мгновеньм, произведения музыки, как последняя сим
фония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как 
песня о «Ваньке клюшничке)> и напев <сВниз по матушке по 
Волге)> ,  что Пушкин и Бетховен нраЕятся нам не потому, что 
в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же 
испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и 
Бетховен одинаново льстят нашей уродливой раздражитель
ности и нашей слабости. Как обыкновенно слышать до пош
лости избитый парадокс, что для понимания прекрасного 
нужна известная , подготовка, - нто это сназал, почему, чем это 
доказано? Это только изворот, лазейка из безвыходного поло
жения, в которое привела нас ложность направления, исклю
чительная принадлежность нашего искусства одному классу. 
Почему красота солнца, красота человеческого лица, красота 
звуков народной песни, красота поступка любви и с амоотвер
жения доступны всякому и не требуют подготовки? 

Я внаю, что для большинства всё оказанное покажется бол
товней, правом языка без костей, но педагогия - свободная 
педагогия - путем опыта разъясняет многие вопросы и бес-
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численным повторением одних п тех же явлений переводит 
вопросы из области мечтаний и рассуждений в область поло
жений, доказанных фактами. Л rодами бился тщетно над пере
дачею ученикам поэтических красот Пушкина и всей нашей 
литературы, то же самое делает бесчисленное количество учи
телей: - и  не в одной России, - и ежели учителя эти наблюдают 
над результатами своих усплий и ежели захотят онп быть 
откровенными, все признаются, что главным следствием раз
вития поэтического чувства было убиение ero, что наибольшее 
отвращение к таким толкованиям показывали самые поэтиче
ские натуры. . .  Л бился, говорю, годами и ничего не мог до
стигнуть ; стоило случайно открыть сборник Рыбникова, -
и поэтическое требование учеников нашло полное удовлетво
рение, и удовлетворение, которое, спокойно и беспристрастно 
сличив первую попавшуюся песню с лучшим произведение11r1 
Пушкина - я не мог не найдти законным. 

То же самое случилось со мной и в отнощеви:п музыки, 
о которой и предстоит теперь говорить мне. 

Попытаюсь резюмировать всё сказанное выше . Н а  вопрос : 
нужны ли искусства (beaux arts) 1 для народа? - педагоги 
обыкновенно робеют 11 путаются (тольRо Платон смело и отри
цательно решил этот вопрос) . Говорят : нужно, но с извест
ными ограничениями : дать всем возможность быть художни
ками вредно для общественного устройства.  Говорят : извест
ные искусства и степень их могут существовать только в из
вестном классе общества ; говорят - искусства должны иметь 
своих исключительных служителей, преданных одному делу ; 
говорят - большие дарования должны иметь возможность вы
ходить ив среды народа и вполне отдаваться служению искус
ству. Это самая большая уступка, которую делает педагогия 
праву наждого быть, чем он хочет. Н а  достижение этих целей 
направлены все заботы педагогов относительно искусств. 
Л счи�аю всё это несправедливым. Л полагаю, что потребность 
наслаждения искусством и служение искусству лежат в каж
дой человеческой личности, к какой бы породе и среде она 
ни принадлежала, и что эта потребность имеет права и должна 
быть удовлетворена.  П риним:ая это положение за  аксиому, 
я говорю, что если представляются неудобства и несоответ-

1 [ (11вящные искусства)].  
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ственности в наслаждении искусством п воспроизведении его 
для каждого, то причина :>тих неудобств лежит не в способе 
передачи, не в распространении или сосредоточии искусства 
между многими или некоторыми, но в характере 11 направле
нии искусства, в котором мы должны сомневаться, как для 
того, чтобы не навязывать ложного молодому поколению, так 
и для того, чтобы дать возможность этому молодому поколе 
нию вырабатывать новое кан по форме, так 11 по содержанию . 

Представляю отчет учителя рисования за ноябрь и декабрь. 
Способ этого преподавания, мне кажется, может почесться 
удобным по тем приемам, которыми незаметным и веселым для 
учеников путем обойдены технпческпе трудности. Вопрос же 
самого искусства не затронут, потому что учитель, начиная 
преподавание, предрешил вопрос о том, что детям крестьян 
бесполезно быть художниками. 

Рисование. Когда я девять месяцев назад приступил к уче 
нпю рисования, то у меня не было еще определенного плана 
нп о том, как располошить содержание преподавания, нп о  том, 
как руководить учениками. "У меня не было ни рисунков, нп 
моделей, кроме нескольких иллюстрированных альбомов, кото
рыми я, впрочем, не пользовался во время моего дальнейшего 
ученья, ограничиваясь простыми вспомогательными средствами,, 
которые всегда можно найдти в наждой деревенской школе. 
Деревянная крашеная доска, мел, аспидные доски и четверо
угольные деревянные различной длины палочки, употребляе
мые для наглядного обучения математике, - вот все нашп 
средства при преподавании, которые, впрочем, не мешали нам 
срисовывать всё, что было под руками. Ни одш1 из учеников 
прежде не учился рисовать ; они принесли ко мне только свою 
способность суждения, которой была предоставлена полная 
свобода высказываться, как 11 когда они хотели, п по которой 
я хотел познакомиться с их требованиями и тогда уже соста
вить определенный план занятий. Н а  первый раз я составил 
из четырех палочек квадрат и попробовал, в состоянии ли 
мальчики без всякого предварительного ученья срисовать этот 
квадрат. Только немногие мальчики нарисовали очень непра
вильные квадраты, обозначая четыреугольные палочки, со
ставлявшие квадрат, прямыми линиями. Я этим совершенно 
удовлетворился. Для более слабых я начертил на доске мелоl\1 
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нвадрат. Потоl\1 l\IЫ составляли такиl\1 же обрааоl\1 крест и рп
совали его . 

Бессоанательное, врожденное чувство ааставляло детей на
ходить по большей части довольно верное соотношение линий, 
хотя эти линии они рисовали довольно плохо.  И я не считал 
нужныl\1 добпваться прп :каждой фигуре правильности пряl\IЫХ 
шший, чтобы не l\lучить пх понапрасну, и желал только, чтобы 
срисована была фигура .  Я дуl\lал сначала дать мальчикаl\1 по
нятие более об отношенпи линий по их величине и их напра
влению, чем ааботиться об пх способности с:колько возможно 
п равильно выводить эти линии. 

Дитя поймет прежде отношение между длинной и короткой 
лпт�ей, р азницу между прямым углом и параллельныl\lи, чем 
научится само сносно провести прямую линию.  

Мало-по-1\lалу в следующие уроки мы стали срисовывать 
углы этих четыреугольных палочек 11 потом составляли из 
них самые р азличные фигуры. 

Ученп:ки оставляли совершенно без внимания малую тол
щпну этих палочек, третье протяжение, и мы рисовали по
стоянно толы<о переднюю сторону составленных предметов.  

Трудность представить ясно при наших недостаточных мате
рпалах положение u соотношение фuгур заставляла меня ри
совать иногда фигуры на доске. Часто соединял я рисованье 
с натуры с рисованьеl\1 с образцов, давая какой-нибудь пред-
1\lет ; ежели мальчикu не l\IОгли срисовать данный предl\lет, 
н рисовал его cal\I на доске. 

Рисованье фигур с доски происходило следующпl\1 образом. 
Я рисовал сначала горизонтальную или отвесную линию, раз
делял ее точками на павестные части, ученики срисовывали 
эту линию. Потом проводпл другую или несколько других пер
пендикулярных плп наклонных линий в известном к перво:ii 
отношении п разделенных одинаковыми единицами. Потоl\1 
соединяли точкп разделенпя этих линий пря:\1ыми лпнияl\III 
и.::rи дугами и составляли накую-нибудь симl\lетрическую фи
гуру, которая, по мере того, как возникала, срисовывалась 
малъчикаl\lи. Мне нааалось, что это выгодно, во-первых, в том 
отношении, что l\lальчик наглядно изучает весь процесс обра
аования фигуры, 11  во-вторых, с другой стороны, р азвивается 
в нем понятие соотношения линий через это рисование на 
доске гораздо более, че.:\1 череа копирование рисунков и ориги-
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палов. При та:ком порядке уничтожается возможность прямо 
срисовывать, но сама фигура, как предмет из природы, должна 
быть срисована в уменьшенном масштабе.  

Почти всегда бесполезно вывешивать большую, совершенно 
нарисованную картину или фигуру, потому что начинающий 
решительно станет втупик перед нею, так же как и перед пред
метом из природы. Но самое возникновение фигуры перед его 
глазами имеет большое значение . Ученик в этом случае видит 
остов рисунка, скелет его, на котором потом образуется самое 
тело, Ученики были постоянно вызываемы критиковать линии 
и отttошен11я их, которые я рисовал. Я часто рисовал нарочно 
пеправ1шьно, чтоб узнать, насколько образовалось их сужде
ние о соотношении и правильности линий. Далее спрашивал 
я мальчиков, когда рисовал какую-нибудь фигуру, где, по их 
мнению, следует еще прибавить линию, и даже заставлял того 
или другого самих выдумывать, как составить фигуру. 

Этим я возбуждал в мальчиках не только более живое уча
ст11е, но свободное участие в составлени11 и развитии фи
rуры уничтожало в детях вопрос : за-че.л�? который ребенок при 
срисовывании оригинала всегда естественно сам себе задает. 

Легко.е или трудное понимание и больший или меньший 
пнтерес имели главное влияние на ход и способ преподавания, 
и я часто бросал совершенно приготовленное для урока только 
пот�)му, что оно было мальчикам скучно или чуждо . 

До сих пор я давал срисовывать симметрические фигуры, 
потому что их образование самое легкое и очевидное . Потом 
я, в виде опыта, просил лучших учеников са:м:их сочинять и 
рисовать фигуры на доске. Хотя почти все и рисовали только 
в одном данном роде, но тем не менее было интересно наблю
дать возникающее соревнование, суждение других и своеобраз
ную постройку фигур . Многие из этих рисун:ков были особенно 
соответственны характерам учеников. 

В наждом ребенке есть стремление к самостоятельности, 
:которое вредно уничтожать в каком бы то ни было преподава
н11и и которое особливо обнаруживается недовольством при 
срисовывании с образцов. Через вышесказанные приемы эта 
самостоятельность не только не убивалась, но еще больше 
развивалась и укреплялась.  

Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то 
n в жизни он всегда будет только подра;кать, копировать, так 
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как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели 
сделать самостоятельное приложение этих сведений. 

Постоянно придерживаясь в срисовываньи натуральных 
форм и часто меняя р азные предметы, как, например, листья 
характеристичной формы, цветы, посуду и вещи, употребитель
ные в жизни, инструменты, я старался не допустить в наше 
рисованье рутину и манерность. 

С величайшей осторожностью приступил я к объяснению 
теней, к оттениванью, потому что начинающий легко уничто
жает оттенивающими линиями резкость и правильность фигуры 
и привыкает к беспорядочному и неопределенному маранью. 

Этим способом я добился того, что более 30 учеников в не
сколько месяцев узнали довольно основательно соотношение 
линий в различных фигурах и предметах и умели ;эти фигуры 
передавать ровными и резкими линиями. Механическое искус
ство линейного рисования мало-по-малу р азвилось как бы 
само собою. Труднее всего было мне приучать учеников к чи
стоте обращения с тетрадями и чистоте самого рисунка. "У доб
ство стирать нарпсованное на аспидных досках много затруд
нило мне дело в этом отношенпи. Дав лучшим, более талант
ливым ученикам тетради, я достиг большей чистоты в самом 
рисованье, ибо большая трудность стиранья принуждает их 
к большей опрятности в обращении с тем, на  чем рпсуется. 
В короткое время лучшпе ученики достигли до столь верного 
и чистого управленпя карандашом, что могли рисовать чисто 
и правильно не только прямолинейные фигуры, но и сю1ые 
причудливые составные из кривых линий. 

Я заставлял некоторых учеников контролировю ь фигуры 
других, когда они оканчивали свои, - п эта учительская дея
тельность замечательно поощряла учеников, ибо через это онп 
могли тотчас прилагать выученное. 

В последнее время я занимался с старшими рисованием 
предметов в самых различных положениях в перспектпве, не 
придерживаясь псключительно столь известной методы Dupuis. 
Об образе и ходе этого препо;щвания, равно и о черчеюш будбт 
говорено впоследствпп. 

Пение. Мы шшr прошлым летом с купанья. Всем нам было 
очень весело. I-\рестьянскиfr мальчик, тот самьпv1, который был 
соблазнен на воровство 1шпжек дворовым мальчи:ком, толсто-
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сRулый, Rоренастый мальчиR, весь облитый веснушRами, с Iiрп
выми, внутрь загнутыми ножонRЮ\Ш, со всеми приемами взрос
лого степного мужина, но умная, сильная и даровитая натура, 
пробежал вперед и сел в телегу, ехавшую перед нами. Он взял 
вожжи, сбил шляпу на боR, сплюну.JI на сторону и запел Rаную
тп протяжную мужицRую песню, - да RaR запел ! - с чув
ство:м, с роздыхом, с подRриюшаньем. Ребята засмеялись : 
'�1Сё.1,ша-то , СёмRа-то, RaR играет ловRо ! »  Сёмка был совер
шенно серьезен. �Ну, ты не перебивю1 песню>, особенным, 
нарочно хриплым голосом сказал он в промежутке и совер
шенно серьезно и степенно продолжал петь . Два самых музы
Rо.льных мальчиRа подсели в телегу, началп подлаживать 11 

подладили. Один ладил то в октаву, то в сексту, другой в тер
цию, II вышло отлично.  Потом прпстали другие мальчики, 
стали петь : «Rак под яблоней такой», стали кричать, и вышло 
шумно, но не хорошо. С этого же вечера началось пение ; те
перь1 после восьми месяцев, мы поем «Ангел вопияше» и две 
херувимские - 4 и 7 нумера, всю обыкновенную обедню п 
маленькие хоровые песни. Лучшие учению� (только два) запп
сываюr мелодии песень, которые онп знают, п почти читают 
ноты. Но до сих пор еще всё, что они: поют, далеко не таR хо
рошо, как хороша была их песня, Rогда мы шли с Rупанья. 
Н гов!'рю всё это не с RаRою-нибудь заднею мыслью, не для 
того , чтобы доказать что-нибудь, но я говорю, что есть. Теперь  
же расскажу, RaI{ шло преподавание, Rоторым, сравнительно, 
я доволен. 

В первый ypoR я разделил всех на трп голоса, п мы спелп 
следующпе аRRорды : 

Н ам удалось ::11'0 очень скоро. И Rаждый пе:1 ,  что он хотел, 
пробовал дпшкант и переходил в тенора, а пз тенора  в альт, 
таR что лучшие узнали весь аккор� - до-ми-соль, неRоторые 
п все три. Выговаривали они слова французских названий нот. 
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Один пел : ми-фа-фа-ми, - другой : до-до-ре-до и т. д. -

« Ишь ты как складно, Л. Н . ,  - говорили они, - даже в ухе· 
задрюжжит. Ну еще, еще . . .  '> Мы пелп эти аккорды и в школе, 
п на дворе, и в саду, и по дороге домой, до поздней ночи, и не 
могли оторваться и нарадоваться на свой успех . 

Н а другой день мы попробовали гамму, и талантливейшие
прошли ее всю, худшие едва могли пройдти до терции. Я писал 
ноты на линейке в альтовом ключе, самом симметр�чес1юм, 
11 называл их по-французски. Следующие и следующие, уроков 
шесть, шли также весело ; мы спели еще новые аккорды, ми
норные, и переходы в мажорные - «Господи помилуй)>, «Слава 
Отцу и Сыну)> и песенку в три голоса с фортепьянами. - Одна 
половина урока была занята этим, другая пеньем -гаммы и 
упражнений, которые выдумывали сами ученики : до-ми-ре-
фа-ми-соль, - или : до-ре-ре-ми-ми-фа, - пли : до-ми-ре-до
ре-фа-ми-ре и т.  д. 

Весьма скоро я заметил, что ноты на линейках не нагл.Р.дны, 
п нашел нужным заменить пх цифрами. :Кроме того, для объяс
нения интервалов и изменяемости тоники цифры представляют 
более удобств . Через шесть уроков некоторые уже брали Ш' 
заказу, какие я спрашивал, интервалы, добираясь до них по 
воображаемой гамме . Особенно нравилось упражнение нвар
там 1 : до-фа-ре-соль и т. д . ,  вниз и вверх .  Фа (унтер-доми
нанта) особенно поражало всех своею силой. 

« Эной здоровенный этот фа, - говорил Сёмка, - так н 

резнет ! )\ 
Немузыкальные натуры все отстали, с музыкальными классы 

наши затягивались по три и четыре часа. О такте я пробоваJI' 
дать понятие по принятой методе, но дело оказалось до того -
трудным, что я принужден был отделить такт от мелодии п, 
написав звуки без танта, разбирать их, а потом, написав такт, 
т. е. размеры без звуков, стучаньем разбирать один такт и по-
том уже соединять оба процесса вместе. 

После нескольких уроков, отдавая себе отчет в том, что я 
делал, я пришел к убеждению, что мой способ преподавания 
есть почти способ Clievet, ноторого методу я видел на деле 
в Париже и которая мною сразу не была принята только по
тому, что это была метода.  Всем, занимающимся преподава
нием пения, нельзя достаточно рекомендовать это сочинение, 
на оберточном листе которого написано большими буквами : 
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Repousse а l'unanimite 1 и теперь расходящееся в десятках 
тысяч экземпляров по всей Европе . Я видел в Париже поравп
--rельные примеры успешности :этой методы при преподаван11и 
самоrо Chevet. Аудитория в 500-600 человек мужчин u жен
щин, иноrда в 40-50 лет, поющих в один rолос а livre ouvert 2 

всё, что им откроет учитель.  В методе Chevet есть много пра
вил, упражнений, предписанных приемов, ноторые не имеют 
никаноrо значения и которых каждый умный учитель выду
мает сотни и тысячи на поле сражения, т .  е .  во время класса ; 
там есть весьма комическая, может быть, п удобная манера 
читать такт без звуков, - например, в 4/4 ученик rоворит : та
фа-тf·фе, в 3/4 ученик rоворпт : та-те-ти, в 8/8 - та-фе-те-фе-те
ре-ли-ри. Всё это интересно, как один 11в способов, посред
ством которых можно учить музыке, - интересно, как исто
рия известной музыкальной школы, но правила эти не абсо
лютны и не моrут составить методу. В этом-то всеrда состоит 
источник ошибок метод. Но у Chevet есть замечательные по 
своей простоте мысли, ив которых три составляют сущность 
ero методы : первая, хотя u старая, еще выраженная Ж. Ж. 
Руссо в своем Dictionnaire de musique, 3 мысль выражен11я 
музыкальных знаков цифрам11. Что бы нu rоворили протпв
ники этоrо способа писания, каждый учитель пения мо;нет 
�делать этот опыт и всеrда убед11тся в огромном пре11муществе 
цифр перед линейками как пр11 чтеюш, так и при писанин. 
Я учил по линейкам уроков 10 и одпн раз толыю покаваJr 
по ц11фрам, сказав, что :JTO одно 11 то же, 11 учеюшп всегда 
просят писать цифрами и всегда сами ппшут ц11фрам11. Вторая 
_замечательная мысль, исключптельно принадлежащая Chevet, 
состоит в том, чтобы учить звукам отде.:�ьно от такта и наоборот . 
Приложив хоть раз зту методу для обучен11я , веяний ушщпт, 
что то, что представлялось неодолпмою трудностью, вдруг ста
нов11тся так легко, что только уд11вляешься, как прежде н11-
1юму не пришла такая простая :\Iысль . Сколькпх бы мучений 
пвбавились несчастные дет11, выучнва:ощпе n архиерейских 
певчих и других хорах «Да псправптся» п т. п . ,  ежели бы ре
rенты попробовали :эту простую вещь - вастав11ть учащеrося, 
нпчеrо не поя, простунать пa;JOЧhOf1 или пальцем по той фразе 

1 [Отвергнуто е�11нодvшно] 
2 [с лисt а. без подrотовни] 
3 [М�·зьшалъно)1 словаре ,]  
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вот, которую он должен петь : - четыре раза по целой, раз 
на четверть,  раз на две осьмых и т .  д. , потом спеть без такта 
ту же фразу, потом опять спеть один такт и потом опять вместе. 

Н апр . ,  написано : 

"Ученин сперва поет (без такта) : до-ре-ми-фа-соль-ми-ре-до: 
потом ученик не поет, а, ударяя по ноте 1 -го такта, говорит : 
р аз-два-трп-четыре ;  потом по каждой ноте 2-го такта и гово
рит : р аз-два-трп-четыре ; потом по первой ноте 3-го такта уда
ряет два раза 11 говорит : раз-два ; по второй ноте 3-ro такта 
и говорит : трп-четыре и т. д . ; а потоl\1 поет то же с тактом II 

ударяет, а другпе ученики вслух считают. Это мой способ, 
который точно так же, как и способ Cl1evet, нельзя предписы
вать, который :r.ю;кет быть удобен, но удобнее которого могут 
быть найдены еще многие. Но.дело только в том, чтобы отделить 
изучение такта от звуков, а приеl\lов может быть бесчисленное 
:множество. - Н аконец, третья 11 великая мысль Chevet состоит 
в том, чтобы сделать музыку и преподавание ее популярнымп. 
Способ ero преподавания вполне достигает этой целп. И это 
не только желание Cl1evet п не только мое предположение, но 
;)ТО факт. Я видел в Парпже сотни р аботников с мозолпстымп 
рукамп, сидящих на скамьях, под которыми полошен пнсrру
мент, с которыl\1 работнпк шел из l\lacтepcкoii:, поющпх по но
там, понимающих 11 интересующихся закона:r.ш музыкп. Глядя 
на ::>тих рабочих, l\IHe легко было представить себе на пх месте 
русскпх мужиков, - толы�0 говори Clievet по-русски, онп тaii 
же 11 пели бы, так же 11 пою11\lал11 бы всё ,  что он говорпл об 
общих правилах и законах музыкп. :мы еще надеемся погово
рить подробнее о Chevei 11 пр<'пмущественно о значении попу
ляризованной музыки, особенно пения,  для возбужденпя па -
дающего пскусства.  

Перехожу к оппсанпю хода преподаванпя в ::.1тоf1 школе.  
После шести уроков козш1ща отобрались от овец, остались 
однп музыкальные натуры, охотники, и мы перешли к минор
ным ГЮ\Il\1ам и к объяснению пнтервалов . Трудность состояла 
только в том, чтобы найдти и отлпчпть малую секунду от боль
шой.  Фа уже был прозван здоровенным, до оказался таким же 
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нр11нуном, и потому мне не нужно было учить, - они сами 
чувствоваJiи ту ноту, в ноторую разрешалась малая сенунда, 
поэтому чувствовали и самую сенунду. Мы нашли легно сами, 
что мажорная гамма состоит из последовательности 2 больших, 
1 малой, 3 больших и 1 малой сенунды ; потоl\1 мы спели «Слава 
Отцу)) в минорном тоне и добрались по чутью до гаммы, кото
рая оназалась минорною, потом в гамме этой нашли 1 боль
шую, 1 малую, 2 больших, 1 малую, 1 очень большую и 1 ма
лую сенунду. Потом я поназал, что можно спеть и написать 
гамму с наной угодно ноты, что ежели не выходит большая 
илп маленьная сенунда, ногда нужно, можно поставить диез 
11 бемоль. Для удобства я написал 11м хроматичесную лестницу 
таного рода : 

\До ' 

jСи 
-, 

_J .1JЯ i 
ГСолъ 

т-
1 фа 

�и 

-, -, ре 

По :этой лестнице я заставлял писать все возможные мажор
ные 11 минорные гаммы, начиная с наной хотели ноты. Эти 
упражнения занимали их чрезвычайно, и успехи были до того 
поразительны, что двое часто между нлассами забавлялись пи
санием мелодии песень, 1 оrорые он11 знали. Эти ученин11 часто 
мурлычат мотивы наних-то песень, ноторых они назвать не 
умеют, и мурлычат тонно и нежно п, главное, лучше вторят и 
ужъ не любят, ногда много вместе неснладно нричат песню. 

ВсРх урон о в едва ли было 12 во всю з11му. Преподавание 
наше испортило тщеславие . Родители, мы - учителя и сами 
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учен11к11, захотели удивить всю деревню - петь в церкви ; мы 
стали готовить обедню и херув11мские Бортнянского . Казалось, 
это было бы веселее детям, но вышло наоборот. Несмотря на 
то, что желание ехать на клпрос поддерживало пх, и что онп 
любилп музыку, 11 что мы, учителя, налегали на этот предмет 
и делали его принудптельнее других, мне часто жалко было 
смотреть на них, как каной-нибудь крошка Кирюшка в обо
рванных онученках выделывал свою партию «тайно образу-у
у-у-у-у-ю-ю-ще)> ,  и его по десять раз заставляли повторять, 
и он, наконец, выходил из себя и, стуча пальцами по нотам, 
спорил, что он поет так точно . :Мы съездили раз в церковь 11 

имелп успех ; восторг был огромный, но пение пострадало : 
стали снучать на уроках, отлынивать, и к пасхе только с боль
шими усилиями вновь был собран хор. Н аши певчие сталн 
похожи на архиерейских, которые поют часто хорошо, но у 
которых вследствие этого искусства большей частью убита вся
кая охота к пенпю и которые решптельно не знают нот, вообра
жая, что знают. Я часто видал, как выходящие из такой школы 
сами берутся учить, не имея понятия о нотах, и оказываются 
совершенно несостоятельными, как только на�инают петь то, 
чего им еще не кричали в ухо . 

:Из того небольшого опыта, который я имел в преподавании 
музыки народу, я убедился в следующем : 

1 )  Что способ писания звуков цифрами есть самый удобный: 
способ ; 

2) что преподавание такта отдельно от звуков есть сю,1ыr1 
удобный способ ; 

3) что для того, чтобы преподавание музыкп оставило следы 
и воспринималось охотно, необходимо учить с первого начала 
искусству, а не уменью петь или играть .  Барышень можно 
учить играть экзерсисы Бургмюллера, но народных детей 
лучше не учпть вовсе, чем учить механически ; 

4) что ничто так не вредно в преподавании музыки, как то,  
что похоже на знание музыки - исполнение хоров на экза
менах, антах и в цернвах ; 

5) что цель преподавания музыки народу должна состоять 
только в том, чтобы передать ему. те знания об общих законах 
музыки, которые мы иNrеем, но отнюдь не в передаче ему того 
ложного внуса, ноторый развит в нас . 
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О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ. 

Весьма много людей в настоящее время очень серьезно <1а
няты отыснанием, заимствованием пш1 изобретением наилуч
шей методы обучения грамоте ; весьма мног11е даже изобрели 
п отыснали эту лучшую методу . Н ам весьма часто приходится 
встречать в литературе и в жизни вопрос : по наной методе вы 
учите? - Н адо признаться однано, что вопрос этот слышится 
большею частью от людей пл11 весьма мало образованных, 
давно, нан ремеслом, занимающихся обучением детей, или от 
людей, сочувствующих народному образованпю из своего на
бинета и готовых в пользу его даже написать статейну и со
брать подписну для напечатания азбуни по лучшей методе, 
или от людей, пристрастных к своей одной: методе, или, на
конец, от людей, вовсе не занимавшихся учением - от пу
бл1ши, повторяющей то, что говорит большее число людей. 
Люди, серьезно занятые делом и образованные, уже не задают 
таних вопросов. 

Всеми как будто признано за несомненную истину, что за
дача народной школы есть обучение грамоте, что грамотность 
есть первая ступень образования п что потому необходимо 
найдти лучшую методу этого обучения. Одпн вам скажет, что 
звуковая метода очень хороша, а другоii уверяет, что 3оло
това метода самая лучшая, а третий знает еще самую лучшую 
методу - ланкастерсную и т. п. Только ленивый не подтруни
вает над ученьем по «буки-аз - ба», и все уверены, что для 
распространения образования в народе нужно только выписать 
лучшую методу, пожертвовать по 3 руб. сер . ,  нанять дом и 
учителя, или даже самому, от избытка образования, уделить 
маленьную частичку 9ГО - в воскресенье, межд)' обедней и 
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визитами - несчастному, погибающему в невежестве народу, 
и дело сделано . 

СойдутсJJ умные, образованные и богатые люди ; высокая и 

счастливая мысль :r.�елькнет в голове одного из них - облаго
детельствовать этот ужасный русский народ. «Давайте 1»  Все 
соглашаются, i1 рождается общество, имеющее целью народ
ное образование, - печатание дешевых хороших книг для на
рода, учреждение школ, поощрение учителей и т.  п .  Пи::пется 
устав, дамы принимают участие, вся формалистика обществ 
проделывается, 11 деятельность общества начинается. Печатать 
хорошие книги для народа 1 - как просто и легко кажется, 
как и все великие мысли. Одно только затруднение : хороших 
Rниг для народа нет - не только у нас, но и в Европе . Для того 
чтобы печатать такие книгп, надо их делать, а ни один из членов
благодетелей не вздумает заняться этой работой ; общество по
ручае·r, за собранные целковые, кому-нибудь сочинить илп вы
брать и перевести самое лучшее (всё это легко выбрать) из 
европейской народной литературы, и народ будет счастлив, 
быстрымп шагами пойдет к образованию, и общество очень. 
довольно . В отношен11и другой стороны деятельности школ -
общество поступает точно так же. Только редкие, одержимые 
самоотвержением, уделяют свои драгоценные досуги обучению 
народа . (То обстоятельство, что эти люди никогда не чптали 
�ш одной педагогической книги и никогда не видали другой· 
школы, кроме той, в которой сами учились, не принимается 
во внимание. )  Другие же поощряют школы. Опять кажется 
так просто, и опять выходит неожиданное затруднение, состоя
щее в том, что нет другого средства содействовать образованию" 
как самому учить п отдаться совершенно этому делу. 

Но благодетельные общества и частные люди как будто нt>
замечают этого затруднения и продолжают подвизаться этим. 
способом на поприще народного образования и продолжают· 
быть очень довольны. Явление это, с одной стороны, забавно 
и безвредно, ибо деятельность этих обществ и людей не захва
тывает народ ; с другой стороны, явление это опасно, напуская 
еще больший туман в наш неустановившийся взгляд на народ
ное образование. - Причинами этого явления могут быть от
части раздраженное состояние нашего общества, отчасти общее 
человеческое свойство - делать из всякой честной мысли 
игрушку для тщеславия и праздности. Основная же причина 
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лежит, нам нажется, в большом недоразуменпи - что такое 
грамотность, распространение которой составляет цель всех 
образователей народа и которая пораждала у нас странные 
споры? 

Грамотность - понятие, существующее не у нас одних, но 1 1  

во всей Европе, - признается программой элементарной школы 
для народа .  Le sen пnd schr�iben, lire et ecrire, rea ding an<l 

'vriting.1 Что же такое грамотность 11 что она пмеет общего с пер
вою ступенью образования? Грамотность есть искусство из из
вестных знаков составлять слова и произносить их, и из тех п>е 

:знаков составлять слова и изображать их.  Что же есть общего 
:между грамотностью и образованием? Грамотность есть извест
ное искусство (Fertigkeit) ; образованпе есть знание фактов п 

их соотношений. Но,  может быть, зто искусство складывать 
с:rова необходимо для того, чтобы ввести человека на первую 
ступень образованпя, и для этого нет другого пути? Этого мы 
никак не видим, а видим весьма часто совершенно противо
положное, ежелп только не будем, говоря об образовании, 
разуметь одно школьное, но и жизненное образование . Между 
людьми, стоящими на низкоil: степени образования, мы видим, 
что знание п незнание грамоты нисколько не изменяет степенп 
их образования. Мы видим людей, хорошо знающих все факты ,  
необходимые для агрономии, и большое число отношений этих 
фактов, не знающих грамоты ; пли прекрасных военных распо 
рядителеii:, прекрасных торговцев, управляющих, смотрителеii. 
·работ, мастеров, ремесленников, подрядчиков и просто обра
зованных жизнью людеii: с большпми знаниям11 и здравым су
жденпем, основанным на этих знаниях, не знающих грамоте, 
11, наоборот, видим знающих грамоте и не приобретшпх вслед
ствпе этого искусства ( Fertigkeit) никаюrх новых знаниii . 
Всякий, кто серьезно приглядится к образованию народа не 
только в России, но и в Европе, невольно убедится, что обра
.зование приобретается народом совершенно независимо от гра
моты, и что грамота, за редкими исключениями из ряду вон 
выходящих способностей, остается ни к чему неприменимым 
искусством, в большей части случаев даже вредным искус
ством, вредным потому, что ничто в жизни не может оставаться 
индиферентным. Ежею;;r грамота неприложима и бесполезна, 
то она будет вредна.  

i [Читать и писать . ]  
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Но, может быть, известная степень образования, стоящая 
выше тех примеров безграмотного образования, которые мы 
прпводили, невозможна без грамотности? Очень может быть, -
но мы этого не знаем 11 не имеем никаких оснований предпола
гать этого для образования будущего поколения. Невозмолша 
только та степень образования, которую мы имеем и кроме 
которой мы себе не мо;кем 11 не хотим ничего другого предста
вить. У нас есть образец школы грамотности, составляющий 
I-<раеугольный камень образования, по нашему мнению, и мы 
не хотим знать всех тех ступеней образования, которые суще
ствуют не нил�е, а совершенно вне и независимо от нашей 
школы. 

Мы говорим : все незнающпе грамоте одинаково необразо
ваны, - для нас это Скифы. Для начала образования нужна 
грамота, п мы волей-неволей вводим народ этим путем в наше 
образование. Мне, с тем образованием, Rакое я пмею, очень 
приятно было бы согласиться с этим мнением ; я даже убежден, 
что грамота есть необходимое условие известной степени обра
зования ; но я не могу быть уверен, что мое образование хо
рошо, что путь, по которому идет наука, верен, и главное -
я не могу оставить без внимания 3/4 рода человечесRого, 
обрааовывающиеся без грамоты. Ежели уже мы непременно 
хотим образовывать народ, то спросим у него, каR он обра
.:овывается и накпе его любимые орудия для этой цели. Ежелil 
мы хотим отыснать начало, - первую ступень обра'Зова
нпя, то почему нам отыскивать ее непременно в грамоте, а пе 
гораздо глубже? Почему останавливаться на одном из бес
нонечного числа орудий образования и видеть в нем альфу и 
омегу образования, тогда Rак это только одно из случайных, 
мало значащих обстоятельств образования? В Европе да1:1но 
уже учат грамоте, а народной литературы нет, т. е. народ, 
класс людей, исRлючительно занятый физической работой, ни
где не читает книг. Кажется, что это явление заслуживало бы 
внимания и разъяснения, а между тем думают помочь делу, 
тольRо продолжая учить грамоте . 

Все жизненные вопросы чрезвычайно легко и просто раз
решаются в теории и только при приложении к делу ока
зываются неразрешимыми таR легRо, и р аспадаются на тысячи 
других, трудно разрешаемых вопросов. l{ажется, так просто 
:и легко образовать народ : выучить ег<>, хотя бы насильно, 
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грамоте и дать ему хорошие книги - и готово . А на деле вы
ходит совсем другое. Н арод не хочет учиться грамоте . Ну, 
его можно еще заставить. Другое затруднение - нет книг. 
Можно заназать. Но заказанные книги дурны ; заставить 
писать хорошие книги нельзя. Главное же затруднение -
народ не хочет читать этих кн11г, а заставить его читать пх 
еще не придумано способа ; и народ продолжает образовы
ваться не в школах грамотностп, а по-своему. :Может быть, 
не пришло еще историческое время для народа принять уча
стие в общем образовании, нужно еще лет 100 учиться гра
моте ; может быть, народ испорчен (нак думают многие) ; может 
быть нужно, чтобы сам народ писал для себя книги ; может 
быть, метода еще не найдена самая лучшая ; может быть, и то, 
что образование посредством нниги и грамоты есть аристокра
тическое средство образования, менее удобное для рабочего 
класса народа, чем другие, развившиеся в наше время, орудия 
образования. Может быть, что главная выгода обучения по
средством грамоты, состоящая в возможности передать науну 
без ее вспомогательных средств, не существует в наше время 
для народа. Может быть, что работнику легче учиться ботанике 
по растениям, зоологии по ;юшотным, арифметике по счетам, 
с которыми он имеет дело,  чем по книге. Может быть, что ра
ботник найдет время послушать рассказ, посмотреть музеум, 
Еыставку, но не найдет времени читать кню·у. Может быть 
даже, что книжный способ ученья положительно противен его 
образу жизни 11 складу характера. Весьма часто мы видим 
внимание, интерес и ясное понимание у рабочего человека, 
когда знающий рассказывает и объясняет ему ; но трудно во
образить этого самого работника с книгой в мозолистых руках, 
вникающего в смысл популярно изложенной ему на двух ли
стах науки. Всё зто только предположения причин, .которые 
могут быть весьма ошибочны, но самый факт отсутствия народ
ной литературы и противодействия народа образованию по
средством грамоты тем не менее существует во всей Европе. 

Точно так же существует во всей Европе взгляд образовы
нающего класса на школу грамотности, как на первую ступень 
образования; Происхождение столь кажущегося неразумным 
воззрения станет весьма ясно, нан скоро мы вглядимся в исто
ри.чесний ход образования. Прежде основались не низшие, 
а высшие школы : сначала монастырские, потом средние, потом 
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11ародные . У нас прежде всего основана академия, потом уни
верситеты, потом гимназии, потом уездные училища, потом на
родные. С этой исторической точки зрения, учебник Смараг
дова, на двух листах передающий историю человечества, точно 
так же необходим в уездном училище, как необходима грамота 
в народном. Грамота есть последняя ступень образования 
в этой организованной иерархии заведений или первая сту
пень с конца, и потому низшая школа должна только отвечать 
на те потребности, которые заявляет высшая школа .  Но есть 
другая точка зрения, с которой народная школа представляется 
самостоятельным учреждением, не обязанным нести на себе 
недостатки устройства высшего учебного заведения, но имею
щ11м свою независимую цель народного образования. Чем ниже 
спускаемся мы по э·rой, государством учрежденной, лестнице 
образования, тем более чувствуется необходимость сделать на 
1<аждой ступени образование независимым и оконченным. Ив 
гимназии только 1/5 не поступает в университет, ив уездного 
училища 1/5 только поступает в гимназию, из народной шко.nы 
1/1000 поступает в высшее учебное заведение. Следовательно, со
ответственность народной школы высшему заведению есть по
следняя цель, которую должно преследовать народное училище. 
А между тем только этой соответственностью может объяс
ниться взгляд на народные школы, как на школы грамотности. 

Спор в нашей литературе о пользе или вреде грамотности, 
над которым так легко было смеяться, по нашему мнению, есть 
весьма серьезный спор,  которому предстоит разъяснить многие 
вопросы. Спор этот, впрочем, существовал и существует не у 
одних нас. Одни говорят, что для народа вредно иметь воз
можность читать книги и журналы, которые спекуляция и по
литические партии кладут ему под руку ; говорят, что грамот
ность выводит рабочий нласс ив его среды, прививает ему не
довольство своим положением и пораждает пороки и упадок 
нравстr:енности. Другие говорят или разумеют, что образова
ние не может быть вредно, а всегда полезно. Одни - более или 
менее добросовестные наблюдатели, другие - теоретики. Как 
и всегда бывает в спорах, и те, и другие совершенно правы. 
Спор, нам кажется, заключается только в неясном постано
влении вопроса .  Одни совершенно справедливо нападР.ют на гра
мотность, как на отдельно привитую способность читать и пи
сать, бев всяких других знаний (что и делает до сих пор большая 

• 131 



часть школ, ибо выученное наизусть забывается, остается 
одна грамотность) ; другие защищают грамотность, подразуме
вая под нею первую степень образования, и не правы только 
n неверном понимании грамотности. Ежелп вопрос поставлен 
так : полезно или нет для народа первоначэльное образование? 
то никто не может ответить отрицательно . Ежели же спросят : 
полезно или нет выучить народ читать, когда он не умеет 
читать и у него нет книг для чтения, то надеюсь, что всякий 
6есп.р 1ютрастный человек ответит : не знаю ; точно также не 
знаю, как не знаю, полезно ли было бы выучить весь народ 
nграть на скрипке или шить башмаки. Вглядевшись же ближе 
в результат грамоты в том виде, в котором она передается на
роду, я думаю, что большинство ответит против грамотности, 
приняв во внимание продолжительное принуждение, несораз
мерное развитие памяти, ложное понятие о законченности 
науки, отвращение к дальнейшему образованию, ложное само
любие и средства к бессмысленному чтению, которые приобре
таются в эrих школах . В Ясно-полянской школе все учени
ки при5ывающие из mкол грамотн )Сти, постоянно отстают от 
учеников, поступающих ив жизненной школы, и не только 
отстают, но отстают тем больше, чем дольше они учплись в 
школе грамотности. 

В чем состоит задача и, потому, программа народной школы, 
мы не только не можем здесь объяснить, но и вовсе не пола
:rаеи этого возможным. Н ародная школа должна отвечать на 
потребности народа, - вот всё, что мы можем сказать поло
жительного на таной вопрос . В чем же состоят эти потребности, 
может ответить только изучение их и свободный опыт. Грамота 
же cr с rавляет только одну малую, незаметную часть этих пo
'l"Per но тей, вследствие чего школы грамотности суть школы, 
может быть, очень приятные для их учредителей, но почти бес
полезные и часто вредные для народа и нисколько не похожие 
даже на школы первоначального образования. Вследствие того 
1не вопрос о том, как учить поскорее грамоте и по какой методе, 
есть вопрос мало интересный в деле народного - образования. 
Вследсrвие того же люди, для забавы занимающиеся школами 
rрамо'Iности, гораздо лучше сделают, переменив это занятие на 
боле е интересное, ибо дело народного образования, заЮiючаю
щееся не в одной грамотности, представляется делом не только 
•грудным, но и необходимо требующим непосредственного, упор-
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ного труда и изучения народа . Школы же грамотности в той 
мере, в которой грамота необхо.в;има для народа, являются и 

существуют сами собою, ровно настолько, насколько их нужно. 
Школы эти существуют у нас в большом количестве по той 
причине, что учителя этих шнол ничего другого передать не 
могут из своих знаний, кроме грамоты, и народ имеет потреб
ность в известной пропорции знать грамоту для практических 
целей, - прочесть вывеску, записать цифирь, почитать за 
деньги '11Салтырь над усопшим и т. д. Школы эти существуют, 
как мастерские портных и столяров, да11�е взгляд народа на 
них и даже приемы учащих те же самые : так же ученик сам: 
собою, временем, как-то выуч11вается, так же мастер употреб
ляет ученика для своих нужд - за водкой сходить, дрова ко
лоть, ток расчищать, так же есть срок выучки. Точно так же, 
как и мастерство, грамота эта никогда не употребляется для 
дальнейшего образования, а только для практических целеii. 
Понамарь или солдат учит, а мужик из трех сыновей одног<У 
отдает на выучку грамоте, как в портные, и удовлетворяется 
законная потребность того и другого ; но видеть в этом извест
ную степень образования и на этом основании строить госу
дарственную школу, полагая весь недостаток такой школы 
только в методе обучения грамоте, и завлекать в н �е хитростью 
или насилием - было бы преступлением или ошибкою. 

Но в школе народного образования, как вы ее разумеете, 
скажут мне, обучение грамоте всё-таки составит одно из пер
вых условий образования - как потому, что потр ебность знать 
грамоту лежит во взгляде народном на образование, так и по
тому, что наибольшее число учителей лучше всего знают только 
грамоту, и потому вопрос о методе обучения грамоте предста
вляется всё-таки вопросом трудным и требующим разрешения. 
На зто ответим, что в большей части школ, при недостаточ
ности нашего знания народа и педагогики, образование дей
ствительно начнется с обучения грамо1 е ;  но что процесс обуче
ния знакам печати и шюыrа представляется нам самым ничтож
ным и давно известным. Дьячки выучивают по <�буки-аз - ба» 
грамоте в три месяца ; умный отец или брат этим же способоl\1 
выучивает гораздо скорее ; по Золотовской и Лаутир-:м:етоде 1 

выучиваются, говорят, еще скорее. Но,  выучившись как по 

1 [Lautiermethode - 11Рvковой метод] 
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той, другой и третьей методе, ничего не выиграют, ежели Hf' 

будут выучены понимать читанное, что составляет главную за
дачу при обучении грамоте. Об этой же самой нужной, труд
ной и еще ненайденной методе ничего не слышно. А потому 
вопрос о том, как удобнее всего выучить грамоте, хотя и тре
бующий ответа, представляется нам весьма ничтожным, и упор
ство в отыскивании методы и трата сип, имеющих более важ
ное приложение к дальнейшему образованию, кажутся нам 
большим недоразумением, вытекающим из неточного понимания 
грамотности и образования. 

С:колько нам извест.но, все существующие методы можно раз
делить на три методы и их сочетания : 

1 .  Метода <сазов», с:кладов и толков и выученье почти наи
зусть одной книжки - BuchstaЬiermethode . 1 

2. Метода гласных и приставления :к ним согласных, выра
жаемых только вместе с гласною. 

3.  Звуновая метода. 
Золотовская метода есть остроумное сочетание 2-й и 3-й, 

Rак и все другие методы суть тольно сочетанпt> этих трех основ
ных метод. 

Все методы эти одинаново хороши, наждая с известной сто
роны имеет преимущество над другою вообще и преимущество 
относительно известного языка и даже известных способностей 
ученика, и каждая имеет свои затруднения. Первая, например,  
облегчает выучиванье азов, называя их : аз, буки, веди, или : 
ананас, баран и т .  д . ,  и переносит всю трудность в склады, 
которые отчасти выучиваются наизусть, отчасти познаются 
инстинктом при чтении с указкой наизусть целой книги. Вто
{)ая облегчает склады и сознание безгласности согласной, но 
затрудняет в выучиваньи букв, в произнесении полугласных 
и в сложных тройных и четверных складах, особенно в нашем 
языке. Метода эта для нашего языка представляет затруднение 
в сложности и большом числе оттенков наших гласных. <сЬ» 11 

все составленные из нее гласные «ьа - я, ье - е, ьу - ю)> -

невозможны ; «я», с приставлением к нему «б)), будет <сбья», а не 
«бя)). Для того чтобы произносить <сбя» и <сбю», <сбь» и <сбе.>, ему 
надо выучить склады наизусть, иначе будет : «бья, бью, бь и 
бье» . Звуковая метода, одно из самых комичных порождений 

1 [буивос.:1аrательный метод. ] 
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немецкого ума, представляет большие удобства в сложных 
складах, но зато невозможна для изучения букв. И, несмотря 
па то, что по правилам семинарий бухштабирметоде не должно 
признавать, буквы выучиваются по старой методе, только вместо 
того, чтоб откровенно произнести по старому мфь, i, ш�.н>, учи
тель и учепиl(и ломают себе рот, чтоб произнести <сфъ-i-шм. 
да притом <сш» составляется из <1sch», а не есть одна буква.  

3олотовская метода представляет большее удобство в соеди
нении слогов в слова и в сознании безгласности согласцых, но 
представляет свои трудности в заучиванья букв и в сложпъ�::r 
складах. Она удобнее других только потому, что есть с11ед11· 
пение двух метод, но далеко не совершенна, пот:>му что есть -
:метода. 

Н аша бывшая метода, состоящая в том, чтобы выучивать 
буквы, называя их бе, ве, ге, ме, ле, се, фе и т. д . ,  и потом скла· 
дывать на слух, откидывая нену"нную гласную е, и наоборот, 
представляет тоже свои выгоды и невыгоды и тоже состоит из 
соединения трех метод. Опыт убедил нас, что нет ни одной 
методы дурной и ни одной хорошей, что недостаток методы 
состоит только в исключительном следовании одной методе, 
а лучшая метода есть - отсутствие всякой методы, но знание 
и употребление всех метод 11 изобретение новых по мере встре
чающихся трудностей. 

Мы подразделnли методы на три отдела, но подразделение 
зто несущественно.  Мы сделали его только для ясности ; соб
ственно же нет никаких метод, и каждая заключает в себе все 
другие. Всякий, обучивший другого грамоте, употребил для 
этого, хотя и бессознательно, все существующие и имеющие 
существовать :методы. Изобретение новой методы есть только 
сознание той новой стороны, с которой мо"кно подходить к уча
щемуся для вразумления его, 11 потому новая метода не искшо
чает старой, не только не лучше старой, но становится хуже, 
ибо большею частью сначала попадают на самый существен
ный прием. Большею же частью изобретением нового приема 
считалось уничтожение старого, хотя в действительности ста
рый прием всё-таки оставался самым существенным, и изобре
татели, сознательно отрицавшnе старые приемы, :этим отрица
нием только больше затрудняли дело, становились сзади тех, 
которые употребляли сознательно старые приемы и бессозна
тельно новые и будущие приемы. Приведем для примера самую 
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старую и самую новую методу : методу Rlfpшшa п l\·l ефодия п 
звуковую методу - остроумную Fisch-bucll,  1 употребляемую в 

Германии. Дьячок, муж11к, учащий по-старому «аз, буки», 
почти всегда догадается объяснить ученику безгласность со
гласной и скажет, что в «букш> выговаривается только <сбм. 
Н видел муж11ка, учившего своего сына, объяснявшего <1бъ, рм 
i1  потом снова продолжавшего учить по. складам и толкам. 
Ежели уч11тель не догадается этого сделать, то ученик сам пой
мет, что в <1бе1> существенный звук есть <1бм . Вот звуковая метода. 

Почти всякий старый учитель, заставляя складывать слово 
из JJ,вyx и более складов, закроет один склад 11 скажет : это бо, 
а это го, а это ро и т. д.  Вот часть пр11емов 3олото вской ме
тоды 11 методы гласных. Rаждый, заставляя уч11ть букварь, 
заставляет ученпка смотреть на изображение слова <1Бог)), в то 
же · время про11зносит <�Бог» и таким путем прочитывает с ним 
целую книгу, 11 процесс складыванья усваивается учеником 
свободно,  соеnиняя органическое с раздельным, соединяя речь 
знакомую (молитву, насчет необходш.юсти знания которой не 
может быть вопроса в уме мальчина) с разложением этой речи 
на составные части. - Вот все новые методы 11 еще сотни другпх 
приеl\юР, которые бессовнат<': ьно употр1 б :�яет всяю1й умный, 
старый учитель для объяснения процесса чтения своему уче
нину, предоставляя ему всю свободу объяснять самоl\1у сt'бе 
процесс чтения тем путем, который учении найдет удобнейшим. 

Н е  говоря о том, что при старой методе <�буки-а з - ба» я внаю 
сотни примеров весьма быстрого выучпванья грамоте и сотни 
весьма медленного по новым методам ; я утверждаю толъно то, 
что старая имеет всегда преимущество пред новой в том, что 
она внлючает в себе все новые методы, хотя и бессовнательно, 
новая же иснлючает старые, 11 еще в том, что старая свободна, 
новая - принудительна. Rан свободна, с-кажут мне, ногда 
при старой методе ровгами вбивают с:клады, а при новой 
;{етям говорят <1вы1> и просят их толь:ко понять? В этом-то и 
состоит насилие, самое тяжелое и вредное для ребен:ка, -когда 
его просят понять точно таи же, :ка:к понимает учитель. Вся:кий, 
кто сам учил, должен был замечать, что та:к же различно, как 
можно сложить 3, 4 и 8, та:к же различно :можно сложить б, 
р, а. "У одного учени:ка 3 и 4 =7, да еще 3 =10, да 5 осталось, 

1 [Fisch - рыба , Buch - книга) 
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TO:"IJIO та:к те у него - а или аа, да р или Plfbl да впереди ра:
еще буки = бра, а у другого 8 да 3 = 1 1 ,  да еще 4 =15 n: 
точно та:к же буки, рцы должно быть бра, потому что всё с:кла
дывали бра, вра, гра и т. д . ,  а :коли не бра, та:к бру, и еще ты
сячи различных путей, из :которых бъ, ръ да а выдет бра - есть. 
одпн, п может быть (по моему t>Шению), один из последних . 
Н адобно ни:когда не учить п не знать людей и детей, чтобы ду
мать, что та:к :как бра есть тольно соединение бъ, ръ и а, то наж
дому ребенку надо выучить бъ, ръ 11 а, и он будет складывать. 
Вы ему говорите : б, р, а накой звук? Он отвечает : ра, - и совер
шенно . прав : у него так ухо устроено ; другой говорит : а; 
третий говорит : б ръ ; так же, как в ща-сча он говорит : сч или щ ;  
так же как в фъ он говорит хвъ п т .  д .  В ы  говорите ему : а ,  е, и, 
о, у главные буквы ; а для него ръ, лъ главные бунвы, и он ловпт 
совсем не те звукп, которых вы хотите. 

Но ::>того мало. Учитель из немецкой семинарип, обученный 
наилучшей методе, учи·r по Фиш-Буху. Смело, самоуверенно 
он садится в классе, инструменты готовы : дощечки с буквами, 
доена с планочками и ннижка с изображением рыбы. Учитель 
оглядывает своих ученпков и уже анает всё, что они должны 
понимать ; знает, из чего состоит пх душа, п много еще другого, 
чему он научен в семинарии. 

Он открывает книгу и показывает рыбу. «Что этот таное, 
.милые дети»? Это, изволите видеть, Anschauungsunterricht. 1 

Бедные дети обрадуются на эту рыбу, ежели до них уже не 
дошли слухп из других школ и от старших братьев, каким 
соком достается ::>та рыба, как морально ломают и мучают их 
за эту рыбу. Как бы то ни было, они скажут : «Это рыба». -
<1Нет», - отвечает учитель. (Всё, что я рассназываю, есть не 
выдумка, не сатира, а повторение тех фантов, которые я без 
исключения видел во всех лучших школах Германии и тех 
шнолах Англии, где успели заимствовать эту прекрасную и 
лучшую методу. )  «Нет, - говорит учитель. - Что вы видите?)> 
Дети молчат. Не забудьте, что они обязаны сидеть чинно, каж
дый на своем месте и не шевелиться - Ruhe und gehorsam l  2 

«Что же вы видите?)> - «Книжку», говорит самый глупый. 
Все умные ужь передумали в это время тысячу раз, что они 

1 [нагJшд1юе обучение.J  
2 [тихо, слушаться ! ]  
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видят, и чутьем знают, что им не угадать того, чего требует 
учитель, и что надо сказать, что рыба не рыба,  а что-то такое, 
чего они не умеют назвать. «Да, дм, говорит с радостью 
учитель : <ючень хорошо, - книга)) . Умные осмеливаются, глу
пый сам не знает, за что его хвалят. «А в книге что?» говорИll.' 
учитель. Самый бойкий и умный догадывается и с гордою ра
достью говорит : «Буквы•>. - <сНет, нет, совсем нет», даже 
с печалью отвечает учитель, «надо думать о том, что гово
ришм. Опять все умные в унынии молчат и даже не ищут, 
.а думают о том,· какие очки · у  ,учителя, зачем· он не снимет их, 
а смотрит через них и т.  п. <сТак что же в книге?�> Все мол
чат.  - <сЧто вот здесь?�> Он указывает на рыбу. - Рыба, -
говорит смельчак. <сДа, рыба, но ведь не живая рыба?�> - Нет; 
не живая. - <сОчень хорошо. А мертвая?�> - Нет. - «Пре
красно. :Какая же это рыба?�> - Ein Bild - картина. - «Так, 
.прекрасно�> . Все повторяют : это картина, и думают, что 
кончено. Нет, надо сказать еще, что это картина, изображаю
щая рыбу. И точно таким же путем добивается учитель, чтоб 
ученики сказали, что это есть картина, изображающая рыбу. 
Он воображает, что ученики рассуждают, и никак не догады
.вается, что ежели ему велено заставлять учеников говорить, 
�то это есть картина, изображающая рыбу, или самому так 
хочется, то гораздо бы проще было заставить их откровенно· 
выучить наизусть это мудрое изречение. 

Еще счастливы те ученики, которых учитель оставит на этом 
в покое.  Я сам видеr, нак он заставлял их сказать, что это не 
-рыба, а вещь - ein Ding, а вещь эт.� - уже есть рыба.  Это,  
изволите видеть, новый Anscliauu1igsunterricht в соединении 
·с грамотой, это - искусство заставлять детей думать. Но вот 
A11schauungsunterricht кончен, нач1.нается рr зложение слова. 
Поназывается слово Fiscli, составленное из букв на картонах . 
Лучшие и умные ученики думают тут попр::.витьсл и сразу 
схватить очертания и названия букв, но не тут-то было. <сЧто 
есть у рыбы спереди?�> Н апуганные молчат, наконец смельчак 
гоr.�орит : - Голова .  - <сХорошо, очень хорошо. А голова где? 
в чем?1> - Спереди. - «Очень хорошо, а после головы что?�> -
Рыба.  - <сНет, думайте�> . Они должны сказать : тело - Leib. 
Говорится п это, но ужь ученики теряют всякую надежду и уве
ренность в себе и все умственные силы напрягают на уразуме-
11ие того, что нужно учителю.  Голова, тело и конец рыбы, 
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хвост. Прекрасно ! Все вдруг : <сРыба имеет голову, тело и 

хвост�>. - ссВот рыба, составленная из букв, и вот рыба нарисо
ванная�> .  Составленная из букв рыба вдруг разделяется на три 
части: на F, на i и на sck. "Учитель с самодовольством фокус
ника, обрызгавшего всех цветами вместо вина, отодвигает F, 
показывает и говорит : ссЭто голова, i - это тело, sck - это 
хвост�> ,  и повторяет : ccFisck, фффф iiii шшшш. Это фффф, это 
iiii, это шшшш1> . И несчастные мучаются, шипят и фыкают, 
произнося согласную без гласной, что физически невозможно. 
Не  признавая того, сам учитель за ф _ употребляет полуглас
ную, составляющую средину между 'Ь и ы. "Ученики сначала 
забавляются этим шипением, но потом замечают, что от них 
требуют запоминания этих ффъ и шшъ, и говорят: шиф, шиш, 

фиф и решительно не узнают своего слова фиш в фффф . . . 
iiii . . .  шшшш. "Учитель, знающий наилучшую методу, не при
дет им на помощь, посоветовав запомнить ф по федер, фауст 
и ш по шюрце, mахтель 1 и т. д . ,  но требует шшш ; не только 
не придет на помощь, но решительно не позволит выучить 
буквы по азбуке с картинками или по фразам, как например :  
азъ, буду, ведать, глагол . . . .  н е  позволит выучить склады и 
читать знакомое, не зная складов ; одним еловом, выражаясь 
по-немецки : игнорирует, - обязан не знать все другие методы, 
кроме фиш, и то, что рыба есть вещь, и т"' д. 

Для грамоты есть метода и для первоначального развития 
:мышления есть метода Anschauungsunterricht (смотри Denzel's 
Entwurf) , 2 обе соединяются вместе, и дети должны пройдти 
в эти иглиные уши. Все меры приняты для того, чтобы дру
гого развития, кроме как по этому пути, не могло быть в школе. 
Всякое движение, слово, вопрос - запрещены. Die Hande fein 
zusammen l Ruhe und Gehorsam !  3 И есть люди, подтруниваю
щие над ссбуни-аз-ба�> , утверждающие что ссбуки-аз-ба» естьубu
вающая умственные способности метода и рекомендующие 
Lautier-methode in VerЬindung mit Anschauungsunterricht, 4 

т. е. рекомендуют заучивать наизусть : рыба есть вещь и фъ 
есть голова, i - тело, а шъ - хвост рыбы, а не заучивать наи
зусть псалтырь и часовник. Англичане и французы-педагоги 

1 [перо , кулак, фартук, коробна] 
2 [Очерн Денцеля,] 
3 [Рук11 хорошенько сло�нить ! Т11хо, слушатЫ'я! ] . 
4 [авуновой метод в соединении с наглядным обучением,] 

1 39 



с гордостью произносят трудное для нпх слово Anscha uttngs
unte:rricht и говорят, что они вводят его вместе с первоначаль· 
ным обучением. Для нас этот Anschauungsunterricht, о котороl\1 
мне еще придется говорить подробно; представляется чем-то 
совершенно непонятным. Чтб такое это наглядное обучение? 
Да какое же может быть обучение, как не наглядное? Все пять 
чувств участвуют в обучении, и потому всегда был и будет 
Anschauungsunterricht. 

Для европейской: школы, выбивающейся из средневекового 
формализма, понятны название и мысль нагJ'Iядного обучения , 
в противоположность прежнему обучению, извинительны даже 
ошибки, состоящие в удержании старого метода 11 в изменении: 
только внешних приемов ; но для нас, я повторяю, Anschauungs
unterricht не имеет смысла .  Я до сих пор, после тщетного иска
ния этого Anschauungsunterricht'a и метода Песталоцци по 
всей Европе, ничего не нашел, кроме того, что географию надо 
учить по картам выпуклым, ежели они есть, краскам - по 
краскам, геометрии - по чертежам, зоологии - по зверям 
и т.  д. ,  что каждый из нас знает с тех пор, как родился, чего 
вовсе не нужно было выдумывать, потому что это давно вы
думано самою природою, вследствие чего это каждому, не вос
питанному в противных понятиях, и известно. И эти, и подоб
ные методы, и методы приготовления учителей по известным 
методам серьезно предлагают нам, начинающим свои школы во 
второй половине XIX столетия, без всех исторических обуз 
и ошибок, лежащих на нас, совсем с другим сознанием, чем то, 
которое было основанием европейских школ. Да и не говоря 
о лжи этих метод, о насиловании духа учеников, - для чего 
нам, у которых по «буки-аз-ба�> понамари выучивают грамоте 
в шесть месяцев, заимствовать Lautieranschauungsunterrichts
methode, 1 по которой учатся год и более 1 

Мы сказали выше, что,  по нашему мнению, всякая метода 
хороша и всякая односторонна;  всякая удобна для известного 
ученика и для известного языка и народа. Поэтому звуковая 
1\1етода и веяная другая , не русская метода будет для нас хуже 
«букп-аз-ба1> . Ежели Lautieranschauungsunterricht в Германии, 
где несколько поколений уже воспитаны так, чтобы думать по 
известным, определенным Кантами и Шлеермахерами законам, 

1 [ввуновой метод в соеJ,lИнеuии с методом ваглядного об�·чени я , ]  
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где учителя приготавливаются самые лучшие, где Lautier
methode начата с XVII века и где всё-таки метода приносит 
такие неблестящие результаты, - то что бы было у нас, ежели 
бы законом признана была известная метода, известный Lese
buch 1 с нравственными изреченияl\ш? Что выйдет из обучения 
по какой бы то ни было неусвоенной народом и учителями, 
вновь введенной методе? 

Расскажу несколько близких случаев. НынРшнrй осенью 
учитель, занимавшиiiся в Ясно-полянской школе, открыл свою 
школу в деревне, где из 4.0 учеников половина уже была 
обучена по азам п толкам n одна треть умела читать. Череа 
две недели выразиi!lось общее недовольство крестьян ш1iолой. 
Главные пункты обвинения были : что учат по-немецки - а, бе, 
а не аз, буки, что учат сказки, а не молитвы, и нет порядк� 
в школе. П ри свидании с учителем, я передал ему мнение 
крестьян. "Учитель, университетского образования, с презри
тельной улыбкой объяснил мне, что он переучивает а, бе вместо 
аз, буки для облегчения складов, что сказки чптают для того, 
чтобы приучить понимать ч11танное, сообразное с их поня
тиями, а что при новой его методе - наказывать детей он считает 
ненужным, и потому строгого порядка, Ii которому привыкли 
крестьяне, видя своих детей с указнами за складами, быть не 
может. 

Я посетил шнолу :эту на 3-eii недели. Мальчики разделены 
были на три разряда, и учитель старательно ходил от одних 
к другим. Одни, низшие, стоя у стола, по нартонному листу 
азбуки учили наизусть места, где етоят бунвы. Я. стал спра
шивать их ; более половины знали буквы, называя их : аз ,  бу111� 
и пр . , другие знали даже снлады ; один знал читать, но училс.я 
снача.тта ,  тыкал пальцами и повторял : а, бе, ве, воображая, что 
это что-rо новое ; другие - средние - складывали на слух : 
с, к, а - ска, - 011;11н задавал, другие отвечали. И это они 
делали третью неделю, тогда нан довольно много одного дня, 
чтоб усвоить себе этот процесс отнидывания лпшней гласной с. 
Из них я нашел тоже знающих снлады по-старому и читающ�1х . 
Они, тан же нак 11 первые, стыдились своего знания и отреыа
лись от него, воображая, что нет спасения, не сложивши бе, 
ре, а - бра. Третьи, нанонец, читали. Эти несчастные сидели 

1 [книга ;цля чтения] 
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на полу, каждый держа в руне книжку прямо перед глааами. 
и, притворяясь, что читают, повторяли громко следующие два 
стиха : 

<сТам, где только кончик неба, 
Там народ живет беа хлеба . . . )> 

Окончив эти стихи, они опять начинали то же сначала, с 
грустными и озабоченными лицами, иаредна понашиваясь на 
меня, пан будто спрашивая : хорошо ли? Страшно и неимо
верно расснавывать. Ив этих мальчиков одни совсем умел и 
читать, другие не умели складывать ; умеющие - удерж11 -
вались ив дружного чувства, неумеющпе - повторяли на11-
зусть, и три недели всё повторяли только эти два стиха 
ив отвратительнейшей переделки нехорошей для народа сказ
ки Ершова .  

� стал спрашивать из священной истории, - никто ничего 
не знал, потому что учитель по новой Аtетоде не ааставлял учить 
наизусть, а рассказывал по краткой свяu е .шой истории. 
Я спросил нумерацию, - никто не знал, хотя учитель по два 
часа в день покав!\tвал, опять по новой методе, нумерацию на 
доске всем вместе до миллионов сразу, а не заставлял учить 
наизусть. Я спросил молитвы - ни один не знал : говорили 
«Вотчу» с ошибками, как выучились дома . И всё отличные, 
полные ж11зн11, ума и охоты к учению мальчики 1 И чтб ужас
нее всего, - всё это делалось по моей методе 1 Все приемы, 
употребляемые в моей школе, были и тут : и ученье букв, напи
санных мелом всеми вместе, и склады на слух, и первое чтение, 
понятное для ребенка, и изустный расскаа священной исто
рии, и математика без выучиванья наизусть. Но вместе с тем 
во всём чувствовался прием, саъ1ый знакомый учителю, учения 
наизусть, которого он совнател:.но избегал и которым одним 
он владел и протl'!в своей воли прилагал к совершенно другим 
:материялам : он заставлял учпть напвусть не молитву, а сказку 
Ершова, заставлял учить наизусть Священную Историю не с 
книги, а с своего дурного, мертвого рассказа ;  то же самое с 
математикою и складами. И невозможно выбить иа головы 
этого несчастного учителя уюшерситетского образования, что 
все упреки грубых :мужиков l'ысяча раз справедливы, что поно
марь, без всякого сравнения, учит лучше его, и что ежели он 
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хочет учить, то может учить грамоте по «буки-аз-бм, заучивая 
наизусть, и этим способом может принести известную практи· 
чес:кую пользу. Но учитель университетского образования 
изучил, по его словам, методу Ясно-полянс:кой ш:колы, :кото
рую ему почему-то угодно принять за образец. 

Другой пример я видел в уездном училище одной из наших 
столиц. Прослушав с замиранием сердца, :кан в нашу честь 
оттрубил нам в высшем :классе лучший учении водные сообще
ния России и историю Але:ксандра Ма:кедонс:кого - в среднем, 
:мы уже хотели уходить с товарищем, с которым посещали 
ш:колы, :ка:к штатный смотритель пригласил нас к себе посмо
треть на его новую, им изобретенную и готовимую к печати, :ме-
тоду обучения грамоте. <сЯ отобрал 8 человек самых бед
ных, - с:казал он нам, - и над ними делаю опыты и проверяю 
свою :методу». Мы вошли ; восемь :мальчиков стояли кучкой. 
«По местам !)> крикнул смотритель голосом самой старой ме
тоды. Мальчи:ки стали кружком и вытянулись. Околu часу он. 
толковал нам, как прежде во всей столпце была в употреблении 
:эта пре1<расная звуковая метода, но теперь осталась в одной 
только школе, и он хочет воскресить ее. Мальчики всё стояли. 
Н аконец, он взял со стола карточку с изображением м-ы-шь. 
«Это чт6?1> - сказал он, показывая мышь. - Бы:к, - отвечал: 
мальчик. «Это чтО? - мм. Мальчик с:казал : М'Ь. <сА это - ы, 
а это - шь, вместе - А�ышь. А тут приставить .л;о, выйдет
.мыло». Еле-еле дети могли дать нам :эти, выученные наизусть,_ 
ответы. Я попробовал спросить их новое, никто ничего не знал, 
кроме мышь и бык. «Давно ли они учатся? )> спросил я. 
Смотритель делает опыты уже второй год. Мальчики лет от 6 до 
9 и всё живые, настоя�ие :мальчи:ки, - не ку:клы, а живые . . •  

Когда я заметил смотрителю, что в Германии звуковая ме
тода употребляется не так, он объяснил мне, что в Германии, 
н сожалению, звуковая метода утратилась. Я попробовал уве
рить его в противном, но он, в доназательство своей мысли, 
принес мне из другой :комнаты пять немецких азбук 30-х и 40-х 
годов, состав.ленных не по зву:ковой методе. Мы замолчали и 
ушли, а 8 детей остались для опытов смотрителя. Эlfo 
было осенью 1861 года. 

И как бы хорошо этот самый смотритель мог выучить грамоте · 
:этих восемь мальчиков, засадив их чинно за столик с азбуч� 
ками и указками, и даже мог бы подирать 11м вихры точно так 
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же, наи ему подирал их yчивmIIii его отец-дьянон . Сколько, 
скольио примеров таиого обучения по новым методам можно 
наiiдти в наше богатое рождением шиол время, не говоря о 
воснресных шиолах, кишащих 'l'а:ю1м11 несообразностями ! 

А вот другие, противоположные примеры. В ОТiiрытой в 
прошлом месяце деревенской школе, при самом начале ученья, 
я заметил здорового курносого малого лет 14, иоторый, при 
повторении учеюшами буив, мурлыиал что-то про себя и само
довольно улыбался . Он не был записан в число школьников .  
Я спросил его - он знал все буивы, изредка только сбиваясь 
на буки, рцы и т .  д. ; как и всегда, он стыд1шся :этого, полагая, 
что зто запрещено и дурно . Я спросил его силады, - он знал ; 
заставил читать, - он читал без силадов, хотя и сам не верил 
в зто . - Где ты учился? - «Летом нынче в пастухах жил со 
мною товарищ, он знал и мне показывал» . - Азбучка есть? -
«Есты>. - Откуда же? - «Купил» . - Долго ли ты учился? -
�Да лето , - ногда покажет в поле , вот и учился». Другой 
учении Ясно-поллнской школы, учившийся прежде у поно
маря, мальчик 10 лет, привез мне раз своего брата . Брат ,  
7-ми лет, читал хорошо и выу чился n одну зиму по вечерам у 
своего брата .  Таних примеров я знаю, и веяний, I{TO захочет 
поискать в нар оде ,  найдет очень много. Так на что же нам 
выдумывать новые методы и во что бы то ни стало бросать 
«буки-аз-ба» и считать все методы хорошими, нроме «буки
аз-бм? 

Нроме всего этого, русс1шй язык и кирилица имеют перед 
всеми европейскими J1зыкам11 п азбуками огромное преимуще
ство п отличие, из которых естественно должен вытекать 11 

совершенно особый род учения грамоте . Преимущество рус
ской азбуки состоит в том, что всякий звук в ней произно
с11тсл, - и произносится, как он есть, чего нет ни в одном 
языке. Clie произносится цхе, а не ute, как во французском, и 
не хе, как в немецком; а есть а, а не ай, е и а, как в англий
ском ; с есть с, а lf есть ц, а не •t и ,;:, каи в итальянском, не 
говоря уже о славянсних язынах, не имеющих киришщы. 

И так, какал же самая лучшая метода для обучения русской 
грамоте? Ни самая новая звуковая метода, ни самая старая -
азов, складов и толков, ю1 метода гласных, ни 3олотовская 
метода .  Одним словом, - нет лучшей методы. Лучшая метода для 
известного учителя есть та, которая более всех других знакома 
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учителю. Все другие ме-тоды, которые знает учитель п которые 
изобретет учитель, долilшы помогать учению, начатому по 
одной методе . :Кашдый народ и нашдый язык имеет преимуще
ственную связь с одною какою-нибудь методой. Чтоб узнать 
эту методу, нушно знать ·rолько, по :какой методе дольше всего 
учился народ ; �1етода :эта в своих основных чертах будет наи
более свойственна народу . Для нас это есть метода букв, скла
дов и тоJшов, весьма несовершенная, I-\ан 11 все методы, и по
тому могущая быть усовершенствована всеми приобретениями, 
которые дают нам новые методы. 

Всякая отдельная лпчность, для того чтобы выучиться наи
снорейшим образОi\I грамоте, должна быть обучена совершенно 
особенно от всякой другой, п потому для кашдого должна бы 
быть особая метода . Для одного представляется непобедимою 
трудностью то, что ююколько не задершивает другого , п на
оборот. Один ученик силен памятью, и ему легче на память 
выучить снлады, чем понять безгласность согласной ; другой 
спокоiiно соображает 11 поii:мет звуковую, самую рациональ
ную методу ; у третьего есть чутье, инстинкт, и он, читая цеJ1ые 
с�юва, уразумевает за�юн слотени:я слов . 

Н аилучший учитель будет тот, у ноторого сейчас под рукою 
готово разъяснение того, что остановшю учеюша.  Разъяснения 
;)ТИ: дают учителю знание напбольшего числа метод, способность 
придумывать новые методы, 11 главное - не следование одной 
�.1етоде,  а убешденпе в том, что все методы односторонни, и что 
наилучшая метода была бы та,  которая отвечала бы на все 
nозl\юшнью затруднения, встречаемые ученино:м, т. с .  не ме
тода, а искусство и талант . 

Всякпй учитель грамоты долшен твердо знать и опыто�1 своим 
проверить одну, выработанную в народе , методу ; должен ста
раться узнавать наибольшее число метод, принимая их нан 
вспомогательные средства ; должен, принимая веяное затруд
нение пониманпя ученпка не за недостато:n ученика, а за не
достатон своего учения, стараться развивать в себе способ
ность изобретать новые пр11емы. Всякий учитель должен знать, 
что Iiашдая изобретенная метода есть только ступень, на 
ноторую ДОЛilШО становиться для того,  чтобы 11дти дальше ; 
;(Олжен знать, что ежелп он сам того не сдеJrает, то другой, 
усвоив себе эту методу, на основании ее пойдет дальше, и что 
так нак дело преподавания есть иснусство, то оконченно�ть II 

10 д. Н. To;icroia, т .  IS 



совершенство не достю1шмы, - а развитие & сове р шенствование 
бесконечны. 

Мы в одном из СJ1едующих номеров представим обр азец этого 
развития нашего приема преподавания грамоты, происшедшего 
на наших rлазах .  



О СВОБО ДНОМ ВОЗН ИКНОВЕН ИИ И РАЗВ ИТИ И ШКОЛ 
В НАРОДЕ. 

Весною 1861 года, на :мировой участок в 7029 душ не было 
ни одной школы, исключая Яснополянской, не пользовавшейся 
общим расположением в народе, - не было школ, ежел11 не 
считать кой-где устроившихся солдат и причетников, учивших 
по два, по три и не более шести мальчиков. При повсеместном 
чтении Положений, статьи о том, что сельские сходы J.toгym 
принимать меры для обучения грамоте, и волостные сходы 
.11огут учреждать училища, слова : <�могут при11.и.1t�ать, J.toгym 
учреждать училища, обучать грамоте», везде были поняты та�.; , 
что при освобождении велено волей-неволей учить грамоте п 
заводить училища. Всякий, имевший дело с народом, долшен 
был зnметить, как формы нашего печатного слова, особе�-1но 
официяльного, непонятны для народа, и ежели понимаются, 
то всегда в одном смысле неизменного царского приказа и ·rре
бования безусловного повиновения.  V словной qюрмы они со
всем не понимают. Скажите :крестьянину : ты .мо�sсешь сделать 
то-то, он непременно понимает - ты должен сделать то-то . 
Ежели же в вашей речи замешались слова из официяльпогэ 
яаыка, непонятные крестьянину, то для него уже несомненно .  
что :это есть царский приказ, о :котором рассунщать нечего и 
нужно только беспрекословно исполнять. Таи былп поняты 
статьи 51 и 78 Общего Полонtения. 

Ст� 51 . Ведению сельского схода подлежат : 8) со вещания 

и ходатайство об общест вгниых иу�1сдах, бла гоустройст ве, 
приарепии и обучении грамоте. Из этой статьи, все слова, 
1tроме слова гра.1ttоте, так же непонятны, :как ежели бы они былп 
написаны на :китайском языне, u непонятность их толыю 
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усиливает в уме крестьянин а обязатt>.тrьность и неизмf'н ность 
приказа учить грамоте . 

- Ишь как, должно теперь ушь п царь велит, ребята, в гра
моту обучать, - прослушав :>ту статью, скажет старпчок из 
сходнп, глубокомысленно тряхнув головою.  

Ст. 78 .  Ведению волостного схода подле;кат : 3) .1tеры обще
стветюго призрения, учре;J1сдение волостных у<tилищ. 

- Вона, гляди еще сбор на училпщу наложат, - скажет 
непременно кто-нибудь из сходкн . 

По кpafiнeii мере раз сто я ч11таJ1, перечитывал эти статьи , 

и всегда они былп понпмаемы как неизменное царСI{Ое прина

занпе. Несмотря на толкование, что дано на две воли : хочешь -

заводп, не хочешь - не заводп училпща, - они недоверчиво 

вздыхали 11 верили больше прочитанным словам царского прн 

наза, чем моим толкован11ям. 

- Rоли на две воли, так зaчrr.r писать в царсной бумаге :1 -

Э·rп неточно понятые статьи: Полошения, совпавшие с общпм 

подъемом народного духа, дали первый толчок народному 

образованию. (IПора перестать серыми быть, - говорил мн� 

�>рестьянин, привезшиii сына в пшолу, - пора и нам белымн 

('Тановиться».  В их поня·rпях, нюi старпнное noЫesse oЫige,  1 

с а:Jбода обязывает н известным усплпям над coбoii:, н пзвестным 

по;нертвованиям ; нроме того, по пх понятиям, и царь это по

ня:�, п царь этого шР.лает. 

В о�ной из волостеii , самоi1 богатой, тотчас ;не собр аJш. 

деньги 11 стали строить большой: дом на волостное правление 

11 училище ; в другпх волостях согласилпсь в необходимостп 

уч1шища, но смутно представлялп себе осуществление этого 

п:rана. Единственный обра:зец общественных училищ представ

JIЯ."'IИ для них училища государственных крестьян. Образцы 

ати в нашей местности были самые невыгодные. �7чилища :>тн 

еуществуют более номинально, чем вещественно, несмотря ин 

достаточные сборы ; существуют они при волостях, иногда более 

• 1 Pi\1 на 30 верст отдаленных от большпх деревень .  Временно

оuязан ные Iiрестьяне, гiшдя на  этп училища, вообра;налп себе, 

1><ш и мног11Р пз нашего брата вообра;нают, что сущность завf'

Д('НIIЯ училища состоит только в построii:ке дома и надпис 11 

<'ЛОВа «°УЧИЛИЩе», а ЧТО НаЙТИ учитеJIЯ И ПрИОХОТ11ТЬ детеii 

ходить, а родителей отдавать - послРднее дело. 

1 fб. 1а rородстоо обязыт.1� 1· , j  
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СпРцщ1льпо занятый дело:м школ и уоежденный в том, что 
дурная �икола не то что .мало полезна, но поло:э1с1шzельио вредна 

и отодвпгает nазад дело па родного образования, - я со временп 
открытnя волостеii п до сих пор, всей· силой своего l\IОрального 
влияния, противодействовал учреждению волостных официяль
н ы х  училищ. Л говорил, что время терпит, что лучше подо
ждать, что сборов и та:к много, что строение совсем не нужно, 
что прежде надо найдт11 учптеля 11 узнать, сколько родптелей 
захотят отдать своих детей и платить за нпх, - и везде в про 
долженпе ,;�ета поговаривалп об устройстве училищ. 

Л ду:мал, что дело затпхло, как осенью неожиданно до меня 
дошли сведения от )ШОгих нрестьянсю1х обществ, что училища 
уше учреждены у нпх, что сделаны сборы на первое обзаведе
ние по 70 к .  с тяг,;�а, п что ребята y:Jtce переписаиы. Всякому, 
жившему с народом, долншо быть известно,  что пословица : 
<(что написано пером, того не вырубишь топором)>, есть не по
словица, а самое общее, сильное убеждение . (Одно пз самых 
сильных средств против крестьянина есть угроза запz�сат ь  его . )  

Я стал допрашивать, какпе это училища заведены, какие сборы, 
кем и зачем записаны ребята, и ничего не мог узнать, пснлючан 
того, что прпmли указы от царя об училищах, чтобы священ
ни1ш собирали сходки, читали эти указы и переписали ребят, 
стало-быть дело немпнучее . - Кто будет учить и кто будет пла
тить за учителей .' спрашивал я .  Мне отвечали, что учить 
будут священники, а что плату не обозначили, и пoтollly, не 
зная сколько сойдет с тягла илп с мальчика,  народ беспокоится 
и боится . Это были указы пз консистории, которые я достал 
после. Указы эти были поняты п приняты, как напстрожайшее 
при:казанпе, и почему-то былп очень неприятны народу .  Когда 
н объяснпл им, что это не приказание, а опять таки - па д ве воли, 

!I что они могут завести свое училище, с определенной от себя 
платоii учителю, они очень обрадовались :и понялп дело опять 
не тан : что они �югут завести 11 не завести училища, но 
что единственное средство избавиться от школы, испуга
вшеii пх неопределенной платой у причетнпков - есть заведе
ние своих незавпспмых школ. Только те, у которых былп ма,;�ь
чпки записаны, долго не могли поверить мне, что запись эта 
пе обнзательна .  

Это был второй и еще сильнейшиii то.:�чон, подвпнувший -

)т нас по крайней мере - дело народного образованпя . 
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Выписываю здесь эти уназы : 
1 .  Объявить циркулярно чрез благочинных свящt>нно-цер-

1ювно-служителям тех приходов, где есть казенные крестьяне, 
но нет казенных училищ : А) Не пожелают ли они принять на 
себя безвозмездное преподавание детям государственных кре
стьян своего прихода, мальч11кам и девочкам : а) необходимей-
1ш1х молитв с изъяснением, б) кратного катихизиса с краткою 
св. историей, в) изъяснения литург11п, г) чтения гратданского 
11 церковного, д) письма и е) счета ; а жены их не пожелают ли 
сверх того обучать девочек свойственным в крестьянском быту 
рукоделиям. Б) Изъяснить им, что епархияльное начальство 
ошпдает со стороны местного духовенства полного сочувствия 
святому делу образования крестьянских детей, что это дело 
вверяет единственно Иl\1 само правительство, что к этому делу 
призывает в особенности священнослужителей их свящt>нный 
долг учительства,  что , нанонец, епархияльное начальство с своей 
стороны окажет все внимание к святой: и благоугодной дея
тельности труждающихся в слове и учении и не оставит без 
поощрения безвозмездного труда. В) Потребовать от них об
стоятельных сведений : а) где находят они более удобным про
изводиtь обучение нрестьянских детей, - в собственных лн 
домах, где могут помогать им в :этом деле их семейные, или ;1ю 

в зданиях, по отводу крестьян ; в первом случае ну;кно объяс
нпть, сколько учеников могут они поместить в своих домах ; 
б) какие из вышепоименованных предметов кто из них может 
преподавать, и какие может принять кто-лпбо из их семейных ; 
в) какие месяцы, дни, часы дня призна10т они более удобным11  
для учебных занятий по обстоятельствам кан своим, так 1 1  

нрестьянскпх детей и г) какие необходимейшие пособия желалн 
бы они иметь при заведен11и таких школ у себя в домах, или ж<> 
не изъявят ли готовности пожертвовать общественному делу 
не только своими безвозмездными трудами, но и некоторъш11 
издержками. R надлежащему исполнению чего вам, о .  благо
чинному, п посылается сей указ.  

2.  Указ Его Императорскоl'u Величества Самодержца Все
российского, из Тульской духовной консистории, благочин 
ному. Консистория, по nыслушании указа Св. Синода от 
26 июля сего года за .N! 2943, по Высочайшему повелению. 
о доставлении ежемесячных сведений об успехах народного 
образован11я, ноим предписано, объявив циркулярными указами 

160 



всем Преосвященным Епархияльньш Высочайшее повеление 
о представлении Его Императорскому Величеству ежемесячно 
сведений об успехе народного образования, предписать им, 
Преосвященным, чтобы они, каждый по своей епархии, еше
месячно к 1 -му числу непременно представляли Св. Синоду 
краткие сведения : а) сколыш именно к тому месяцу, аа который 
представляются сведения, состояло в епархии училищ при 
церквах и сколько было в них учащихся ; б) сколыю вновь 
в течение этого месяца открыто таких училищ и сколько по
ступило в них учРников и учениц ; в) JЪе.лt открыты эти учи
лища, и где они помещаются, - в до111ах ли священнослужи
телей, или в до111ах прихожан ; г) о всех тех бывших в течение 
месяца случаях, которые по . отношению к означенным учили
щам заслуживают особенного внимания. Приказалп : 1) О се:-.1 
Высочайшем повелении объявить всем священнослужителям 
епархии, вменив им вместе с тем в непременную обязанность, 
чтобы они со всевозможным рачением и деятельностью, бРз 
всякого договора  и требования возмездия, зани111ались в обще
ственных или же домашних частных школах обучением посе
лянских детей, 111альчиков и девочек, необходимейшим молит
вам с иаъяснением оных, краткого катихизиса с краткою свя
щенною историей, чтению церковному и гражданскому и счету, 
руководствуясь составленными по распоряжению Св. Синода 
букварями, которые на сей предмет имеются уже во всех церк
вах епархий и, смотря по надобности, могут быть всегда выпи
сываемы чрез консисторию по 6 к. сер . за экземпляр . К пре.:.\
метам учения могут быть присовокуплены, по желанию, письмо 
и первые четыре деiiствия арифметики ; причем объяснить пм, 
что здесь разумеются не одни только общественные сельские 
училища и школы, но и частное домашнее обучение детей в до
мах священнослужителей. 2) Вышеизложенные краткие све
дения, изображенные в 4-х пунктах указа Св. Синода, по со
Gраnии оных на месте, за  июнь, непременно представить в IiОн
систорию к 25 чпслу сего августа с объяснением, у каких 11менно 
лнц из духовенства сколько обучающихся мальчиков и девочеl\ 
и каким предметам, 11 3) Такие же сведения доставлять потом 
в консисторию и еше111есячно, непременно к 1 5  числу, с объяс
нением о неисполнении кем-либо из священнослужителей обя
занности, 11зображенноii в 1 -м пункте настоящего предписания, 
11 об особенно усердствующих к делу обучею1ft нрестьянс1шх 
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детей обоего пола .  О чем R доJiжно:Му исполнению и посы
лается . 

Несмотря на благую цель этих уRазов и на Rажущуюся удобо
псполнимость ее, в мировом участке, о котором идет речь, пз 
400 учащихся только 30 учатся у причетников и то не бес· 
платно.  При настоящем положении духовенства, требующ<>м 
постоянных забот о хозяйстве,  семье и духовной: пастве, бес
платное обучение было бы образцом редкого самоотвержения, 
что очень хорошо чувствует народ, несмотря на всё уважение , 
11л11 скорее, вследствие того уважения, которое он питает к духо ·  
вРнству. :Как сказано, указы эти только еще более утвердиJш 
крестьян в их убеждении, что школы надо завестп, и в намере
нии их скорее приступить к делу. Несмотря на неоднократное 
мое отсоветывапи:е, как только свалила р абочая пора, обще· 
ство за обществом принялись за открытие школ . 

Первое отозвалось Головеньковское общество следующпм 
образом. Вып.иска из волостных книг. 

«19 Сентября. Старшиною написано отношение священнику 
села Головенек о следующем : имея в виду словесное предло· 
шение Вашего Благословения чрез посредство местного благо
чпнного, относительно устройства в волости, под моим упра· 
вленпем находящейся школы для детей: временнообязанных 
крестьян, :\Ше необходимо сие обстоятельство предложить во
.:юстному сходу. А дабы пметь правильное рассуждение по сему 
для всеf1 волости новому делу, то имею честь покор�-:еiiше про
спть снабдить меня программою или предписанием правите.;1 ь
ства об устройстве школ, еслп только у Вас оное имеетсю> . 

«Получен от священнпка указ консистории•> . 
«26 Сеюпяб ря. Послано отношение священнику села Голо

венек следующего содержания : «имею честь покорнеiiше про 
сить Ваше Благословение, по случаю сегодняшнего числа Во
лостного Собрания, относительно учреждения школы, пошu 
,;юв атъ в волостное правление в 4 часа пополудни для боJ1ее 
основательного трактата по сему предмету, как Вам отцу н х  

11 пастырю•> .  
«26. Сентября. В журнале волостного правJ1ения записано : 

Вследствие словесього предло;ненпя местного священника о за 
ве;�;епии волостной: школы, был собран волостной сход, на кото 
рыfi прпглашен быJ1 и священник. По рассуждении по сему пред
.мету открылось следующее суждение : 1) Ста рини изъявили шо-
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лание учить свопх детей с охотою, а так как для шнолы обще
ственного дома нет, то положили таковой нанять, - 11 1шк Голо
веньковское волостное правление состоит в селе Кривцове, то 
и указан пмп дом в :>том селении временнообязанного крестья
нина шrения Гг. 3аслоюшых Михаила Петрова, сколько по
тому, что у него поместптельна для сего изба и светла,  столыю 
;не и пото:\1у еще, что он, Петров, сам будучи грамотен,  имен 
51 год от роду, пзъявпл желание учить детей за умеренную 
цену, именно с квартирою 25 р. сер . ,  до будущего мая месяца. 
на что мир 11 согласплся . 2) Ыальчиков, коих родителп и попr
чптели объявили шелание учить, оназалось во всей волостп 2 J . 
Самая отдаленная деревня будет от школы в 3 верстах ,  - сле
довательно не затруднительно, по мнению мира,  будет ходпть 
мальч1шам в шноJ1у во все днп, за исключением праздничных 
и непогошпх, нrнастных дней. 3) Предположено отнрыть шнолу 
и начать, по отслужеюш :\Юлебна в присутствии старшпны, 
как надзпрателя порядка в школе, старост, как представите
;гrеii обществ, родптслей илп попечителей, учащего и учащихся, 
нак юшовшн.;ов новоучреждаемого небывалого тор;нества, п 

при благослонеюш священнпка, как блюстителя за ходом уче 
ння ; отнрыть п начать такпм образом школу 1 -го октября. 
4) Священюш предзоil:пл :мпру снабдить школу, за весьма 
сходную цену, азбуками, именно по 5 коп. сер . за :>кземпляр .  
5 )  Тю' кан мальчикп должны быть пз  четырех селений возостп, 
то дабы 11:\f не стесняться в ходьбе и не отвленаться вовсе от 
занятий - приобучения домашнего предположено быть одному 
нлассу в день, прпмерно от 8 часов утра до 2-х часов пополуднп, 
'l' . е. от крестьянсного завтрнка до позднего их обеда . 6) Матс 
рпалы, наюrе потребуются для обучения, как-tо : кнпгп, бу
мага, чернила,  перья п проч . ,  должны доставлять родитешr 
нлп попечители каждого из мальчиков ; для чего составить прп 
1 1 1к оае кнпгу с обозначением в оной семейств мальчиков, имен 
с амих мальчшюв п ремонта на них, по учению их. 7) Смотренпе 
за учением священник прпнимает на себя, а надзор за школоfr, 
на основанпи поло;иения, волостной старшина .  8) Об этом рас
суждении волостного схода п поло;кении донести г .  исправляю
щему долшность мирового посредника с испрашпванием началь
ничесвого разрешению> .  

«29 Сентября . В отношеюш ШiiОЛЫ г .  исправляющий долш
носп. :\шрового посрРдюша пригзашает н сРбе для совещанпл 
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сnящепника села Головенек ко 2-l\ly числу октября, а так равно 
привыва�т и назначенного учителя нрестьянина Михаила Пе
трова к тому же числу, посему определено : открытие шнолы, 
предположенное 1 онтября, впредь до особого распоряжения 
мировым посредником, оставитм. 

П роэкваменовав предложенного учителя Михайла Петрова, 
нандидат мирового посредника убедился, что Михаил Петров 
еле-еле умеет читать, а писать отнавался за неимением очков, 
что он и при очках умеет, как я впоследствии убедился, чрев
nычайно плохо. Кандидат не посоветовал обществу принимать 
i\lихаила Петрова учителем. Принят ли совет, или принят он 
ва приказание, но Михаилу Петров�' было отнавано и обще
ство решило нанять вольного учителя и потому увеличить 
плату. 

«14 Окт.чбря. На волостном сходе имеJ1и рас\j.У'ждение о срt>д
ствах к обучению мальчиков, на нотором положили в год 60 р .  
сер . собрать с миру всей волости на учителя и ва нвартиру, 
а чрев год, когда увидят, какую это учение принесет пользу, 
то обещались или прибавить, или оставить на этом ше 
1 1оложен11и1>. 

Когда я вновь вступил в исправление дощиности, Головень-
1ювский старшина просил меня выбрать им учителя на 60 р. 
в год жалованья и говорил, что они убедилпсь в том, что l\·rн
хаил Петров был бы нехороший учитель, и что они хотят за
nести школу настоящую. Я мог рекомендовать им г-на С. ,  бъш
шего студента университета, но жалованье 60 р .  навалось 1\ШР 

недостаточным и полагая, что в их местности, где 10-летний 
ребенок в день зарабатывает по крайней мере 10 ноп . ,  плата 
по полт11не в месяц с ученика будет необременительна, и что 
при отдельной плате ва наждого ученика иснлючается возмож
ность насилия в общем волостном сборе на училпще, я отвечап 
им, что могу рекомендовать очень хорошего учителя Г-на С. 
и предлагаю при том на их обсуждение правила для сельсних 
школ, напечатанные в этом нумере в статье А . Э. Н а  мое пред
ложение не согласились, и я получил СJ1едующиii ответ от 

нрасноречивого волостного писаря. 
«lб Октября. Последовало донесение Г.  Мировому Посред

шшу следующего содержания : В дополнение к моему предста 
влению от  27 минувшего сентября за No 69, имею честь Вашему 
Сиятельству донести, что, во исполнение Вашего словесного 
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прИRазания, 12  сего октября, мною бьш собран nолостноii сход 
и отцы тех мальчиков, которые предназначены к учению, и на 
оном по моему внушению 11 убсшдению о пользе школы, отцы 
мальчинов никак не согласилпсь вносить по 50 ноп. сер. в ме
сяц, отзываясь, что они не в сплах ничего дать за своих маль
чинов, по многочисленности сборов на разные предметы ; потом, 
видя неустойну, предлошил миру, но старини, по многом так
ше с моей стороны убеждении, решились тольно дать на школу 
60 руб . сер . в год . Это малочисленное назначение, полагаю, 
Ваше Спятельство,  зависит от того, что 1) соединились в одно 
время многоразличные сборы по разным предметам, которые 
устрашили старшюв и 2) н сожалению совершенное непонятпе 
их о пользе, ноторую мошет принести им и их домочадцам :>та 
благодетеJ1ьная школа .  А как они увидят чрез неснолько вре
мени, нан например чрез полгода, своих мальчинов не танпми 
невежами, нак они есть, то можно надеяться, что успех в сборе 

будет гораздо удовлетворительнее» . 
Г-н С. согласился быть учителем и (оставляя говорить писаря 

в волостной нниге) : 
«17 Октября. По отпетич молебна происходило открытие 

шнолы обучения мальчинов в присутствии г. Мирового По
средшша I V  участна Гр. Л. I-1 .  Т. под личным, Его Спятель
ства, занятием с детьми, покровительством им на будущее 
время :и попече1шем о них. Сне событие достойно быfЬ внесено 
в сей журнал не для показания наких-либо действий старшины, 
но для памяти 1 1  освящения дня сего смиренными земли, посе
JIЯнами сей волости 11 будущим их поколением». 

<(26 Октября. Б ыл собран волостной сход вследствие неудоб
ства волостного правления с волостною школою, и по общему 
рассушдению и по свидетеJ1ьству найдено наилучшим следую
щре : Нрпвцовское общество согласилось выстроить на свой счет 
школу сейчас же, из имеемого в виду хлебного магазина, кото
рый находится в селе же Rривцове и есть, по их мнению, 11з
:1ишний, потому что для засыпни общественного хлеба сущс
С"rвуют <>ще два других магазина, в ноторые мо;нет поместиться 
хJ1еб всего кривцовсного общества.  Этот излишне-найденный 
:.�агазин, по их мнению, удобен н новоустрояемой школе,  и они 
еоглашаются из оного маrазина отстроить и облечь�в те формы, 
1юторые требуются для волостной школы, 1-tан сказано в ы ш е ,  

теперь же». 
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<(31 0-,.тября. Сделано распоряжение об основании пред
назначенной 26 октября школы» . 

<(8 Ноябр.<�. Писарь волости, коллежский секретарь :Михаил 
Андреевич Соколов, содействуя усердию старшины относп
тельно открывшейся школы для обучения грамотности маJ1ь
�1шов, возъ:имел усердие принестп посильную свою лепту н а  

олтарь блага общественного с тою хр11ст11анскою ревностью, 
которая да будет присно поминаема между некоторыми 11з соот
чпчей старшины, которые могут, по его, ппсаря, мненшо, при
несть и :\�алый дар наравне с большим. Вследствие чего пред
ставил 13 экземпляров букварей для открывшейся школы и 

просил, оные приняв, вручить г-ну учптелю школы, на его 
распоряжение в отношенпи употребления их. Определено : озна
ченное пожертвованпе г .  Соколова прпнять и передать г-ну 
учителю школы)) . 

«27 Ноября. Школа, которая была прн волостной избе, пере
носима была под наблюдением старшины 11 учителя и при со
действпи писаря, нынешний день, в ту избу, которая для того 
вновь устроенм. 

<(3 Декабря. Было освящение школы в прпсутств1ш волост
ного старшпны, кривцовского сельского старосты, волостного 
старосты, волостного писаря, некоторых постороюшх лпц, 
большею частию родителей учащпхся, и некоторых немногих 
мальчикоn�> . 

Illкoлa эта имеет самое большое число учеников : около 
50 мальчиков и 6 девочек в настоящее время, несмотря на то, 
что при нача.1t> рыло 27. Но ученики, находящиеся на расстоя
нии одной и двух верст, манкируют, успехи же ученинов по 
нолпчеству их, несмотря на даровптость учителя, пдут медJ1ен
нее, чем в других школах . 

В 2-х верстах от :3ТОЙ: школы находится довольно значптель
ное  селение однодворцев и государственных крестьян. И.ре· 
стьяне :эти имеют свою школу на рас�тоянпи 30 верст, платят 
на нее шшес·rный душевоii сбор, но никто пз их детеii там не 
учится . Крестьяне эти наслышаны о хорошей славе головень-
1ювскоi1 школы п обещают отдать в нее своих детей, но до сих 
пор не отдают, - отчастп потому, что здесь ш11 пршплось бы 
второй ра;з n.латить за обучение детеii, отчасти и потому, что им 
почему-то кажется, что, подлежа другому ведомству, они не 
имеют на :это п рава . В последнее только время появился в этом 
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селении мещанин, ходящий по двор ам попер1>1'Н'нно и учащий 

по полтине в месяц. 

l'оловеньковская школа только одна волостная с обязатель

ной по душам платоii, все остальные учреждены на основании 

предло;ненных правил для сельских школ. "У спех :этой шнолы 

цошнен бы·rь отнесен преимущественно к выгодноl\lу распоJю

жению селенпй во:юсти - не далее 2-х верст от учплища -

и главное, почти к бесплатности за  ученье ; ибо школа поддер

ншвается частныl\111 пожертвованиями п потому не может сJ1у

;нить примером. 

JНитовс1;ая, ито.ла. Следующая по вре�ени школа основал аеь 

житовская.  Во:�остное правление находится по положению прn 

приходе в селе Т. Село Т. бС'дно, самые сильные деревни нахо

дятся в пятиверстном расстоянии. :Когда был прочтен священ

ником указ о школах п понят nан приказание, крестьянР от

даленных сильных дер1>в1>нь были в большом горе, нескоJIЬnо 

раз ходили н посредннну за сове·rом н чрезвычайно обрадова

лись предлошению свободноii сельскоii школы. Н а  волостном 

сходе вс1> единогласно объявилп, •1то не может быть СО!\lнен11н 

в согласии родителей rшатнть по нолтш1е с каждого мальчина .  

Н абралось 2 2  учеюша,  и з  которых д в а  бедные единогласно при

няты с·rипендпатами общества. Помещ1.ном была пожертвована 

пзба бесплатно для помещенпя, н школа , нп у:-.юнъшаясь, нн 

увеличиваясь, существует четвертыii месяц и дает возl\юшность 

1> существованию учитеJIЯ на средства, платимые родителями. 

11 вместе с тем ставит учителя под самыii строгий нонтрош, 

общества.  Н есмотря на то, что п роект учреждения :этой ШIIOJI Ы  

был принят весьма охотно, в принятии :этом была известная 

цолн увлечения, оказавшегося впосJ1едствии:. Н екоторые уче

нию� 113 дальних деревень отстали. ( Н а  место пх ноступизи дру

гие . )  Отдаленное от шнолы общество села Т. 1 1 ротестовало про

тив волостного сбора  на обзаведение училища : волостной при

говор изменrи, 1 1  училище стало сел ьское, а не волостное. Семь 

маJ1ьчиков ceJi a Т. составили ;.�.ругую, маJ11>нъную школу у 
,:�,ьякона .  Две совершенно противоположные методы, употре

бляемые н ;>тих школах. составляют песнончаемый предмет 

рассужденю.i 11 епоров меа;ду нрестьянами, и, несмотря на то, 

что обучение в шноле дьякона дешевле, из деревень, находя

щихся на равном расстоянии от той и другой шкоJ1ы, отдают 

преимущественно в лштовскую, и в посJ�еднее время метода : 
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з, бе; ве и свобода учеников, видимо, получает преимущество 
в общественном мнении. Замечательно при учре;ндении этого 
училища то, что, несмотря на известное крестьянам требова
ние от благочинного, чтобы священник обучал бесплатно и 
<>жедневно,  сельское общество,  учредившее школу, сочло 
справедлпвым положить священнику вознаграждение за 
обучение закону божию в житовской школе по два раза 
в неделю. Оно положило за это 14 рублей из штрафных 
денег . 

.;1-ая школа. Пример житовской школы чрезвычайно сильно 
подействовал на другие общества,  и в сентябре, октябре и 

ноябре месяцах, одна за другой,  открывались сельские школы. 
Вслед за житовской открылась J1-ая школа,  но далено не тап 
успешно, как первая . Было много обстоятельств, которые со
;�<>й:ствовали этому. В самом селе в старину была школа,  заве
денная помещицей, и, как всегда, обязатеJiьная для всех ; поло
вина народа - грамотные и потому, как и всегда, с спутанными 
понятпями о школах, грамотности и образовании. Кроме того, 
п11сарь, умный и ловкий человек, жеJ;ая подслужиться посред-
1 1 11 1(.у ; съумел представить предложенные правила школ, кан 
обязательное приказание высшего начальства .  

Н а  волостном сходе составили приговор о плате 10 коп. 
с тягла и по полтине с каждого мальчика, которых набрали 45. 
Помещик пожертвовал помещение :i;i доме и плату за 10 маль
чиков из бедных дворовых крестьян. Положение школы, ка
залось, было блестяще, но вышло наоборот. Крестьяне смотреJ1и 
па плату за детей, как на налог ; были деревни на расстояни11 
5 верст, - детям невозможно было ходить в зимнее время ; -
учитель не умел повести дела так, чтобы переход от старых 
приемов н новым был незаметен ; грамотные крестьяне чув
ствовали себя вправе судить о преподавании и не одобряли 
его ; писарь, начавший до отнрытия школы учить детей 11,  

1{ашется, надеявшийся быть учителем, употреблял теперь свое 
влпяш�е против школы ; приче·rнин11 -· точно так же : помещr' -
1ше в господском доме, слабость учптеля, который стал под
даваться требованиям крестьян, и - главное - постоянные 
моп убеждения, что нет ничего обязательного в отдавании детеii 
11 плате 50 коп . ,  сделали то, ч·rо школа распалась после 3 ме
rяцев, 11 из 55 учеников осталось менее 20 и то больше дворо
в ы х : не1ю1орые перешли н писарю, некоторые к причетню�ам, 



некоторые остались учиться дома , ученини из дальних дере
вень перестали ходI1ть . 

Н11какие блестящие результаты в самой лучшей из свобод
ных школ, которые я знаю, не убедили :меня так сильно в необ
ходимости свободы для родителей - отдавать или не отдавать 
своих детей, и необходимости требовать плату за обучение, и 
верить в контроль общества, кан неудача этой школы. 

Между учителями нашего участка существует обыкновение 
съезжаться по воскресеньям и обсуждать сообща дела школ. 
Каждое воскресенье мы получали самые грустные сведеюш 
о делах л-ой шнолы : тот взял своего сына под предлогом, что 
грех учиться по а-бе и пр . ,  тот предлагал писарю сверх 50 коп. , 
платимых в школу, еще 75, чтобы только сын его был не в на
Ш(>М училище ; тот, придя в школу, наговорил грубостей учи
телю за то, что сын его не знал <�Восстав от снФ>, обещая, что 
он задаст учителю, ежели к субботе ученик не будет знать 
<1Восстав от снаl); тот разорвал данные на дом сыну сказки 
Худякова.  Мы ломали себе голову, чтобы догадаться, какие 
причины этого неудовольствия и как помочь ему : пробовали 
уступат1> требованиям крестьян, застав.;:�яя читать церковное, 
но это было еще хуже ; пробовали посылать новых учителей, 
но это послужило новым поводом к неудовольствию родителей:, 
наконец, попробовали усомниться в достоинстве школы и учи
теля, и всё нам объяснилось. Эта была та самая школа, кото
рую я старался описать в статье о методах обучения. Положе
ние школы было одно 11з самых трудных ; во 1 -х,  по большому 
числу учеников, во 2-х, по полунасильственности ее учрежде
ния, вследствие которой за 5 верст должны были ходить Д(>ТИ, 
в 3-х, и главное, потому, что половина родителей грамотные. 
А грамотность поселяет не только недоверие, но и озлобление 
против образования. Для того чтобы дело пошло успешнее, 
надо было талантливому и :энергическому учителю· основаться 
в одном из сельских обществ и, без всякого объявления о шко:1е, 
начать учить 10-15, сколько бы набралось желающих, и меся
цам11 и годами конкуррировать и бороться с иастари-установи
вшимся порядком учею1я и взглядом на него народа. А уч11-
тель был не талантшшый п не :шергический, школа была учрt' 
ждена полуобязательно и дети в ней не учились ни грамоп" 
1ш образовывались. В настоящее время шнола эта тольно назы
вается школой, настоящая Ж<' школа у причетников, писаря 
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11 у отставного солдата .  Теперь еще есть возможность дарови

тому учителю поднять шкоJJ)', но продлись насю1ьственное 

существование ее еще месяц, и дело было бы потеряно 

навсегда.  

Подосиис}j,а,q, ш-,.ола. После отнрытия :этнх трех шкоJI про

шло бо:1ее месяца до отнрытия новых, потому что пе было 

учптелеii, а я обещаJ1 хорош11х учитслей, и общества дожида

;шсь. - Только самое отдаJ�енное общество в деревне Подосин

nах, принадлежащее Голицынскоii бш1ьюще, наш.10 своего учи

теля п на предлошение 111ое заместить выбранного н м и  учителя 

другим - объявпло, что оно не ну;н:дается в новом учителе,  

1 1  свопм довольно.  "УчитеJ1ь этот бы.:� отставной дьячок, уже 

:1 ет 20 занимавшпйся обучснпе111 дет1ф в соседнеii однодворче

скоii деревне . Он предложпл учить дешещ1е, чем в други х 

школах по предло;ненным 1\ШОIО правилам : он брал три пол

тины ассигн . ,  вместо полтины серебром и ,  бJi агодаря атому 

<'редству, 3 месяца продершаJIСЯ учптел!'м . 

.Н посетил эту школу во время ее цветенпя .  1-\огда мы вuшJ1и, 

всё было тихо там. 24 мальчика,  спдевшпс с вырезными указ

намп чинно вокруг длинного стола ,  вдруг запели на  разные 

го.поса.  Во главе всех сидел сын огороднпка,  :'Iет 1 6-ти, в спнем 

1-\афтане. Он запевал : падеющиес."' на иы: сос<'д его, водя указ

кой по засаленноii азбучке, пел : слова под m iшuia.1m: А нгел, 

А нгельсю� й, - А рхангел, Архапгельсl'iи ii ,  и снова начинаJ1 : 

с. 10ва под тшпла.м z�: А пгел и т. д. Третиii - бyRzi, ар ц ы, аз -

бра, четвертый - пре.11�удрост ь. l{огда я ноше.:� в избу, они ва

l-\рича.ш1, потом встали. "Учителя не было .  Я. спросил, зачем они 

встали, они объяснили, что меня щдалп 1 1  что тан им быJIО 

приказано . Я. попрошш их сесть 11 продо:1жать, все начали 

опять с Tl'X ше слов : падеющиес.q,, слова под 111 1m1 . 1 a . 1tzi и т. д.  

Здесь в первый раз я видел классическую, старинную школу 

н в первыii раз поняJ1 ,  наю11\1 путем выучнваются по :этой 

методе . 

В наше время много говорят за 11 п ротив старинноii методы 

1 1  прито111 так l\taJIO знают, :как она прилагается в дей:ствптеJ1 1,

ност11, что н счптаю нужным описать ее так, нак видел в :э·roii 

uшоле и у других специал11стов,  мастеров обучения гpa.iionie. 

�7читель устраивает стол, лавни, назначает время учения, 

обьшновенно с 8 часов до сумерок, отцы обязаны снабдить 

н<'грамотных детей азбучками, грамотных - часовнином или 

1 60 



псалтырем, смотря по степени успеха. Весьма часто родитель 
покупает или достает Бог знает какую книжонку вместо 
азбучки, иногда не может достать псалтыря, когда ужь маль
чин начал учить псалтырь, и ученик учит не то, что следовало 
бы ему по порядку курса .  Так, здесь я застал псалтырника, 
читающего всю уже выученную наизусть азбуку, потому что 
единственный псалтырь был занят. Родители дают детям вы
чурные, в роде славянскпх букв, вырезанные указочк11. При
водя в школу иш1 на дом к учителю, всегда при ученике просят 
учителя наказывать, бить, п говорят почти одну 11 ту же обыч
ную фразу, 11меющую целью внушить страх мальчику и убе
дить учителя в том, что родитель передает ему свою власть 
побоев над сыном. Большей частью, в день отведенпя в школу, 
родители ведут еще ученпка в церковь и служат молебен 
св. Н ауму, который должен, по их убеждению, 1la yJ.i наста
вить мальчпка. Родители и ученпк смотрят на будущее обуче-
1ше, как на дело рискованное :  дастся грамота - хорошо ; не 
дастся - даром промучают. В каждой деревне есть перед гла
зами такие примеры. 

Ребята приходят в школу все в одно время ; пока учение 
не начиналось, они должны стоять смирно в сенях или у избы 
и пе разговаривать, пбо е;нели 20 человек вдруг начнут раз
говаривать, учителю это покажется криком и он их накажет. 
Входя в школу, все молятся богу, садятся за книги, вновь 
ирестятся и целуют эти книги. Книга для них есть божество, 
в роде идолов у Чувашей, которое они просят быть милостп
вым к ним. Каждому задается стишон, который он должен вы
учпть (стишок - значит строка или две) . Заданные вчер:� 
стишки он должен повтор11ть.  Н ачинается то самое пение, 
�юторое я застал . "Учитель поручает старшему смотреть за по· 

ряд1>0.��, сам же большею частью уходит. Порядон, состоит в том, 
чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои 5 или 
6 слов. Самыii лучшпй из таких классическпх учителей в про
долженпи дня едва ли раз обойдет всех учепинов, спросит 
3аданный стишон: 11 задаст новый, т. е. час времени, в продол
женпи д1ш, употребпт на занятия со всеми. Обын:новенный: же 

прием тан:ого рода учптеле�i состоит в том, чтобы поручать 
ученье старшему ученин:у, самому же в продолжен11и недели 
заняться с учениками много три, четыре часа. 

Все таю1е учителя непременно :завербовывают к себе в школу 
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хоть одного грамотного под предлогом доучивать его, а в сущ
ности, :�тот полуграмотный и есть учитель .  Настоящий же учи
тель занимает тольRо полицейсRую должность : приRриRнуть" 
приударить, собрать деньги и изредRа тольRо уRазать и спро
спть ypoR. ТаRими учителями очень часто бывают люди, почти 
целый день занятые посторонним делом, - причетнИRи, пи
саря, и таю1х-то учителей и вытеRающую из их занятий методу 
предлагают вышеприведенные уRазы Rонсистории и цирRуляр. 
:М. В. Д. о волостных училищах. 

Заучивание стишRа продолжается целый день. Единственную 
перемену - диверсию составляют спрашивание учителя, со
единенное обыRновенно с побоями, и промежутRи, Rогда учи
тель выходит и ребята начинают баловаться, вслед за чем 
обыRновенно бывают доносы и наRазания. Учитель всегда ста
рается RaR можно более уравнять учеюшов. Ежели есть у-r;.е
юmи, умеющие писать, он заставляет их твердить старое с тем" 
чтобы засадить писать уже всех вместе . TaR было и здесь. 

Процесс и Rypc учения следующий : выучпвается, начиная 
с азов, по стишJ{у Rаждыii день, потом сRлады, выговаривая 
бу1>и-аз-ба - ба, веди-аз-ва - ва (это называется - по сRла
да:м) . На главе сRладов - заучивание под ряд приостанавли
вается 11 сRлады выучиваются два раза : по сRладам и по тол
RЮ\1. Ученье по толJ{ам состоит в следующем : учитель подходиr 
11 говорит : сыщ11 ба, учениR :ищет по азбуке, находит и гово
рит : бу1>и-аз-ба - ба; учитеЛJ, говорит : сыщи де, ученин на
ходпт п говорит : добро-есть-де - де.  Выучив снлады, заучи
ванье уше пдет под ряд : заглавие, слова п::>д титлами, молитвы" 
баснп, RратRая священная история, таблица умножения и т.  д. 
Потом заучивается псалтырь точно та:::� же. После псалтыря 
начинают писать, но писать значит совсем не то, что мы пони
маем : из буRв уметь правильно соединять слова п речи, -
писать, по их понятпям, значит уметь Rрасиво выводпть скоро
писные буRвы почти в непонятных для них соединениях -
срисовывать прописп. Иногда к этому прибавляется выучи
вание напзусть цифр от 1 до 1000, чисто механическое, без по
нятпя о нумерации, п тем обыкновенно Rончается полный Rypc 
учения, Roтopыii гуртом стоит в наших местах 7 р. 50 за выучну 
и в розницу от 1 р .  до 2 р .  ассигнац. в месяц . 

.Я долго не мог попять, Rаю1м образом, несмотrя на таное 
учение, Ji0KOTOpыe выучиваЮТСЯ-ТаIШ Чll'l dTЬ, 11 ОбЪЯСНИЛ С0Се 
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дело только математическим расчетом. В азбуке средним 
числом бывает страниц 50, на  каждой странице до 25 строк ; 
ежели в первое время стишки задаются в две строки на день, 
а в последнее время строк до 8 в день, средним числом можно
положить задаваемый на день стишок в 5 строк. В 300 дней 
по этому расчету должна быть выучена наизусть вся азбука, 
т .  е. почти в год, что и бывает так при старательном, строгом 
учителе ,  год пройдет еще на учение псалтыря, rод на искус
ство срисовывать прописи, и опять три rода совпадают с обыч
ным временем, употребляемым старательным учителем на хоро
шего учевина для того, чтобы в полную выучку произвестъ. 

В Подосинковскоii �шоле я долго бился в отсутствие учи
теля, чтобы узнать что-нибудь от учеников. 1\ак только я обра· 
щался к кому-нибудь из них, он утыкался в книгу, твердя. 
стишок, и совершенно вабывал меня, и опять со всех сторов 
начиналось : наееющµеся на н ы  и пр . Я оглядывался, искал 
живого взгляда 11 изредка замечал мальчика, оторвавшегося 
от книги и внимательно и умно смотревшего на меня, - я подхо
дил, спрашивал, но в ту же минуту какой-то туман застилал 
его глаза, и он снова бессмысленно начинал твердить своn 
с�ишок. Я попробовал спросить св.  историю, старший пса.лт ыр

ник, начиная с заглавия : «краткая священная история�> , про
пел мне стишков 20, но спутался на сотворении женщины. 
Чтобы помочь ему вспомнить, я стал спрашивать его, была ли 
у Адама жена, или нет? Он заплакал. Н аконец, извещенный 
каким-то услужливым мальчиком, явился учитель, хромой, 
с костылем, с неделю небритый и с опухшим, мрачным и жесто
ЮП\1 лrщом. Я не видал еще старинного учителя, - кроткого 
человека и не пьяницу. Я убежден, что эти люди по обязанности 
своей должны быть тупы 11 жестоки, как палачи, как жпво
деры, - должны пить; чтобы заглушать в себе раскаяние в со
вершаемом ежедневно преступлении над самыми лучшими, 
честнымп 11 безобидными существами в мире . . .  

1\ак только он вошел - крик усилился . Я попросил его 
показать мне, как он учит ; он стал подходить к каждому 
11з мальчиков, и я заметил, как у каждого из них щурилпсь 
l'Лаза,  11 головы вжимались в плечи при прибл·ижениn 
небр11'rого лица учпте;�я, которое они чуяли, не огляды
вансь на него . Во время )'Чею1я 11 распуская учеников, он вел 
себя совершенно так же, как в старину барщинский староста, 
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с палочкой: ходящий на работе за бабамп, который при прибли
жении барина покрикивает : ну, бабы, бабы ! - несмотря на то, 
что бабы и без поощрения стараются притвориться, что он11 
р аботают. «Ну вы, куды, тише, порядком ! )> - кричал он на 
детей, вылезавших из-за стола; поталкивая 11х в спины и быст
рым, незаметным движением кисти руки подергивая за что 
попало . 

Перед тем, как выходить пз-за стола, каждый 11з учеников 
перекрестился и опять поцеловал свое мрачное п карающее 
божество - книжну и поцеловал в тот самый: стишок, который 
он учпл нынешний день : кто в Блаз1сен, .муз1с, кто в таблицу 

уJ.�поз1сен,ия, кто в слова под титлаJ.tЦ плп басни Хемпи цера. 

Все еще помолились перед образом, учитель объяснил мне, 
что он еще не выучил их, но выучит петь l\IОлитвы пред и после 
учеюш. Л очень порадовался этому. Ребята вышли на двор всё 
еще тупые и мертвые, прошли нескольщ> шагов как убптые и 
только в некотором отдалении от училища стали оживать. 
И накие прелестные детп l Точно такие же, каких я знаю и 
люблю в Леной поляне, толыtо еще совсем новые п прекрасные 
типы . . .  

Так живо мне вспомнилась немецкая шнола, выход из !lee 

и метаморфозы в школе и вне школы, которые я не раз замечал 
в неl\1ецких детях.  Лучшая берлинская народная школа с пор
третом и методом Песталоцци, с прпложенпем усовершенство
ванной звуковой методы и Anschauungsunterricht'a  1 и заучи
ванье стишков по букварю и псалтырю, - совершенно одина
ковы 11 равны. Впечатление, производимое ими, и результаты 
те же самые . Впечатления - грусть и негодование на деспоти8i\f 
учптеля, результаты - отвращение к образованию и уродова
ние. Берлинский учитель не стоит выше подоспнковского, оба 
согласны в отрпцанпи права свободы человека, на  том основа
нии, что человеку этому тольно 10 илп 12  лет. 

Вернувшись в избу старосты, я нашел там несколько мужи
ков, впдиl\Ю интересовавшихся знать мое мнение о школе. 
Учитель был тут же. В школе при ученпках я, р азумеется, не 
говорил своего мнения об его учении, здесь нtе я попросил 
учителя написать мне что-нибудь . Учитель вышел в другую 
комнату и прислал мне оттуда записку в три строки:, в ното-

1 [наr лялноrо обучевия] 
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рой бывший со мной уqеник яснополянской школы поправил,  
при мужиках, четыре орфографические ошибки. Староста 
спросил мое мнение о школе, я сказал, что детям лучше бы 
вовсе не учиться, чем учиться у такого учителя, но что это, 
как и всегда, зависит от их воли, и что я в настоящее время 
не имею в виду для них другого учителя. Мне казалось, что 
мне совершенно не поверили. Школа продолжалась еще месяц. 
Недели две тому назад старшина той волости объявил, что 
крестьяне недовольны своим учителем и просят другого. 

Вскоре после этпх школ, - изъявили желание записать 01 
1 О до 20 мальчиков с платою по полтине и: просили рекомендо· 
nать учи rеля общества : Богучаровское, Головлинское, Rочан· 
ское,  Плехановское и Rрутенское. 

Так как Богучаровская школа была самая значительная по 
числу учеников и учитель бы.::� только один, то открыта только 
одна школа, другим же объявлено, что учителей в виду не 
11мсется. Все эти четыре общества решили дожидаться и искать 
таного 1ие учителя, как в Богучаровской школе, и с насмешкой 
указывали на Подосинковскую школу. Не дождавшись и не 
найдя учителя, Головлинское общество поручило учение пи
сарю, который повел дело по к.ласси'Ческой методе, Плеханов
сное - частью отдало детей к солдату, поселившемуся в де
ревне, частью дождалось вновь прибывшего учителя ; Rочан
ское совсем отказалось от своего намерения учредить школуt 
11 родители - кто отдал детей на выучку к священнику, кто 
к полуграмотному мужпку, исполняющему там должность 
шхсаря ; Rрутенское - частью перешло к писарю, частью 
устроилось в одной из деревень, так же нак и в деревне казен
ных крестьян, о которой было говорено, т .  е .  нашли себе учи
теля, который за полтину учит детей, попеременно, как поси
делни у девок, переходя из дома одного мальчика в другой. 
Две дальние от Тул:ь� и от большой дороги волости, несмотря 
на убеждения неисправного и потому желавшего подслужиться 
старшины, несмотря на увещания священнина, не согласились. 
ни в одном обществе открыть школы. Теперь только набралось. 
из двух волостей в 1000 душ оноло 20 мальчинов :  кто к свя
щеннику, кто к солдату, нто к помещику. 

В Ясенецкой волости, ближайшей н Туле и большой дороге, 
на 1 100 душ в настоящее время восемь шнол : Яснополян
сная, Теляти:неная, Rочановская, Ясенковская, Rолпенсная, 
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Грецовская, Городненская и Бабуринская и более полутораста 
человек учащихся. При открытии волости выражено было 
желание учредить волостное училище и тотчас же приступлепо 
к постройке дома. Основания, на которых должно было быть 
учреждено училище, смутно представлялись сходу. Н аступила 
осень, велmюлепный дом строился, об учителе и плате не было 
речи ; во всей же волости, на краю ее, существовала одна част
ная Яснополянская школа, и в Ясенках взятый для своих детей 
домашний учитель у купца - дворника учил отданных ему еще 
двопх мальчиков, да еще у дьячка были на выучке, с забран
ными вперед деньгами, два кончавшие трехлетний курс 
мальчика. 

Веяний раз, когда на волостном сходе заходила речь об учи
Jшще, старшина объяснял , что дом строится и что до отстройю1 
об училище думать нечего . Ответом этим были все, видимо, 
довольны, опасаясь еще нового обязательного сбора по вcei'r 
волости. Rогда были предложены правила о сельских школах, 
честолюбивый и умный староста, хотя и бездетный, увле�tся 
111ыслию учредить в своей деревне школу ; ен пришел, как 11 
всегда подразумевая приказание в о�крытип волостного учи
лища, спросить меня, можно .аи завести особенно школу в 
своей деревне? Чрез несколько времени пришли с радостными 
лицами все мужики объявить, что у них всё готово, и покоя 
не давали, требуя учителя, которому исправно третий месяц 
платят по полтине с мальчика, и сами нанимаю·r и отащ1ивают 
избу. Вслед за этой деревней объявило желание Ь:олпенское 
общество, тоже непременно в своей деревне открыть школу, 
несмотря на то, что эта деревня отстоит только в версте по 
шоссе от волости и дома, выстроенного для училища, и от 
училища солдата и даже от другого вновь открытого училища. 
Третье общество в 6 верстах открыло свое училище. Четвертое, 
в одной версте от Ясной поляны и никогда не посылавшее 
в бесг.латную школу своих детей, открыло свою школу. -

В Ясенках, там, где построен великолепный дом волостного 
училища, осталась самая незначительная школа из 9 маль
чиков. Дом остается без употребления. Остался в волости еще 
один небоJ1ьшой округ, не имевший своего училищного центра, 
и в этот округ, не выдержав конкурренции Ясенецкой школы, 
переехал солдат и завел свое училище в 10 уче1.иков. Причет
ники, имевшие до основания этих школ только двух учеников, 
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получили вследствие общего настроения еще шестерых, так что 
вместо одного предполагавшегося волостного училища обра
.эовалось восемь маленьних шнол, ноторые соединили в себе 
почти всех мальчинов волости - на 1 100 душ оноло 150 уча
щихся.  И училища эти, возникая свободным образом, раз
.местились тан удобно и хорошо, нан не мог бы придумать 
иинаной администратор . Училища эти и все вообще 23 учи
лища, о ноторых идет речь, не подчинены ничьему нонтролю, 
иснлючая нонтроля обществ, и потому постоянно разрастаю rся, 
разветвляются, падают там, где они дурны, увеличиваются там, 
где хороши, и не говоря о том, что захватывают большое число 
учеников, в общей массе хороши и, особенно сравнительно 
с училищами государственных имуществ, совершенствуются . 

Я говорю, что училища эти существуют без нонтроля, не 
потому, чтобы не было предписано :местному духовенству и 
штатным смотрителям надзирать за  ними, но потому, что над
вор этот для тех и других совершенно невозможен и по недоста
точности времени, и по недостаточности знанпй и средств 
разъез,нать, и по раздробленности, и по постоянным видоиз
.менениям этих училищ. Из 23 училищ о шести тольно донесено 
Qфицияльно на основании цирнуляра :М. В. Д. , в том числе 
-о Ламинцовсном и Подосинковском, с цифрами ученинов. Оба 
ети училища почти не существуют и, кан я сказал, распались 
:на другие маленьние училища. 

В Ясенках живет купец и нанимает уч11теля для свопх дe·reii, 
.кроме того к нему ходят еще несколько человек посторонних . 
Школа - :это , или не школа, - должно ли быть о ней донесено? 
и солдат зачислен приходским учителем 1шп нет? В другой 
деревне '1швет помещик и вместе с своими детьми учит 12 кре
стьянских мальчиков.  Опять - школа это или нет, и должен 
ли быть помещин зачислен приходским учптелем 1ши нет? 
Писарь набрал неснолько мальчиков и между делом учит их, 
мужик-староста нанял к себе домашнего уч11теля, а чтоб 
�му было дешевле, сложился с други11.�п. В Плеханове и Воз · 

дреме солдат и мещанин ходят по дворам и учат . Школа :это , 
или нет? Когда, кан и кому доносить об этом? Это невозможно . 
Есть три средства : или не признавать эти JПRолы, нан это было 
до сих пор, или преследовать их, что было бы нарушением 
саМ'Ых священных прав человена : ОТЦ)' учпть своих детей нак 
�у удобно, или признавая, помогать :F M .  - Есть жизненные 

161 



отношения людей, не подлежащие определениям 3акона,  -
отношения семейные, к н:оторы:м принадлежит и дело образо
вания. Точно так же нелЬ3я предписать 3аконов :матери об 
обучении ее детей, как и поймать это усколЬ3ающее от 3акона 
отношение образовывающего к обра3овывающе:муся. 

Занявшись изучением возникновения и развития этих школ 
в последнее полугодие, во время которого школы находилисьt 
по отсутствию нового закона о них, вне всякой 3ависи:мости от 
правительственной власти, - я убедился, что это время, кото
рое :многие на3овут переходным вре:мене:м, есть идеал тогоt 
н чему должна стремиться организация народного обра30-
ванпя. Ежели бы :мне ска3али, чтоб я составил проект системы 
народного образования, мне бы легко было ответить. Прави
тельство, как представитель обра3овывающего общества, хочет 
содействовать обра3ованию народа. Оно имеет и силу, и правоt 
11 даже обя3анность это сделать. Пускай оно выберет тех лиц. 
которых считает способными исполнять :эту обязанность в от
ношении народа, подра3делит их поровну по всему простран
ству государства и, не предоставляя и:м никаких особых прав 
и преимуществ, предоставит и:м сообща действовать наравне 
с другими обра3овательны:ми влпяния:ми. Пускай в каждый 
�тезд или участок пошлется один распорядитель и известное 
количество учителей, хоть с известными пособиями от прави
тельства , и пускай учителя эти, составляя :между собою съезды 
для обсуживания общего дела, стараются открывать свободные 
частные народные школы, конкуррируя с другими, не3ависимо 
от правительства открывающимися уродливыми школами гра-
11ютност1!. Только такп:м путем правительство приобретет ту 
3аконную силу влияния, которое по существу государственного 
�тстройства принадлежит е:му. Только таким путем правитель
ство будет в состоянии образовать народ в том дy:Jte и в то:м на
правлении, в котором оно находит :это справедливым. Тольн:о 
таким путем правительство обойдет тот вечный камень преткно
вения насилия в народ�о:м обра3овании, который производил 
и производит религио3ные и нравственные расн:олы, который 
ведеr к деспотизму и революции. Только таким путем дело 
народного обр азования найдет себе не врага, а помощ
ника в народе и без скачков, усилий и пожертвованийt 
безостановочно поведет общество к вечной цели совершен
ствования. 
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Rак в отношениях учеников к учителю, так и народа к школе 
и власти образовывающего общества, я руководствуюсь одним 
опытом. Опыт возникновения и развития этих 23 школ и мно
гих других, которые я знаю, хотя мне и не удалось изучать 
их на месте, самым блистательным образом доказывает, что 

. главнейшее условие успеха развития школ есть совершенная 
свобода отношений к ниl\1 народа. 

В деле устройства школ представляются три главные 
вопроса. 

1 )  Вопрос географического размещения их, имеющего хотя 
и мало признаваемое, но огромное влияние на их успех. 

2) Материяльные средства для их существования, и 
3) Разъяснение недоразумений народа касательно всего но

вого вообще, в особенности нового для него образования. 
Опыт всех 23 школ доказал, что при свободном их р азвитии 

размещение их состоялось не только не по приходам, как 
предполагало епархияльное начальство,  не только не по воло
стям, как предполагал циркуляр Министра В. Д. , но по таким 
местностям, которые не предполагали даже самые общества и 
которые указала сама жизнь. Будь обязательна Ясенецкая 
волостная школа, в ней было бы номинально 100 человек уча
щихся и 10 в действительности, точно так же, как это бывает 
в школах государственных крестьян ; всё общество негодовало 
бы на беззаконный и бесцельный сбор и на дело школ и образо
вания. А теперь 150 человек действительно учащихся в той 1ке 
волости, общества, учителя и ученики сопернпчествуют друг 
перед другом своими школами, родители с р адостью платят 
свою полтину с ученика и только сердятся на сбор, на который 
напрасно построили училищный дом. В волостях, где еще не 
установились центры училищ, как например в Л-ой, спросите 
меня, знающего все подробности условий, о том как разме
стить школы, и я непременно скажу вздор,  а при правительствен
ном отнрытии училищ и соединении большого числа учеников 
в одни центры ,  распоряжения эти будут делаться пз директор
ских кабин<>тоз .  Мало того, внанпя местности и услоrий: народ�t 
ничего не покажут. В :Крутенской волости в маленькой деревне 
стоит рота и унтер-офицер ,  талантливый и старательный учи
тель . За три версты бросили учиться у дьячка и пошли учиться к 

солдату, а в другой раз за версту нельзя перетянуть в бесплатную 
школу, под тем предлогомf чtо в зимнее время нет теплой одежды . 
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Несмотря на перемещения школ с места на место, не в одной 
нашей местности постоянно заметно стремление школ р ас
падаться на малые единицы. Каждое общество желает иметь 
своих детей и своего учителя перед глазами и только в этом 
случае охотно платит свои деньги. 

Следя за развитием этого, только что зарождающегося стрем
Jiенил к образованию, страшно становится предписывать формы 
этому стремлению, чтобы, стараясь дать ему направление, 
не заглушить его . Н асильственное размещение центров училищ 
,может иметь именно такое и самое вредное влияние . 

Второй вопрос о .Аtатерияльных средствах точно так же 
легко разрешается применением правила свободы, как и первый. 
Страшно подумать о тех громадных средствах, которые потребо
вались бы для правительственных народных школ во всей России, 
ежели бы школы эти возникли пропорционально, хотя в том 
еще неполном количестве, в котором основались в нашем 
учасrке. Кладя по 200 руб . на школу, - это составило бы 
оноло 50 миллионов. Вместе с тем мы не должны забывать, 
что, по причине русской зимы, невозможно соединять учеников 
на расстоянии больше 2 и 3 верст, и потому число школ будет 
rще больше . 

П редоставляя же это дело обществам, я не вижу для прави
тельства необходимости почти никакой денежной помощи. 
Приводя опять в пример ближе мне знакомую Ясенецкую во
лость, всякая набавка 5 коп. на душу сбора пораждает ропот 
i1 неудовольствие, а 5 коп. на душу составит 55 рублей в год 
со всей волости. С родителей же теперь со всей волости за  
100 платящих учеников сходит в месяц 50 руб . ,  и никто не жа
J1уется, а народ ::�той волости очень небогат. Двадцать же уче
ников, т .  е .  10 руб . в месяц, дают возможность rуществовать 
учителю, даже если он по свободным вечерам не Вl'зьмет какую
нибудь постороннюю работу. 

Вопрос о помещенип, отоплении и первом обзаведении тоже 
весьма легко решается крестьянами, как скоро им предоста
вляют самим распоряжаться, где, как и по чему учить своих 
детей : иногда помещик, иногда мужик жертвует помещение, 
иноl'да само общество, иногда родители берут на себя эту обя
занность отопления и обзаведения, иногда, как это было в двух 
приведенных случаях, они решают этот вопрос самым неожи
данным способом, на который никто бы не вздумал рассчиты-
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вать : они устраивают очередную переходную школу, от одного 
мальчика к другому. Сознание того, что онп делают это для 
себя, по собственному побуждению 11 усмотрению, возбуждает 
в них тот интерес и сочувствие к делу, которые необходимы 
для пожертвования . 

Нанонец третий вопрос : разъясне1tие 1tедоразумений и преду
беждений народа против образования. Для того чтобы читателю 
было совершенно ясно то, что я разумею под :>тими недоразуме
ниями, я должен повторить сназанное в статье о методах, что 
образование и грамотность - две вещи совершенно раз;;�ичные и 
часто противоположные . Народ, отцы понимают и любят грамот
ность, ученини - дети любят и требуют образования. Мы, учи
теля, любим и хотим передать народу не мастерство грамотно
сти, а известную степень образования. - В :этом-то занлючается 
столнновение, занонное с обеих сторон и одинаково опасное в 
случае насилия с той или с другой стороны. Было бы одинаково 
вреднj з :шретить школы образования, нан и шнолы грамотнее rи. 
В первом случае образование избрало бы себе другой, ненор�vаль
ный путь ; во втором случае доверие н образованию было бы на· 
всегда нарушено в на роде и породило бы в деле образования то же 
явление, нан раснол в религиозном отношении, - вызвало бы 
народ на упрямое, молчаливое противодействие, на уклончи
вость от обсу;1щения вопроса, на тупой фанатизм и озлобление 
против всего, что носпло бы на себе печать образования . 

При начале открытия наших школ, когда в некоторых ме
стах предложение завести школы было принято за прина&ание, 
нам удалось подметить в народе что-тQ в роде начаJ1а такого 
школьного раскола.  

Н арод имеет твердо установившиеся и ясные понятия о том, 
что такое есть грамотность, и о том, как искусство это приобре
тается. Нашим личным опытом и по сведениям от всех учителей 
в народных школах без исключения мы убедились, что народ 
требует, чтобы детей их учили по азбучкам наизусть, так чтобы 
отец и мать в состоянии были поверять успехи своего сына. -Мой 
у;иь «верую» прошел, а мой «помилуй мя, Боже», - скажет кре
стьянин, определяя успехи своего сына, и глядя на непонятные 
для него знаки в книжке, заставит его почитать вечером и очень 
доволен, когда еще страничка прочтена и перевернута. Страх и 
потому побои он считает главным средством для успеха, и потому 
требует от учителя, чтобы не жалели его сына. Всякий предмет 
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учения вне азбуки как-то : св. история, арифметика, только за
медляет, по ero мнению, необходимое выучивание азбуки. Все 
без исключЕ>ния требуют, чтобы детей их били и учили по азбуч-
1,ам и кроме азбучки ничеrо дpyroro не учили. Как только тре
бования их не исполняются, опять везде повторяется неизменно 
одинаковое явление, рождается раскол, rлухой ропот и самые 
непонятные, безобразные слухи, клонящиеся ко вреду новых 
школ и приемов и вообще образования. Является суеверие, тай
ные ораторы - солдаты и мещане, рассказывающие невероят
ный вздор. Н аш крестьянин ничеrо не rоворит на вопросы о каче
стве школы, нешто печально ответит : «должно быть так нужно)), 
а между собою у них уже решено, что не бьют в школах потому, 
что всех детей rотовят везти в Москву, в коваки или солдаты, 
что детеfi ничему не учат, только для тоrо, чтобы потом сказать : 
«мало сбору�> и еще наложить новую подать ; что учение не по 
азам и букам есть чертовское учение и смертный rpex, что еще 
больший грех есть учение арифметике и что раз начавши такое 
учение, оно должно продолжаться ровно двенадцать лет, и то· 
му подобные непонятные своею нелепостию слухи. Н адо заме
тить, что слухи эти были порождены только недоразумением в 
том, что устройство школ обязательно ; трудно себе представить, 
до каких размеров возрасло бы оно, ежели бы размещение школ 
и плата за учение были насильственны. 

Мы сказали, что нам удалось победить это неудовольствие 
на рода против возникших в последние шесть месяцев 23-х школ 
в нашем участке ; победой этой мы обязаны только предоставле
нию крестьянам полной J}вободы брать или оставлять своих де
тей, rоворить ч го пмуrодно, свободой конкурренции друrих школ 
и сравнению школ образования с школами грамотности, спорам 
и объяснениям с крестьянами. Приведу несколько примеров. 
Н Яснополянской школе, существующей третий rод и потому 
н111свшей время заявить свое дост:>инство и направление во мне
нии народа, слышались сначала те же упреки в баловстве и тому 
подобном ; теперь же приводят учеников за тридцать и пятьде
сят верст ; родители, взявшие вначале своих детей ив школы, 
теперь вновь отдают их. В Л-ой школе ропот народа был силь
нее, чем в прочих. Слабость и необщительность учителя, не пы
тавmе1·ося объяснять крестьянам преимущества своих приемов, 
и - rлавное � уступки их требованиям еще более испортили 
цело . В Колпенской и ;о:nvгцх школах, rде учитель ни на mar не 
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сдавался на требования крестьян, а прямо говорил : «не нравит
ся, вовьl\п1 ив школы и отдай к солдатам�> , где он толковал, что 
я не пойду тебя учпть, как пахать, хоть ты и для меня бы пахал, 
таи и ты не учи меня, как учить, хотя я и учу твоего сына, - там 
понемногу нрестьяне сдавались и только требовали объяснен11й, 
вникали в зто новое для них ученп-е и научались следить за успе
хами :этого учения, так как умеют следить ва успехами в учении 
гра.лtотпости. «Ты не по авбучке его спрашивай, - скажет el\ly 
учитель, - а ваставь его прочесть какое хочешь слово в книге, 
он прочтет ; ваставь написать, он напишет после двух недель 
учения, а после солдатского учения в три месяца он не сделает 
тоl'о : что же пользы, что он свою азбучку внает?1> - И мужпк 
начинает понимать и ведет свою пропаганду новой школы. Глав
ное же, отвыкнуть, особенно матерям, от того, что не бьют пх 
детей - очень легко и приятно . Теперь уже, небывалая пре:нще 
вещь, - от солдата берут учеников ва  то, что он бьет их ; сол
дат переез,кает с места на место, отыскивая учеников, и напрасно 
старается приманить н себе сбавной платы. Солдат и дьячо1> объя
вили, что опи учат по повой .лtсто8е, по а - бе, без побоев (что 
почему-то соединяется в их понятии в одну методу) . 

Прежде нашим учителям кололи глаза дьячковскими и сол
датскими школами ; теперь старинным учителям колят глаза 
нашими: школами, в которых выучивают скоро и без побоев. И 
это происходит в тех обществах, в которых, месяц тому навад, 
бесплатно не хотели отдавать в наши школы и говорили, что шко
лы эти дьявольское навождение . Оставишь их в покое, случай
но поговоришь с одним крестьянином, родителем школьника, 
поговоришь с другим, и незаметно,  в месяц, в два переработается 
в них, перебродит весь вздор,  правда всплывет, и смотришь, -
идут, просят реномендовать Иl\1 хорошего нового учителя, и про
сят, не дают покоя, пока не удовлетворишь их л�елания. 

Мы только что получили и прочли проент общеr.о плана уст
ройства училищ. Мы отнладываем до следующего нумера по
дробный разбор этого проекта.  

С нашей точки зрения смысл этого проекта следующий. 
Правительство, в видах общей польвы, накладывает на всех 

крестьян Российской Империи новый училищный нало1·, по моему 
расчету от 30 до 50 миллионов руб. серебр . ,  и берет в свое исклю
чительное заведывание и р аспоряжение все народные училища.  
С точки зрения государственной я нахожу зто совершенно закон-
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1:ым и справедливым, но толь:ко в том случае, ежели правитель
ство может себе с:казать, что оно может поставить в 100,000 учи
лищ, :которые нужны по моему расчету, 100,000 учителей и 
1000 распорядителей та:ких, :ка:кие нужны по его же мнению 
для успешн·ого хода образования . Вместе с тем из самого же про
е:кта впдно, что правительство не имеет в своем распоряжении 
ни:ка:ких учителей и ни:ка:ких распорядителей. Следовательно, 
налог будет ааплачен, а правительство будет не в состоянии ис
полнить предпринятого, или невольно исполнит его несоответ
ственно предначертанию и несоответственно пожертвованиям на
рода . На род, соединив мысль о неуспехе правительственного 
предприятия с общею мыслию образования, получит недоверие 
п озлоб.;нчше :к ш:колам и образованию. 

ДурJtые ииюлы нимало не полезны, а положительно вредиы, 

для нас несомненная ист1ша, до:казательству :которой мы намере
ны посвятить отдельную статью в журнале. Единственно по
лезная мера прое:кта есть назначение дпре:кторов училищ, но 
не губернс:ких, а участ:ковых (не более 10 тысяч душ),  и дире:к
торов не учплищ (неуловимых, :как отдельные единицы) , а вооб
ще правительственных деятелей по народному образованию в 

известном округе . Деятельность этих лиц должна была бы со
стоять, по моему мнению, в отыскании этих непризнанных мел
них школ, :которые тысячами зараждаются теперь по губерниям, 
в содействии им, в возбуждении интересов н образованию, в со
;�ейстшш н возникновению новых шнол, в руноводстве в атом 
отношении нрсетьянских обществ, в приглашении i1 размеще
нии учителей, в составлении съездов па учителей онруга,  в вы
даче временных пособий, в снабжении училищ нужными вещами, 
ннпгам11 11 т .  под . ,  в наблюдении за духом и направлением пре
подавания и в составлении правительственных отчетов о ходе 
народного образования.  Всё остальное : вознаграждение учи
теля, выбор учителей родителями: и учеников учителями 11 

размещени<' школ, должно быть совершенно свободно и неза
вис111\ю . 

П р11 всяком другом устройстве официяльно признанные шко
лы будут составлять десятую долю действительно существующих 
школ , 11 только :эти шн.олы будут подведомственны правитель
·�твенным л п цам ; остальные девять десятых будут существовать 
uPJ всю;ого ноитролд.  Обязательство доноспть об от:крытпи школ 
l'iyдe·r тан же мало испол няемо, как прежде псполнялось вое-
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прещение от1<рывать школы лицам, не имеющим на то право . 
Безграмотный дьячок или злонамеренный человек одинаково 
ская<ут, что у них не школа,  а что они живут домашними учите
лями у таких и таких-то крестьян, или снажут еще, что они вовсе 
не учат, а беседуют с крестьянскими детьми, что будет совершен
но справедливо, 11 ппканоii: занон не в состоянии воспретпть 
этого . 

Теперь остается мне ответить на замечанпе, которое я xoтeJJ 
предположить во многих из моих читателей, и которое прямо 
делает проект народных училищ. Проект на странице 24-й гово
рит : «А как не столько опасно плохое, тяя<елое и вообще дурное 
преподавание, сколько то, чтоб обучение не попало в руки лю
дей неблагонамеренных, правительство должно бдительно наб
людать за преподаванием в частных школах, устраняя от пре
подавания лиц, оказавшихся в деле неблагонадежными�> . Со
вершенно признавая всю важность этого замечания и необходи
мость для правительства быть обеспеченным в деле образования 
против неблагонамеренности лиц, избирающих святое дело об
разования средством к достижению своих преступных целей, я 
не признаю только для правительства возможности оградить 
себя от неблагонамеренности таких людей одними внешними 
полицейскими мерами, не рассчитывая на помощь в этом CaJ,iOгo 
народа. Ни обязательства объявлять об открытии школ, ни устра
нение неблагонамеренных лиц не помогут делу. Неблагонамерен
ные лица съумеют стать вне пределов закона, или, что еще опас
нее, в пределах и формах закона .  Один неблагонамеренный че
ловек, попавший в директоры училищ, сделает больше вреда, 
чем сотни разбросанных исключенных студентов, занимающихся 
обучением и находящихся под строгим контролем родителей, 
платящих за дстеii , которых учат эти студенты. Н совершенно 
не согласен и не согласен на основанип опыта, с мыслью, выра 
я<енною в проекте на тoii: же 24-й странице . Там сказано : «Но доз
воляя это, т. е. каждому открывать училища, нельзя иметь на
дежды, чтобы в наблюдении за воспи·rанием приняли деятельное 
участие сами общества и родители : кто не знает, что даже в се
мействах образованных и притом платящих большие деньги за 
обучение своих детей и этим самым доказывающих свое неравно
душие к ученью, ни отец, ни мать, за недосугом и развлечениями, 
часто не только не следят за ходом и направлением уроков, но 
дая>е не знают, что п как преподается их детям ; тем менее, 
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Rонечно, можно ожидать этого от родптел!"тт необразованных 
или вовсе безграмотных)> . 

Что может быть справедливо для семейств образованных и 
неравнодушных к обучению своих детей, на том основании, что 
они платят большие деньги, что может быть даже справедливо 
для народа, принужденного платить большую учплищную по
дать и вследствие того с озлоблением отвернувшегося от дела 
своего образования, то совершенно несправедливо относительно 
свободных народных школ, в которых наждый отец охотно пла
тит за своего сына только с тем условпем, чтобы знать, как и 
чему учится его сын. Мы в продошкенпе шести месяцев боремся 
i} этим, слпшком даже деспотически выражающимся контро
.лем о(ществ над своими школами. Не  только неблагонамерен
ное влияние, но преподавание не по букварю, чтение сказок, 
учение арифметике возбуждают ропот и недоверпе . Желательно 
было бы видеть того учителя, который в деревенской школе 
дерзнул бы неуважительно отнестись о верховной власти, осме
лился бы слово сказать против святыни и пробыл бы неделю учи
телем и имел бы учеников. Для того, кто знает народ, это явле
ние немыслимо. 

Я сказал, что не предполагаю возмо:11шости правительству 
противодействовать злонамеренным влиянпям без помощи на
рода ; я не предполагаю даже и этой необходимости. 

il-\ивя с народом, я не могу считать его ребенком, каждым ша
гом которого должно руководить ; не могу считать его безо�раз
ной толпой, без убеждений и верований, готовым подчиниться 
первому встречному влиянию. В народе есть свои непоколеби
мые полиrические и религиозные догматы, те самые, которые 
желает видеть в нем правительство, - правос.лавие, единодер
�1савие и народность. 

Образование имеет свою независимую цель, и развитие его 
не может ни уменьшить, ни ослабить верований народа. Rан 
может обучение чтению, письму, арифметике, библейской и 
русской истории, даже географип и естественным наукам поко
лебать верования народа? Всякое злонамеренное влияние тан 
очевидно выходит из пределов дела обучения, представляется 
таким бесцельным уродством, что ни свежий, не испорченный 
организм детей, ни здравый смысл родптелей не выдержат ни 
одного дня такой попытки. 

Обязательная плата ,  обязательное размещение училищ и 
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:запрещение учения вне официяльных школ испортят всё дело 
<>бразования. Обязательность и насилие породит то противодей
-ствие, котороrо еще нет до сих пор в народе ; ибо теперь есть 
"Только недоразумение, весьма леrко разъясняющееся, как нам 
.доказал это наш опыт. Но как скоро пораждено будет каким бы 
-то ни было насилием противодействие народа школам, тоrда 
явится равнодушие к собственному своему делу, раскол, озло
бление, которые неминуемо повлекут за собой одно насилие за 
друrим и поставят нас в то ложное отношение к образованию, 
;в котором находится Европа. 
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ПРОЕКТ ОБЩЕГО ПЛАНА УСТРОЙСТВА НАРОДНЫХ 
УЧИЛИЩ. 

1 .  
На днях прочел я проект общего плана устройства народных 

училищ. Чтение это произвело на меня впечатление, похожее на 
то, которое должен испытывать человек, давно знавший и лю
бивший на его глазах выраставшую молодую рощу, получив 
неожиданное известие, что из рощи этой предположено сделать. 
сад, - тут вырезать, тут подчистить п подстричь, тут срезать с
корнем молодые отпрыски и на их месте набить щебнем дорожки. 

Общий смысл проекта следующий. Правительство,  считая 
необходимым распространить народное образование 1 1  предпо
лагая, что образование народа еще не началось, что он враж
дебно смотрит на свое будущее образование ; предполагая, что 
устав 1828 года, воспрещающий открывать школы и учить ли
цам, не имеющим на то права, исполняется ; предполагая, что 
народ без понуждения никогда не примется за  свое образование 
и что, принявшись, не сумеет повести его, правительство накла
дывает на народ новую, - самую большую из всех существовав
ших податей, училищную подать и поручает чиновникам мини
стерства управление всеми вновь открытыми училищами, т .  е. 
назначение учителей, программ, руководств. Правительство на 
основании взятой подати обязуется перед народом найдти и опре
дел11ть 50.000 учителей, учредить, по крайней мере, 50.000 учи
лищ. Правительство же до сей'поры само постоянно чувствовало 
и чувствует свою несостоятельность относительно управления 
уже существующими приходсними 11 уездными учплищами. 
Все знают и согласны, что учителей нет. 
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Мысл:Б �та, столь странная в своеl\1 простом выражении для 
каждоrо русскоrо человека, знающеrо свое отечество, в проекте 
затемнена равличны:ми оrоворками, предначертаниями и даро
ваниями прав, в которых до сей поры ни один русской человек 
никоrда не думал сомневаться. - Мысль эта, впрочем, не новая. 
Она была приложена в одном из самых больших rосударств :ми
ра, именно в Северо-Американских Штатах.  Результаты прило
жения этой мысли в Америке были относительно самые блестя
IЦИе : ниrде народное образование не развилось так быстро и 
повсеместно. Это совершенно справедливо. Но ежели Америка, 
начав свои школы после европейских rосударств, более успела 
в народном образовании, че:м Европа, то из этоrо только следует, 
что она исполнила свое историческое призвание, и что Россия 
в свою очередь должна исполнить свое. Россия, перенеся на 
свою почву американскую, обязательную (посредством налоrа) 
систему, поступила бы так же ошибочно, как ошибочно поступи
ла бы Америка при начале своих школ, усвоив себе rерманскую 
или английскую систему. У спех Америки произошел только от 
того, что школы ее развивались сообразно времени и среде. 
Точно так же, казалось бы мне, должна поступить и Россия ; я 

твердо убежден, что для того, чтобы русская система народного 
образования не была хуже других систе111 (а она по всем усло
виям времени должна быть лучше), она должна быть своя и 

непохожая ни на какую друrую систему. 
Закон о налоrе на школы составлен в Америке самим наро

дом. Ежели не весь народ, то большинство было убеждено в не
обходимости предложенной системы образования и имело полное 
доверие к правительству, которому оно поручало устройство 
школ. Ежели налог и казался насильственным, то только для 
незначительного меньшинства.  

Как известно, Америка единственное в :мире государство, н е  
имеющее крестьянского сословия не только de jure, но и de 
facto, 1 вследствие чего в Америке не моrло существовать того 
различия в образовании и взгляде на неrо, которое существует 
у нас между крестьянским и не крестьянским сословием. Аме
рика кроме того, устраивая свою систему, я полагаю, была убеж
дена, что у нее есть самый существенный элемент для устрой
ства школ - учителя. 

1 [ве tольно по за нону , но 1 1  на деле,] 
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Ежели мы сравним во всех этих отношениях Россию с Аме
рикой, то несостоятельность перенесения американской системы 
на русскую почву будет для нас очевидна.  

Обращаюсь к самому проекту. 
Глава 1, положения общие .  
§ 1 .  Для утверждения в народе религиозных и нравственных 

понятий и для предоставления всему сельскому сос.л,овию и низ-
1иим классам городского населения первоначальных, общих и не
обходимых каждому сведений, устраиваются повсе.лtестно от сель
ских и гDродских обществ училища в потребном, соразмерно 
населению, числе. 

Что такое значит : устраиваются. Каким процессом? (Что на
род не примет в устройстве этом никакого участия, в этом мож
но быть убежденным: народ будет смотреть на училпщную по
дать только как на увеличение налогов.)  :Кто выберет место, где 
строить школу? кто велит строить? кто назначит учителя? кто 
пригласит детей и заохотит родителей отдавать? Всё это вопро
сы, на которые я не нашел ответов в проекте. Всё это будет де
латься чиновниками министерства народного просвещения 11 

мировыми посредниками с содействием местной полиции ; но 
каRИм образом и на основании каких данных? 

У страиваются повсеместно в потребном, сораз.лtерно населе
нию, 'Числе. Н е  говоря о невозможности подвести всё русское на
селение в отношении народного образования под одну шапку, 
11Iне, кроме того, кажется крайне неудобным 11 вредным таким 
образом насильственно уравнивать образование. Есть губер
нии, уезды, округи, в которых есть сильная потребность в шко
лах (потребность в пропорции 200 и 300 учащихся на 1000 душ) 
и потребность школ с более р аспространенными программами. 
Есть, напротив, местности, в которых потребность 50 и даже 10 
учащихся на 1000 душ еще не существует и в которых насиль
ственная школа или принесет вред, или по меньшей мере будет 
только совершенно бесполезно тратить средства, предназна
ченные на народное образование. 

Я знаю местности на р асстоянии 20 верст одна от другой: в 
одноп - в бесплатную школу, в той же деревне, никто не по
сылает своих детей ; в другой местности ходят за три версты и 
охотно платят по полтине в месяц. Обязательное учреждение 
школы в соразъrерном населению числе в первой местности по
родит только недоверие и озлобление против школы, во второй 
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местности общая по всей России пропорция будет недостаточна_  
И потому обязательное устройство школ сораз.Аtерно населению
было бы частию вредно, частию бесполезной тратой средств, 
предназначенных для народного образования. 

§ 2. Народные училища и.меют определенный министерство.Аrг 
народного просвещения курс первоначального преподавания пер
воначальных сведений. 

Определить курс народных училищ кажется мне совершенно 
невозможным. 

Глава VI представляет лучший образец такой невозможности . 
Там, например, в курсе учения не полагается письмо, и по 
смыслу примечания учить писанию можно только с разрешения 
учебного начальства. 

§ 3. Народные училища суть заведения открытые, т. е. пред
назначаемые ис11:лючительно для приходящих учеников. 

Этот параграф принадлежит н тому разряду тех многпх ста
тей устава, в которых старательно и серьезно объясняется то, 
в чем не может быть ни малейшего сомнения. Появление таких 
отрицательных статей невольно наводит на мысль, что они пи
саны только для увеличения объема проекта, или что в комитете 
были члены, требовавшие, чтобы народные школы были пан
сионами . 

§ 4.  Для постоянного и непосредствениого наблюдения за ка�IС
дьм� училищем, обществам, средства.Аtи 11:оих училища содержат
с.<�, предоставляется избирать попечителей или попечительниц, а 

где таковые избраны не будут, наблюдение за учи.�ище.м, возла
гается на мирового посредника. 

Rто будет избирать этих попечителей? кто пойдет в эти попе
чители? и что такое значат эти попечители? что такое вначпт
наблюденпе ва училищами? - неизвестно пв всего устава .  

Деньги будут не у попечителя, навначенпе и смена уч11телей 
зависит не от попечителя, изменение программы учения не во 
власти попечителя - что же такое, спрашивается, попечитель? 
Люди, забавляющиеся этим названием и вследствие того дающие 
целковые, рубли. Ив уважения к человеку я не могу предполо· 
жить, чтобы кто-нибудь захотел принять на себя такое странное 
звание, и чтоб общества захотели избирать кого-нибудь в такую 
мнимую должность. 

§ 5 .  В учебно.А' отношении все народные училища в и.Аtперии. 
подлежат ведомству министерства народного просвещения и 
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управляются чрез uaзnat1ae.4tыx от иего в 1>а:нсдой губернии ди
ректоров училищ. 

§ 6. Хозяйствеппою частью в 1>аждо.,t, училище заведывает caJto 
общество, на счет которого училище содержится. 

§ 7. Платы за обучепие учеников в народных училищах не взи
Аtается, кроме случаев, означенных в ст. 25, 26. 

Статья 7-я с сноской на ст . 25, 26 принадлежит к разряду тех 
rРрьезно-офицuяльных статей, о которых упомянуто выше. По 
смыслу ее, крестьяне, заплатившие 30 коп. с души на школы, 
имеют уже полное право не платить в другой раз за своих детей. 

Ст . 5 и 6 далеко не так определительны. Что такое значит 
учебная •1асть, заведывание которою предоставлено директору 
училищ, и хозяйственная часть, предоставленная обществу? 
Н азначение и смена учителей, устройство училища, выбор для 
него места, плата учителю, выбор книг, программ - всё это зави
сит от министерства народного просвещения. В чем же состоит 
остальная часть, предоставленная обществу? . . .  В покупке за
слонок и задвижек, в выборе - прорубить дверь справа или сле
ва, в наемке сторожа к училищу, в мытье полов и т. п .  И даже в 
этом отношении обществу предоставлено право только платить 
за всё своими деньгами. Rак 11 что должно быть устроено, -
всё уже обдумано в уставе и будет исполняемо училищным на
чальством. 

По ст. 5 полагается директор училищ. Н а  каждого директора 
придется от трех до пяти сот училищ. Объехать все училища 
раз в год директору будет невозможно, а потому управление ди
ректора училищами будет только канцелярское.  

Глава П.  Учреждение училищ. 
Я пропускаю ст . 8 и 9, относящиеся до городских училищ, 

Rоторые я не изучал и про которые вследствие того не могу су
дить. 

Ст .  10. В селениях ка:ждый приход обязан иметь по крайней 
Atepe одно народное училище. 

Слово «0бязан1> уничтожает всякое сомнение в том, что по смыс

лу проекта будут или не будут крестьяне принуждаемы откры
вать училища. Представляются только вопросы: 1) что такое 
приход (составители проекта разумели, может быть, волость)? 
и 2) каким образом будет поступаемо в случае, который повто'
рится чаще всего, когда крестьяне откажутся принимать какое 
бы то ни было участие в учреждении школ и только вследствие 
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полицейских мер отдадут свою училищную подать? :Кто выбе
рет место, строенье, учителя и т .  п . ?  

Ст. 1 1 .  Приходы, 1>оих средства н а  содержание учuлища не
достаточны, .1tеогут взаJ.�ен устройства училища, нанимать от 
сбщества учителя для бесплатного обучения детей того прихода 
в отведенной ему квартире, или в сборной избе, или у очередного 
.хозяина. 

Ст. 12. По правилам, в предшедшей 11 ст. постановленным, 
поступают и отдельные, удаленные от приходских черквей се
..ления, когда, за дальностию расстояния и 1�еудобство.1tе со
сбщения, затруднителыю посылать детей в училище своего 
при:х,ода. 

Ст. 1 1 и 12, с одной стороны, совершенно непонятны, с другой 
принадлежат к разряду определительных официяльных статей, 
() которых было упомянуто .  

:Когда приходы наймут учителя и наймут избу, то  почему же 
.это не училище, а приходы только могут это делать? До сих пор 
.мне казалось, что ежели есть ученики, учитель и помещение, то 
-есть и училище ; почему же учитель, помещение и ученики - не 
училище? Ежели же надо разуметь, что отдаленным и малонасе
.ленным обществам предоставляется право самим выбирать учи
-телей, не соображаясь с определенным проектом содержанием 
учителя, и не надписывать над избой слова «училище», то в этом 
праве никто никогда не сомневался, всегда им пользовались, 
пользуются и будут пользоваться, несмотря ни на какие воспре
щения закона, не могущего препятствовать отцу, дяде, куму 
учить мальчика одного, двух, трех п пятнадцать мальчиков.  В 
статье этой сказано только, что учитель должен быть нанимаем 
·от всего общества, а это-то в большей части случаев и неудобно, 
.ибо все свободно возникающие школы содержатся обыкновенно 
на плату с родителей, а не со всего общества, что и гораздо удоб
нее и справедливее . 

Ст . 13, 14 и 15 .  Где не представляется возможности для дево
че1> устроить отдельное от мальчиков учuлище, там те и дру
гие обучаются в одном и то • .,,, з1ее училище, одними и теми же учи· 
те.аями, но в разные часы дня и.п,и в разные дни в неделе. В местах, 
где для дево"lек нет особенного учuлища, общевтво может для их 
обучения в помощь учителю нанять учительниц.у. Девочки до 13 
лет могут быть допускаемы к ученью вместе с мальчиками та
кого же возраста. 



Девочни, о которых говорит 13 ст. ,  свыше 13 лет, в народе на
зываются девками, - и предположить, чтобы девок отпускали и 

чтоб они сами стали ходить в училище вместе с ребятами, и пред
писывать для них правила, обеспечивающие народную нрав
ственность, - всё равно, что предписывать законы для того, 
чего нет и быть не может. При теперешнем взгляде народа на 
образование об этом нельзя и думать. Если бы в следующем поко
лении и мог представиться такой случай, то 14 ст. разрешает
его, п;>едоставляя обществу неслыханное для него право - на
нять, опять-таки на свои деньги, учительницу. Учение жен
щин в школах еще не начиналось, и я смею думать, что ст. 13, 
14 и 15 еще не угадали всех могущих быть случаев при этом обу
чении. Мне кажется вообще, что весьма затруднительно предпи
сать законные формы тому, чего еще нет и что еще не начиналось. 

Глава I I I .  Средства содержания у'Чидищ. 
Пропускаю статьи, относящиеся до городских обществ.  
Ст. 20, 21,  22 и 23 постановляют обязательный сбор с при

хода на содержание училищ и на составление губернского· 
капитала. 

Мы должны опять повторить, что, несмотря на кажущуюся 
определительность :этих статей, мы многого п весьма существен
ного в них не понпмаем, именно : кто расчисляет необходимое
количество денег на училища, кому передаются эти дены·и и 
в каких случаях, имеют ли общества право заявить себя неиму
ЩИl\Ш на основании статей 10 и 1 1 ?  Я убежден, что все общества 
без исключения пожелают воспользоваться этпм правом, и по
тому разъяснение этого вопроса весьма важно . Из вышеприве
денных статей видно только, что составители проекта предла
гают обхожить крестьянское сословие податью, имеющею быть 
употребленною на устройство училищ и на составление губерн
ского капитала. По :ц.райне ошибочно:r.1у расчету, приложенному 
к уставу, придется на каждого селянина 271/2 коп. с души. 
Подать эта огромна, в действительности же должна по крайней 
мере ушестериться, ибо (стр . 18) приведенный расчет, основан
ный на статистических данных академпка Веселовского в «3а
писнах» И .Р. Г . О . ,  не только не имеет никаких оснований, но 
долwен заключа1 ь в себе накую-нибудь типографскую ошибку. 
Трудно верить, чтобы члены комитета могли так мало звать. 
условия государства, в котором живут, и условия народного 
образования, которому они посвятили свои труды. 
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Число детей, подлежащих первона'Чальному обу'Чению, то 
есть имеющих от 8 до 10 лет, составляет до б% в общей .л�ассе 
народного населения. 

Число детей, подлежащих первоначальному обучению, бу
дет втрое больше приведенного, ибо, может быть, известно наж
дому, нто потрудится войдти в наную-нибудь народную шнолу, 
что нормальный шнольный возраст не от 8 до 10 лет, а мало по
ложить от 7 до 13-ти, вернее же будет от 6 до 14. В настоящее 
время, при недостаточном еще распространении шнол, в Ясе
нецной волости на 1 . 000 душ сто пятьдесят человеR учащихся, в 

Головеньновсной на 400 душ - 60 человен учащихся, в Трас
ненсной на 500 душ - 70 человен учащихся.  Везде, при тепе
решнем неполном развитии шнол, не 5 %, а 12 % и 1 5 %. Надо 
заметить притом, что далено еще не все детп учатся и девочни 
составляют тольно 1/20 всех учащихся. 

Следовательно на 1 .000 душ мужеского населения, - далее го
ворит проент, - надо полагать до бО маль'Чиков, подле:нсащuх по 
возрасту первона'Чальному обу'Чению, а в равно.м 'Числе :нсенсн,ого 
населения - до бО дево'Чек. Обу'Чение такого 'Числа не будет сли�и
ком об ре.иенительно для одного у'Чителя. 

-Ученинов, RaR доназали выше, будет втрое больше, учить же· 
одному учителю 50 мальчинов и 50 девочеR вместе не тольно 
обременительно, но положительно невозможно . Но не во всем 
этом еще вся сила опечатни. Rан известно наждому руссному, в 
России 6 месяцев зима, морозы и мятели, в России же нрестьян
ские дети всё лето на работах, а зимой редние имеют достаточно 
теплое платье, чтобы выходить в даль, но бегают по улице в от
цовсном полушубне, надетом на голову, и опять - в избу, на 
печну. В России же большая часть селений расюшуты, по 50 и 
до 100 душ, на расстоянии 2 и 3 верст. Rан же по всей России 
собрать ученинов хоть по 50 в одну шнолу? Rан мне поназала 
действительность, средним числом на одну шнолу нельзя рас
считывать более, RaR от 10  до 15 ученинов. 

Ежели в расчислении не было опечатни и ежели проент дей
ствительно назначался R исполнению, то на основании ошибни в 
расчете nроцентов шнольного населения налог должен увели
читься втрое, потому что на 1 . 000 душ будет не одна, а три шнолЬi 
по 50 ученинов в наждой. Н а  основании ошибни в расчете, сое
динить по 50 ученинов на училище, налог должен увеличиться 
еще вдвое, то есть полагая хоть по 25 ученинов на училище и на 
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1 .000 душ 6 училищ, итого 6 раз 271/2 коп . ,  эа вычетом 10 % 
на губернский капитал, составит по меньшей мере полтора руб
.ля с души, не считая нужного на устройство, ремонт училища 11 

натуральную повинность учителю. Н алог невозможный. В при
мечании к ст. 23, основанной на выведенно.11� иа практики аа.�tе
чании, что расходы на учение нередко отклоняют необрааованных 
родителей от помещения детей в учи.л,ище, сказано, что принад
лежности учения и учебные руководства покупаются не самими 
родителями, а тем неизвестным по проекту лицом, которому 
предоставляются расходы по содержанию училищ. 

Выведенное ив практики это замечание совершенно несправед
ливо, ибо, напротив, постоянно и везде замечено, что родители 
охотнее отдельно покупают книжки, аспидные доски, каранда
ши для своих сыновей с тем, чтобы вещи навсегда оставались в 
доме, чем дают деньги на покупку этих вещей для училищ ; кро
ме того, вещи эти дома всегда целее и полезнее, чем в школе. 

Несмотря на то, что в ст.  24 сказано, что расходы по содер:)sса
nию училища проиаводятся сельски.11t старостою и учитываются 
сельским сходо.11t, я утверждаю, что пз проекта не видно, кому 
поручены расходы по содержанию учи:лпщ. Rто, где, когда и: ка
ной строит дом для училища, кто пон.упает учебные пособия? 
Rание и сколько понупается нниг и грифелей и т .  п? Всё это 11ш1 
предрешено проектом или поручено директору училищ? Общест
вам только предоставлено право собирать деньги и отдавать их, 
еще нанимать или строить дом, еще отрезать у себя полдесяти
ны земли для учителя, еще ездить в город покупать вьюшки и 

еще, самое лестное, поверять счеты денег, которыми они самп не 
распоряжаются . Всё это сделано, как говорится в проекте, для 
того, чтобы пробудить в обществах более готовности достав
.мть средства на содержание училищ. 

Сказен 1 :  предоставлять обществам полную самостоятель
Rость как в раскладке и сборе нужной на содержание училища 
суммы, так и в хоаяйственных распоряжениях по приобретению 
всего нужного для училища. 

Мне кажется, что в этом вопросе есть недостаток откровен
ности в проекте ; надо было проще сказать, что обществу не пре
.доставляется никакого права и ни в каком отношении по управ
лению его училищем, но что на общества налагается еще новая 
натуральная повинность, состоящая в заготов.'!ении известных 
вещей :и счетоводстве по учи.лищу. 
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Ст. 25 нанладывает натуральную повинность заготовления 
помещения и отопления училища и учителю.  Повинность весь
ма неясно определенная, тяжелая и по своей неопределенности 
могущая подать повод R злоупотреблению от училищного на
чальства.  

Ст. 26 относится н городам. 
В ст. 27 старательно объяснено, что платить за учение отдель

но могут тольно лица, не платившие вместе. 
Ст.  28. Города.А� или сельскиА' прихода.А�, которые по малолюд

ству и бедности :нсителей действительно не в состоянии будут 
содержать училища и да:нсе нанимать учителя, А'ожет быть па
вначае.А�о пособие, по ус.А�отрению .л�инистра народного просве
щения, ив общего запасного училищного �апитала. 

Кан снавано выше, все без иснлючения общества, ежели пой
мут смысл проента, пожелают подлежать этой 28 ст. , и совершен
но справедливо снажут, что большинство жителей бедно . (Бед
ность, в особенности деньгами, нан известно, есть общее условпе 
массы руссного нрестьянства . )  Кто определит, наное общество 
может подлежать 28 статье? наное прежде, наное после? На осно
вани11 чего и нем будут решаться подобные вопросы? Проент ни
чего не говорит нам на это, а вопросы эти, по нашему убеждению, 
представятся повсеместно . 

Ст. 29 повторяет еще рав, что обществу предоставляется право 
прорубать двери в училище с правой или с левой стороны, де
лать сосновые или дубовые снамейни и даже не стесняться в спо
собах приобретения, т. е .  имеют полное право нупить ил11 113 
своего леса постро11ть . 

Тольно ст. 30, нан обещание принять меры к удешевленпю 
учебников, возбуждает полное наше сочувствие. 

Ст . 31 ,  32 и 33 не относятся собственно до устройства сельсних 
шнол, а насаются составления губернсного напитала, причем 
мы не можем согласиться с целесообразностью меры, отчуждаю
щей от обществ известную часть средств и передающей их в руни 
прав11тельства, с тем чтобы вновь употребить эти средства на 
общества.  Н ам нажется, что эти деньги могли бы быть вернее п 

полезнее употреблены на то самое общество, ив ноторого он11 
взяты. 

Глава IV� Личн;,�й состав народных училищ. 
В ст. 34 сназано, что в каждом училище должен быть учитель 

и заноноучитель, что совершенно справедливо . Кроме того, 
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обществу предоставляется право избирать попечителей или по
печительниц. В последующих статьях объяснено, что попечп
тели и попечительницы не имеют нинаного значения и нинаного 
права и для избрания не обязаны иметь нпнаних условий. 

В ст. 37 объяснено, что попечитель или попечительница всту
пают в должность немедленно по избрании и о вступленz�и в 
исправление оной сообщают директору училищ губернии. 

:Кроме того, в ст . 38 обозначено, что попечители не подчинены, 
а сносятся с училищным начальством, пишут потому не рапорты, 
а отношения, что весьма лестно и определительно . 

Но зато в ст. 36, где сназано, что попечители имеют наблюде
ние за точным исполнением учащими их обязанностей:, за исправ
ною платою учащим жапованья, за своевременным доставлением 
училищу всего необходимого и за внешним порядном в училище, 
не сназано, что моа�ет и должен делать попечитель в случае 
неисправного исполнения обязанностейучащими. Он может толь
но сноситься, т. е .  донос11ть дирентору, может это делать справед
ливо и несправедливо, с знанием дела и, нан можно предпола
гать, в большей част11 случаев, без знания дела.  Нельзя предпо
ложить, чтобы таное вмешательство совершенно лишнего и 
постороннего лица могло быть полезно . 

Ст. 39 , 40, 41 и 46 определяют отношения заноноучителя 
li училищу. 

Ст. 42 прямо, не оставляя нинаного сомнения, говорит, что 
управление училищ по каждой губернии, несмотря на мнимую 
полную самостоятельность обществ, несмотря на непонятное 
изобретение попечителей, предоставлено одному лицу - ди
рентору училищ, ибо увольнение и определение учителя состав
ляет, по нашему мнению, единственное существенное управле
ние училищами. О неудобстве сосредоточения таной огромной 
власти в лице одного человена нам придется говорить впослед
ствии. 

Ст. 43 обещает приготовление учителей. Хотя, как обещание, 
статья эта и не входит в состав проекта, я не могу удержаться от 
замечаний, что поuытни приготовления наних бы то ни было учи
телей, нак в нашем педагогичесном институте, тан и в немецни:х: 
семинариях, во фраицузсних и английсних нормальных IПRола:х: 
до сих пор не привели ни к каким результатам и убедИJiи толь
ко в таной же невов.ъюжности заготовлять учителей, в особен
ности народных, нак заготовлять художнинов или поэтов. Учи· 
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теля образовываются только по мере развития общей потребно
сти образования и подщrтия общего уровня образования. 

Ст. 44 и 45 объясняют, ч:то для исполнения должности учителя 
не препятствует принадлежание к какому-либо сословию, что 
учителями могут быть священнослужители и могут быть и не 
дворяне ; тут же сказано, что . ежели священнослужитель взялся 
быть учителем, то он должен непременно учить. Всё зто совер
шенно справедливо. В примечании же к 45 ст. сказано, что по
печитель или мировой посредник рекомендуют директору лиц на 
ваканции учителей ; я полагаю, что и брат или дядя мирового 
посредника или попечителя тоже может рекомендовать директо
ру учителя. 

Глава V. Права .лич, состоящих при народных учи.лищах. 
В ст. 47 сказано, что попечителям не предоставляется права 

носить кокарды и шпаги. (Я не пропускаю ни одной статьи, п 
читатель, справившись с проектом, может убедиться в справед
ливости выписок. )  

Ст. 48, 49, 50, 51 и 54 определяют материальное положение 
учителей. 

Положение зто блестящее, и надо сознаться, что, приведя про
ект в исполнение, мы в этом отношении сразу перегоним Европу. 

"Учитель в селе будет получать 150 руб. сер. в год, квартиру 
с отоплением, что, по нашей местности, составит на деньги 50 р.  
Сверх того он получит зерном или .л�укою (как предвидено в про
екте, для предоставления большей свободы обществу) 2 пуда в 
месяц, что составит по нашим ценам 12 руб. в год ; сверх того 
полдесятины удобной земли под огород, что составит еще около 
10 р. - иrого 222 рубля. (Всё зто от общества, которое, по преж
де приведенному расчету, едва ли в состоянии соединить средним 
числом 20 учеников.  Сверх того общество платит 50 р .  законоучп
тешо, 50 руб . на учебные пособия, 25 руб . проценты в губерн
ский капитал, строит и поддерживает училище, нанимает учп
лищного сторожа, что по меньшей мере составит еще рублеii 
80, - итого 427 рублей с общества. )  

В ст. 50  сказано, что общество имеет право нанять еще учп
тельницу. 

"Учитель, прослуживший 20 лет, получает две трети оклада, 
кроме того увольняется от податей и рекрутства, что опять ля
жет на общество - около 10 руб .  в год. Положение учителя 
действительно блестящее, но я позволяю себе усомниться в том, 
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было ли бы оно так же хорошо, ежели бы общество само возна
rраждало ero по заслуrам, или ежели бы составители проекта 
принуждены были черпать средства из друrих источников. 
(Права, предоставленные учителям по ст. 52, 56 и 57,  - право 
считаться на rосударственной службе, право получить :медаль 
на александровской ленте и быть избранным в по:мощнини ди
реI(тора училищ, ежели и не лежат на обществе, то взамен тоrо, 
полагаю, не будут иметь и для учителей той заманчивости, ко
торую будут иметь права, предоставленные и:м из средств об
щества . )  Вопрос о прибавлении содержания учителям народ
ных школ есть вопрос, уже давно и сильно занимающий прави
тельства европейских государств и только шаг за шагом полу
чающий разрешение ; у нас же вопрос этот ра3решается сразу, 
нескольними строчками проекта.  Эта самая простота и легкость 
ра<1решения каа(утся мне подо<1рительными. Невольно представ
ляется вопрос, почему назначается только 150 р . ,  а не 1 78 р. и 
161/3 к. ; на 1 78 р . и 161/3 к. мы бы были уверены иметь еще 
лучших учителей. И почему же не положить 1 78 р . ,  когда ис
точни:к, из :котороrо мы черпаем, находится совершенно бес:конт
рольво в нашей власти? Почему полдесятивы удобной земли под 
огород, а не 82/3 десятины под пахоть? В примечании с:казаво : 
священнослужители, занимающие одновременно должности за
коноучителя и у'Чителя, пользуются полным содержанием толь
ко по должности у'Чителя, а из оклада законоу'Чителя полу'Чают 
половину. Должно быть, все цифры эти внимательно обдуманы, 
:когда та:к старательно выгадывается 25 р . у за:коноучителя. 
Должно быть, цифры эти определены по положительным данным. 
Эти данные необходимо должны быть известны, тем более долж
ны быть известны, что по тем данным, :которые многие из нас со
брали личным опытом, училищная подать, налаrаемая вследст
вие такого расчета на общества, несоразмерно велика, невыпла
тима, и по вашим: данным ни одно общество не согласится пла
тить пятой доли этого налога на училище, и в России нет сотой: 
доли учителей, заслуживающих та:кого содержания. 

Глава VI. Нурс народных у'Чилищ. 
Первый параграф 58 ст. определяет программу Закона Бо

жия. Rа:к преподавание, та:к и обсуждение этого предмета ис:клю
чительно предоставлено духовным лицам. 

2) Оте'Чественный .<tЗык: чтение к1tиг церковной и славянской 
nе'Чаmи;  объяснительное чтение книг, припаровлеппых к перво-
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нача.льно.му обучению. 3) Арифметика: четыре действия над 
цеды.ии, просты.ии и именованными числ.а"ии, понятие о дробях. 
Примечание. Сверх этих предметов, по желанию обществ, 
.иожет быть вводимо обучение церковному пению, а с раг
решения учебного начальства - и преподавание других пред
.иетов. 

Мы выразили выше убеждение, что определение курса народ
ных училищ совершенно невозможно, особенно в том смысле, 
в котором пытается сделать это проект, - в смысле предписания 
границ предметам преподавания. В таком смысле был обнаро
дован цирнуляр г. :министра. народного просвещения о воскрес
ных шнолах ; в том же смысле составлено примечание, по но
rоро:му всё, не определенное программой в трех предыдущих 
строчках, :может быть преподаваемо только с разрешения учеб
ного начальства ;  в том же смысле предвидения составлены и 

59, 60 и 61 ст. , по которым 11 самый метод преподавания, и упо
требляемые руководства для преподавания той невозможной и 
узкой программы должны быть определены министерством на
родного просвещения. 

Я не говорю о том, что это несправедливо, что это вредно для 
развития образования, что это исключает возможность всякого 
живого юrтереса учителя в своем деле, что это дает повод к бес
численным злоупотреблениям (стоит только составителю про
граммы или руководства ошибиться один раз, и ошибка зта 
сделается обязательною для всей России) . Я говорю тольно о том, 
что веяная программа для народной школы положительно не
возможна, и всякая такая программа есть тольно слова, слов а и 

сJюва. Я понимаю программу, определяющую обязательство, ко
торое берет на себя учитель или власть, учреждающая училище ; 
я понимаю, что :можно сназать обществу и родителям: я, учитель, 
отнрываю школу и берусь учить ваших детей тому-то и тому-то, 
и вы уже не имеете права требовать с меня того, чего я не обе
щал ; но отнрывать шнолу и обещать, что я не буду учить тому-то 
и тому-то, п неблагоразум:ео, и положительно невозможно. 
Проент же предлагает таную отрицательную программу для всей 
России 11 для народных первоначальных шнол. В высшем учеб· 
пом заведении я полагаю возможным для преподавателя, не 
отступая, держаться известного курса .  Читая римсное граждан
ское право, профессор может обязаться не говорить о химии и 

вооло1'11и, но в народной шноле историчесние, естественные, 
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·математичесRие науRи - все сливаются вместе, и вопросы по 
всем отрастI:м -этих науR ежеминутно представляются. 

Самое существенное различие между высшей и низшей шRо
.лой составляет степень подразделяемости предметов препода
вания. В низшей шRоле ее совсем нет. В ней все предметы со
единяются в одно и, начиная с нее , постепенно разветвляются. 

Посмотрим параграфы 2-й и 3-й программы. 
Что таRое отечественный языR? ВRлючает ли он в себе синтаR

сис и этимологию? Есть учителя, Rоторые каR то, таR и другое 
считают лучшими средствами обучения языRу. Что таRое чте
ние Rниг и чтение объяснительное? Выучивший наизусть бук
варь читает, и читающий и понимающий Московские ведомости 
тоже только читает. :КаR объяснять Rниги, хоть бы хрестоматию 
общества дешевых Rниг? Пройдти с объяснением все статейки 
этой Rниги, это-пройдти почти весь курс человеческих знаний
и богословие, и философия, и история, и естественные науки ; 
прочесть эту же книгу по складам и в виде объяснения повторить 
каждую фразу другими непонятными словами - будет тоже 
объяснительное чтение. Письмо вовсе пропущено в проеRте, 
но будь оно разрешено, опять также по всякой, самой определен
ной программе, под письмом можно разуметь срисовывание 
прописей или знание исRусства языка, приобретаемые только 
целым курсом занятий и упражнений. И всё, и ничего программа 
не определяет и не может определить. 

По .4tатематике. Что такое значит четыре действия над про
стыми и именованными числами? Я, например, в своем препо
давании вовсе не употребляю именованных чисел, принимая 
так называемые именованные числа за случаи деления и умно
жения. Арифметику же вообще я начинаю с прогрессии, что де
лает и каждый учитель, ибо нумерация есть не что иное, как де
сятичная прогрессия .  Сказано : понятие о дробях . Почему же 
только понятие? В своем преподавании я начинаю десятичные 
дроби тоже вместе с нумерацией. "Уравнение, следовательно 
алгебру, я начинаю вместе с первыми действиями. СледоJ}ательно 
я выхожу из программы. Планиметрия не означена в программе, 
а задачи из пщ:шиметрии суть самые естественные и понятные 
приложения пе·рвых правил. "У одного учителя геометрия и ал
гебра будут входить в преподавание четырех правил, у другого 
учителя четыре правила составят только механическое упраж
нение в писании мелом на черной доске, и для обоих программа 
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будет только слова, слова и слова. Тем менее возможно дать учи
телю наставление и руководство . Для успешного хода учения 
учитель должен иметь только средства сам учиться и совершен
ную самостоятельность в выборе методов. Одному удобIЮ и он 
:мастер учить по буr.и-аз - ба, другой по бе-а, третий по бъ-а. 
Чтобы учителю усвоить другую методу, мало узнать и предпи
сать ему ее, - ему надо поверить, что эта метода лучшая, п 
пошобпть ее. 

Это относится и к метода111 самого учения, и к методам обра
щения с учениками. 

Циркулярные же наставления и предписания учителям толь
ко стеснят их . Не раз 111не случалось видеть, как будто бы по 
звуковой методе учат точно так же, как по буr.и-аз-ба, зау
чивая буквы, склады и толки, называя буки бы, а добро ды толь
ко при начальстве, потому что так приназано. 

Что же касается до цели, которую, может быть, и111ел 1ш111итет 
прп составлении программы, - цели предотвратит� возмо;н
ность вредных влияний злонамеренных учителей, то никакая 
програ111111а не по111ешает учителю отразить свое вредное влияние 
на учеюmоn. При программе необходимо присутствие жандарм
ского полновника в каждой: школе, ибо на показаниях учен11-
нов нельзя основаться ни за ,  ни против учителя. Сущность же 
дела в том, что такое опасение нисколько не устраняется про-
1·раммой, и что опасения такого рода совершенно напрасны. Как 
бы ни было устраняемо общество от контроля над своими шко
лами, неJ1ьзя воспрепятствовать отцу заботиться о том, чему 
учат его сына, и как бы ни была устроена принудительно школа, 
нельзя помешать массе учеников оценять своего учителя и давать 
ему только настолько веса, насколько он того заслуживает . Я 
твердо уб('жден и умозаключенпями и опытами, что школа все
гда обеспечена против вредных влияний контролем родителей 
!f чувством справедливости учеников. 

В ст. 62 сказано, что общества могут заводить библиотеки, 
т .  е. что никому не воспрещается покупать нниги, ни по одиноч
н е ,  ни собравшись вместе, ежели того пожелают. 

Глава VI I .  Об учащихс.<t в народных учи.шщах и распредеде
nии вре.л�ени учения. 

Ст. 63. Дети могут поступать в народное училище с 8-летпего 
возраста. От поступающих в училище не требуете.<� 11и,;аких 
предварительных :таиий. 
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Почему с 8 лет, а не с 6 лет 31/2 месяцев? Этот вопрос точно 
тaii же требует положпте::rьных до:казательств, ка:к и тот, почему 
учителям назначается 150, а не 1 78 р .  16 и 1/2 к . ,  тем более, что 
я по своему личному опыту знаю, что по крайней мере одна чет
верть детей ходит в школу ниже 8-летнего возраста, и что быст
рее, легче и лучше выучпваются читать именно в этом возрасте, 
от 6 до 8 лет. Всех детеfr, учащихся в семействах, которых я 
внаю, начинают учить тоже гораздо ранее 8-летнего возрас·rа.  
Это самое свободное время для крестьяРiского ребенка, эпоха, в 

которую еще не начинают употреблять его в домашние работы 
и он весь отдается школе до 8 -летнего возраста. Почему же 
составителям проекта вдруг так не понравился этот возраст? 
Необходимо нужно знать основанпя, на которых ив школ исклю
чены дети до 8 лет. 

Во второй частп статьп пзображено, что от поступающих не 
требуется н11каких предварительных знаний. Не понимаем, и 
Ч('МУ это . Требуется пли нет от поступающих летом канифасные 
1<урточ1{И 11 зимою известное форменное одеяние? . . .  

Ведь ежели определять всё, чего пе ну:исно, то надо было опре
делить и это . 

В ст. 64 снавано : Опредедепиого cpor.a на прохозsсдение курса s 
иародном училище иет; r.а:исдый у'Чени11: признается 10он'Чив
иm.1,1, курс тогда, r.огда достаточно усвоит себе то, что препо
дается. 

Н ам ашво представляется радость и счастие каного-нибудь 
Ахрамея, когда он признается нем-то оr.он'Чившим r.ypc. 

Ст. 65 . В сельских народных у'Чилищах у'Ченье долзrено быть 
иа'Чинае.л�о со вре.л�ени оr.он'Чания полевых работ и продолжаетсл 
до пачала их в следующе.11 году, сообразно .лtестньм� условиям 10рс
стьяпсr.ого быта. 

3десь составители проекта,  в11д11мо стараясь благоразумно 
покориться требованиям действительностп, вновь ошибаютс;я, 
несмотря на оттенок практичности, который имеет эта статья. 
Что такое начало и конец сельских работ? Rак скоро устав, так 
он должен быть определителен. 'Учитель, во всем подчиняющий
ся уставу, в точности псполнит его . И в этом случае - 1-го апре
ля роспуск, то уж он не пропустит дня лишнего . Н е  говоря о 
т о м ,  что срокп этп определить трудно, - во многих местностях 
на Jieтo останется много учеников, п почти везде останется около 
третп. I �рестьяне везде твердо убешдены, на основанпп распро-



страненного между ними способн ученпя напзусть, что учеш1·� 
весьма скоро забывается, и потому неохотно, только нуждаю
щиеся, берут свопх детей на всё лето п то всегда просят хоть 
раз в неделю повторять с учениками. Ежели уже ш1сать проект, 
соображаясь с требованпями народа, то надо было писать п это. 

Ст. 66 ясно указывает на то, что учатся по будням, а не по 
праздникам, в чем нельзя не согласиться, как 11 во всех такого 
рода положениях, неизвестно для чего написанных п ровн() 
ничего не говорящих. 

Но  ст. 67 вновь приводит нас к удивлению. В нeii сказано, 
что у'Чени10и должны собираться в у'Чилище только один раз и 

ааниА�аться не более 4-х 'Часов с роздыхоАt. 
Интересно бы было в11деть успехи по крайней мере 50 уче

ников (а может быть, и 100, как значится по расчислению), уча
щихся в продолжение только зимы и только по 4 часа в день с 

роздыхом 1 Я имею смелость считать себя хорошим учителем, но 
ежели бы мне дали 70 учеников при таких условиях, я вперед 
могу сказать, что через два года половина не умела бы еще чи
тать. Как скоро :те проект будет утвержден, можно быть смело 
уверенным, что нп один уч11тель, несмотря на полдесятины ого
родной земли, не прпбавит ни одного часа занятий против рос
писания, с тем, чтобы, соображаясь с филантропическою преду
смотрительностию проекта, не изнурять юные умы крестьянскпх 
детей. В довольно большом числе школ, которые я знаю, детн 
учатся 8-9 часов в день, остаются ночевать в школе с тем, что
бы вечером еще почитать с учителем, и ни родители, ни учителя 
не замечают никаких дурных от того последствий. 

По ст. 69 предполагается ежегодный публичный экзамен . 
Здесь не место доказывать, что эквамеrtы вредны, п больше чем: 
вредны - невозl\южны. Я говорил о том в статье «Яснополяп
ская школю> . По случаю же 69 ст. я ограничусь только во
просом : для чего и для кого эти экзамены? 

Дурная и вредная сторона экзаменов в народной школе долш
на быть понятна всякому. Официяльные обманы, подлоги, бес
цельное муштрование детей и вытекающее ив него расстроiiство 
в обыкновенных занятиях, - польза же этих экзаменов для ме
ня совершенно непонятна. Пробудить посредством экзамена со
ревнование в 8-летних детях вредно ; определить посредством 
двухчасового экзамена знания 8-летних учеников и оценить 
заслу ги учителя невозможно. 
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По ст.  7u ученикам выдаются бумаги с печатью, называемые 
аттестатами. О том, для чего употребляются :эти бумагп, не видно 
из проекта. С ними не связано никаких прав и преимуществ, 
п потому не полагаю, чтобы обманчивая мысль, что бумаги с пе · 
чатями иметь очень лестно, могла иметь долго ход в народе и слу-
11шть побуждением к поступлению в шнолу. Ежелп на первое 
время и удастся обману·rь народ значением :этих буl\lаг, он снор(\ 
поймет свою ошпб:ку. 

Ст. 71 предоставляет то же право на бумаги с печатями и ли· 
цам, учившимся вне шнолы, ноторые, по моему убежде1"'и:ю, 
еще менее могут польститься на таное право. 

Ст. 72 с примечанием, напротив того, заслуживает полного 
доверия :и более всех других соответствует цели и духу проекта.  
Вот :эта статья : по окончании каждого учебного года учитель 

или у•tuтельница представляет губернскоJ.tу директору, по при

лагае.лtоii фop.1tte, ведомость о числе учащихся в народном училище 

и о числе подвергавшихся в не.1t испытаиию па получение аттеста

т а .  
П ри.4tечапие. Ведо.1t1ость эта за1>л10•1ает в себе статистиче

с1;ие данн ые, необходи.1tые для общего отчета по .лtинистерству 

1tароди ого nросвещени.ч, lL потому фор.Аtа ее дО.ЛЭIСНа всееда быт ь 

соглаС'IJе.ца с вonpocaJ.izi, опреде.ляе.мы.лtи зти.1tt отчетоJ.t. ДиреR

тор училищ долэsсеп доставлять в у•tи.лища печатные блап1>и ве

до.Аtостей, изготовляемые па счет cy.1tJ.tы, omnycкaeJ.toii ·ему на 

Rаn цел.чрские припасы. 

RaR всё обдумано, как всё предвидено, даже заготовление бла· 
нок, даже суммы, на ноторые они заготовляются ! Так и пред
чувствуешь :эту безучастную правильность и неиз111енность фор
мы и даже содержания будущих отчетов, и точно таних, каких 
требуется правительству, - отчетов не о том, что должно бы 
быть в действительности, даже не о том, что есть, ибо главная 
часть образования в частных школах ускользнет от :этих 
отчетов, но о том, что должно бы было быть по неисполняемым 
распоряжениям правительства. И :этою статьей заключается 
весь проект государственных шнол. Далее следует: 

Глава V I I I .  Час тные пародиые училища. 

Три статьи :этой главы предоставляют наждому лицу право 
открывать частные школы, определяют условия такого откры
тия, ограничивают программы таких школ одной грамотностью 
в mecno.�t с.1�ысле и учреждают над ними контроль духовенства. 
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Мо1нно быть уверенным, что в N о r d и других иностранных газе
тах предоставление такого права будет принято и оценено, :как 
новый наш шаг к прогрессу. НевнающIIй русской живни кри
тик проекта достанет устав 1828 года, по которому открытие 
школ и частное учительство воспрещены, и, сравнив прежн11е 
стеснительные меры с новым проектом, в котором требуетсrr толь
ко объявить об открытии школ, скажет, что в деле народного 
образования дается проектом несравненно большая свобода, 
чем прежде . Для нас же, живущих русскою живнью, дело пред
ставляется иначе . У став 1828 года был только устав, и никто 
никогда не думал с ним соображаться ; всеми, как общество:-.1, 
так и исполнителями устава, была признана его несостоятель
ность и невозможность исполнения. Существовали 11 существуют 
тысячи школ без разрешения, и ни у одного штатного смотри
Т{'ЛЯ и директора гимназии не поднималась и не поднимается 
рука вак рыть эти ·школы на том основании, что они не подходят 
под статьи устава 1828 года.  Tacito consensu 1 общество и испол
нители вакона признали устав 1828 года не существующим и в 
действительности при учительстве и открытии школ руководст
вовались с незапамятных времен совершенной свободой. У став 
прошел совершенно незамеченным. Я вавел школу с 1849 года и 
только в нынешнем месяце, по случаю появления проекта, 
увнал о том, что я не имел права от:крывать ш:колу. Ив тысячи 
учителей и основателей школ едва ли один внает о существова
нии устава 28 года. Он известен только чиновнИRЮ\1 министер
ства народного просвещения. Поэтому-то мне кажется, что 73, 74 
11 75 ст. проекта предоставляют новые права только относительно 
мнимо существовавших стеснений, относительно же существо
вавшего порядка налагают толь:ко новые стеснительные и непс
полнимые условия. Никто не пожелает основать школы, 
ногда пе будет иметь права назначить, сменить учителя, сам 
выбрать руководства, сам составить себе программу. Боль
шинство учителей и основателей частных школ - солдаты, 
причетники, кантонисты - будут опасаться объявлять об 
открытии своих школ, многие будут не внать этого требо
вания и, ежели вахотят, всегда в за:конных формах сумеют 
обойдти его . l{ан я говорил уже в статье прошлого нумера, 
нельзя определить границы между семейным домашним 

1 [П о �юлчаливом�· соглашенцю] 
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обучением: и ш:колой. Дворник нанял к своим двум :маль
чикам учителя, еще трое ходят к нему ; помещик с своими деть
м11 учит четырех дворовых и двух крестьянских детей ; работ
ники по воскресеньям приходят ко мне, - некоторым я читаю, 
некоторые учатся грамоте, некоторые смотрят рисунки и моде
.1и. Школы это или нет? А вместе с тем какое поприще для зло
употреблений. Я - посредник и имею убеждение, что образо
вание вредно для народа, и штрафую старика за то, что он выучил 
грамоте своего крестника, и отбираю у него азбучку и псалтырь 
на том основании, что он должен был меня известить об откры
тш1 своей школы. Есть отношения людей, не могущие быть 
определеннымп законом, - это отношения семейные и отноше
ния образовывающего к образовывающемуся и т .  п.  

Глава IX. Об управлении учи.1шщ. 
Здесь говорится, что уиравление училищами вверено дирек

тору училищ, одному на губернию. В проекте несколько раз и 

здесь повторяется подразделение управления по учебной и 

какой-то еще другой части. Я решительно не понимаю этого под
разделения и в каждом училище не вижу никакой другой ча
сти кроме учебной, из которой вытекает хозяйственная, есте
ственно ей подчиненная и не могущая быть отделенною от пер
вой. По проекту всё предоставлено властп одного директора.  
Дпректор, как надо себе объяснить неясное выражение 78 ст. 
(приобретший опытность в учебно.л� деле , в продолжение службы 
по учебной части) , должен быть ивбираеи ив учителей гимна
зий или профессоров . Директор должен лично наблюдать за 
ход ом учения и даже показывать, как обращаться и как учить, 
и директор один на 300 или 500 учил11щ по губернии. Для того 
же , чтобы иметь право подать какой-нпбудь совет учителю, 
нужно по крайней мере в продолжение недели изучить положе-
11ие :каждой школы, а днеf1 в году, как шшес'l·но, 365 . Правитель
ству ж· будут стоить эти ЧИНОВНИIШ около двух сот тысяч р. на 
всю Россi1ю . 

В ст. 79 сказано, что директор, избегая переписки, обязан лич
но следить за делом. 

В следующих статьях даны инструкции директору, чего тре
бовать от учителей. 

В ст. 86 назначены деньги для разъездов директору. Очевид
но желание составителей проекта, чтобы наблюдение директора 
было не формальное, а действительное. Но самое поло1кение зто-
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ro чиновника иснлючает возl\IОжf;:ость действптельноrо набшо
дения . Воспитанник университета, бывший уч11теJ1ь гимназии 
или профессор университета и потому уже никогда не имевший 
дела с народом и народными школами, обязан, живя в городе и 
ведя канцелярское дело - назначение учителей, награды, ведо
мости п т .  п . ,  - руководить школами, в которых он не может 
побывать более одного раза в год (и то едва ли) . .Я знаю дирен
торов гимназий, находящихся почти в том же положении, со 
всевозможным жаром и любовью занимающихся делом приход
ских школ и на каждом шагу, при ревизиях, экзаменах, назна
чениях и сменах учителей, делающих ошибки за ошибками толь
ко потоl\1у, что круг деятельности их на сто раз обширнее того, 
каким бы он должен и мог бы быть. Один человек может управ
лять корпусом и, сделав инспекторский смотр, знать, в хорошем 
или дурном состояни:п корпус, но управлять десятью школами 
уже слишком много для одного человека. 

Всякий, знающий народные школы, должен знать то, как 
трудно и невозможно ревизией, экзаменом определить степень 
успеха и паправленпе школ . :Как часто добросовестный учи'l·ель, 
с чувством своего достоинства, не позволяя себе щеголять сво
ими ученпками, представляетuя в худшем свете, чем бессовест
ный солдат-учитель, который целый год уродует учеников и 
работает только в виду предстоящего смотра, и как хитры бы
вают оти бессовестные люди, и как часто успевают обманывать 
хороших и честных начальников. Что и говорить о том страш
ном вреде, который производит такое инстанционное начальство 
на учеников. Но еслибы даже со мной не согласились в ')ТОМ. 

учреждение должности директора  будет бесполезно и вредно толь
ко потому, что одпн директор на губернию будет назначать, 
сменять учителей и назначать награды только по слухам, по 
предположениям или произволу, ибо одному человеку знать, 
что делается в пяти стах училищах, невозможно . 

Далее следует образец ведомости о числе учащихся, исчисле
ния суммы, потребной: на оодержание народных училищ, и штат 
губернского управления народными училищами. Далее объяс
нительная записка. 

Ив объяснительной запискп видно, что деятельность комитета 
разделялась на два (}Тдела :  1)  приискание мер для развития на
родного обучения в настоящее время, до окончательного устрой
ства сельского состояния, и 2) самый план проекта, которым мы 
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занимаемся . Предварительные :меры ;эти осуществлены, сRолько 
мне известно, циркуляром министерства внутренних дел отно
сительно порядка открытия училищ и обязательства заявлять 
о них . Что же насается до назначения и удаления учителей гу
бернским директором, до предоставленного местному духовен
ству наблюдения и до требования, чтобы употребляемые учеб
ники были одобрены министерством народного просвещения и 
святейшим синодом, мне неизвестно, несмотря на то, что я спе
циально занимаюсь школами, - есть ли ::�то предположение или 
закон. Очень может быть, что я совершаю преступление, употреб
ляя в школе неодобренные учебнюш, и общества точно так же 
преступны, сменяя и назначая учителей без директора.  Ежели 
состоялся шш имеет состояться такого рода закон, то недоста
точно 1 ( Т . Свода законов, гласящей, что никто не имеет права 
отговариваться незнанием закона : такие новые неожиданные 
законы необходимо читать по всем церквам и приходам. Нам: 
неизвестно тоже, принято ли министерством народного просве
щения предложение комитета изготовить в наискорейшем вре
мени учителей, и сколько и где заготовливаются таковые. О 
том, что мера, пр�дписываемая циркуляром министра внутрен
них дел, неудобоисполнJ1ма, я говорил прежде. Обратимся I� 
лекоторым мыслям, выраженным в объяснительной записке, 
особенно поражающим нас .  

Отчего бы, кажется, в таком серьезном государственном деле 
не быть откровенным. Я говорю о том участии, значении и влия
нии, которое в деле образования, по проекту, дается у нас в 

России нашему русскому духовенству. Я il-:иво представляrо 
себе составителей проекта, которые, вводя хотя следующее за
мечание : с возложепием па приходское духовепство паблюдения, 
'lmобы преподавапие соверuшлосъ в духе православия и xpucmiian
Ch".Qй правст�еппости и т .  п . ,  - я живо представляю себе, какая 
улыбка покорности и сознания необходимости своего превосход
ства и вместе с тем сознания ложности этой меры играла на устах 
составителей проекта,  когда они слушали и записывали в про
токол эту статью. Точно такую же улыбку производит это во 
всех опытных людях, которые думают знать жизнь. <(Что жь де
:�ать, это понятно», говорят они. Другие, неопытные, умные и 
:�юбящие дело люди, возмущаются и озлобляются при чтенин 
:Jтой: статьи. От кого хотят скрыть печальную истину? Должно 
быть, uт народn . Но народ лучше нас знает ее. Неужели, столы;:u 
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веков а,ивя в самых близних отношениях к духовенству, он не 
успел узнать и оценить его? Народ оценил духовенство и на· 
столько дает ему участия 1 1  влияния в своем образовании, на
снолько духовенство того заслуживает. В проекте много такпх 
статей, неоткровенных, дипломатических . По существу дела, все 
они будут обойдены, и не было бы ни:какой разницы, ежели бы 
они не были никогда написаны ; но статьи эти, хоть та, которую 
мы привели здесь, по своей лживости и неясности от:крывают 
огромное поприще для злоупотреблений, которых нельзя и 
предвидеть.  Я знаю священников, которые говорят, что учить 
по бе, а не по бу-,;,и - грех, что переводить по-русски и толко 
вать молитвы - грех, что учить священную историю должно. 
только по азбучне и т .  н .  

I I .  

Я сам  чувствую, что принятый мною способ обсуждения проен
та недостаточно серьезен, и что я как будто стараюсь только под
трунивать над проентом и как будто принял за правило отри
цать всё, что в нем находится. Такое мое отношение к прое:кту 
произошло невольно, вследствие противоположности моего, 
происшедшего из близких отношений к народу, практического 
взгляда на дело и совершенной отчужденности от действитель
ности взгляда и предначертаний проекта.  Мы стоим на стоJ1ь 
противоположных и отдаленных друг от друга точках воззре
ния, что, несмотря на всё уважение и даже страх, возбуждаемыii: 
во мне проектом, я как будто не верю в действительность его . 
И несмотря на усилия, которые делаю над собой, не могу отно
ситься к нему вполне серьезно. Я не могу найдти возражений в 

той области мыслей, в которой действовал :комитет. Сущность 
возражений моих направлена не против ошибо:к и недоговорок 
проекта, но против той самой сферы деятельности, из :которой он 
вышел, и состоит только в отрицnнии прилоншмости и воз:-.юн>· 
ности такого проекта.  

Я постараюсь перенестись в ту сферу мысли и деятельности, 
из :которой возник прое:кт . Мне понятно, что 13 настоящую эпоху 
всеобщих преобразований в России вопрос устройства системы 
народного образования естественно должен был возникнуть в 

правительственных :кругах. Правительство, всегда имевшее н 

имеющее инициативу во всЕ.'х преобразованиях, новоучрежде-
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юшх ,  должно было естественно придти к убежденпю, что именно 
в настоящее время на нем лежит обязанность устройства систе
мы народного образования. Придя :к та:кому убеждению, оно та:к
же естественно должно было поручить устройство системы извест
ным чиновни:ка111 различных министерств. Основательнее и либе
ральнее той мысли, что в составлении проекта должны участво
вать представители всех ведомств, ничего нельзя было приду
мать, ничего нельзя было п требовать. (Можно было бы заметить 
1·оль:ко, почему в этом :комитете ,  занятия :которого важнее в ты
сячу раз :крестьянс:кого :комитета, не были приглашены э:ксперты 
таи же, :ка:к при обсуждении вопроса об освобождении :крестьян, 
но замечание это не имеет силы, ибо, по нашему убеждению, 
ежели бы и былп приглашены таи называемые э:ксперты, прое:кт 
мало бы изменился от того, что он есть . )  О то:м, чтобы сам народ, 
до :которого только п касается дело проекта, сам бы, посредством 
своих представителей, составлял свою систему, не могло быть и 
речи . 

ЛюдrI, хотя и весьма почтенные, служащие чиновюшн,ниногда 
не изучавшие ни народ, ни вопросы народного образования, не
специалисты того дела, :которым они занимались, продолжая 
свои прежние занятия, не имея времени посвятить десятки лет 
на изучение предстоящего вопроса, стали собираться по пзвест
ныl\1 дням неделп и обсуживать величайший вопрос мироустрой
ства народного образования в России. Надо еще заметить, что 
существеннейший вопрос подведомственности училищ министер
ству народного просвещения был предрешен в :комитете гг. ми
нпстров, и что потому члены номитета были поставлены в са
мые тесные рамни. 

Я вперед признаю всех членов :комитета высонообразованными 
п высононравственными лицами, прониннутыми любовью :к на
роду и желанием блага отечеству, и, несмотря на то, не могу 
предположить, чтобы при тех условиях, при :которых они рабо
тали, могло бы выдти что-нибудь другое .  Должен был выдти тот 
самый проент, :которым мы занимаемся. Во всем прое:кте видно 
не стольно изучение народных потребностей и изучение самого 
образования и на этих основаниях постановление новых за:конов, 
а :какая-то борьба с чем-то неизвестным, вредным и мертвящим. 
Весь прое:кт, нан видели читатели, наполнен статьями о том, что 
пародпые училища суть заведепия открытые, 'Что свящепн,ики 
.могут учить только тогда, когда он,и имеют время учить, что 
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попечителю не присваивается никаких прав, что учитедя.и не 
полагается цz�нов, что не полагается r;азенной фор.лtы для строе
ний, •tmo частные лица .л�огут учить, что и девочек .л�ожно учить, 
'lто можно заводить библz�отеr;и, •tто директор училищ дол;нсен 
ездиrпь по училищам, что учителя.лtи .лtогут быть лица всех сос
ловий, •1то два раза нельзя брать денег за ученье, что учениr;и .Аtо
гут ходить и не ходz�ть, что учителям не долз1сно быть делае.��о 
преград r; переходу в другой род службы (стр.  22 объяснитель
ной записки} , что у•tителя.м не нузrено .л�ундиров et cet. et cet. 1 
Читая проект и живя в деревне, удивляешься, зачем пишут та
кие статьи, а этими статьями наполнен проект, что можно ви
деть и из нашего р азбора .  

Работая при таких условиях - незнания де;тш,  незнания на
рода 1 1  его потребностей и, главное, при стеснительности тех тре
бований, ноторые чувствуются во всем прое:кте, можно только 
удивляться, почему проект вышел еще не хуже. 

Вопрос был поставлен так : средств нет и не будет , народное 
образование должно быть подчинено министерству народного 
просвещения, духовенство должно иметь власть руководить 11 

направлять дух образования:, самоуправление шнол и сами шно
лы должнъr быть однообразны по всей России - сделайте, что
бы такая система была бы наилучшая. Выдумать русскую систе
му образования таную, которая бы вытекала из потребностей 
народа, невовмо11шо ни комитету, никому в мире, - надобно 
ждать, чтоб она сама выросла из народа .  Для того чтобы уга
дать меры, которые бы способствовали, а не стесняли такое раз
витие, нужно много времени, труда, пзучения и свободы воззре
ния ; ни того, ни другого не было у комитета.  Для разрешения 
вопроса необходимо было обратиться к европейским системам. 
Я полагаю, что были посланы чиновники для изучения систем, 
в различны(' государства.  (Я даже видал таких ивучателей, ски
тающихся без цели из места в место и озабоченных только мыслию, 
как бы составить записку, которую надо представить министру . }  

Н а  основании таких записок, я полагаю, разбираемы были в 

иомитете все иностранные системы. Нельзя достаточно быть 
благодарным комитету за то, что ив всех неприложимых к наl\1 
систем он выбрал менее дурную - американскую. Решив на 
основании этой системы главный, финансовый вопрос, комите<l' 

1 [11 та �-; далее , и так далее . j  
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стал решать вопросы административные, сообрашаясь только с 
предрешением комитета гг. министров о подведомственности 
rшюл министерству народного просвещения и для узнания об
стоятельств дела пользуясь только имеющимися в С . -Петербурге 
мат«:'риалами : для распределения училищ - запиской Геогра
фического общества, для определения числа училищ - офици
н.'Iьными отчетами духовного ведомства и диреI{торов, - и проект 
составился . 

С точки зрения правительственной, как только проект будет 
приведен в исполнение, во всей России, в соразмерном населе
ш1ю числе, откроются школы. В большей части случаев народ 
достаточный будет с охотой платить 27 1/2 коп. с души, в бед
ных селениях шко.;:�ы ОТI{роются даром (на губернский капитал) . 
l�рестьяне, за  такую умеренну10 цену, имея отлично устроенные 
учп.;:�пща, не будут отдавать своих детей J{ солдатам, а охотно 
поведу1· нх в шнолу. Н а  тысячу душ везде (всё с правительствен
ной точки зрения) будет красивый большой дом, хотя построен
ный и не по форме, но с надписью «школа», с лавками и столами 
11 с надежным, поставленным правительством, учителем. Дети: 
будут собираться со всего прихода. Родители будут гордиться 
аттестатамц, получаемыми их детьми ; аттестат будет считаться 
:1учшей реномендацией для молодого парня, - и девку за него 
отдадут, и в работу его возьмут охотнее, ежели у него есть ат
тестат . Через три-четыре года будут ходить не одни мальчиюr, 
но и девочкп. Одпн учитель, р азделяя часы дня, будет учить 100 

учеников. �тчение будет идти успешно, во-первых, потому, что 
будет по предложенной премии найден, выбран и одобрен ми
нистерством народного просвещения лучший метод, и этот ме
тод будет обязателен для всех школ (а через нескольно времени 
11 сами учи'ООля будут все приготовлены по одной лучшей ме
тоде) ; во-вторых потому, что руководства тоже будут лучшие, 
одобренные министерством, в роде БРрте и Ободовсного . "Учи
тель будет совершенно обеспечен в mизни привязан и соединен 
с сословием, среди ноторого он живет . "Учитель, нак и в Гер
мании, будет с священником составJшть арис·rократию в де
ревне, будет первым другом и советнИRом нрестьян. На 1шждое 
учительское место будут десятни нандидатов ,  из которых до
стойнеiiших будет избирать знающий дело и образованный ди
ректор.  Законоучитель,  за приличное вознаграждение, будет 
утверждать детей в истинах православной религии. Тан как 
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почти nсё молодое поноление будет стянуто в шнолы, ими бу
дет прекращена возможность развития раснола .  Средства шно
лы всегда будут достаточны не только для платы учителям, 
которых правительство обеспечивает посредством 27-копееч-
110го сбора, но 11 для учебных пособий, и для помещений, уетроii
ство которых п�доставлено на произвол общества, вследствие 
чего общества не будут снупиться, а в :это111 отношении сопер
н11чать друг перед другом. Мало того, что общества не будут 
;налеть средств, каящая школа будет иметь попечите;�я или по
печительницу, и :эти лица, соревнуя народному образованию, -
пак надо полагать, богатые людп - будут по11Iогать школе КЮ{ 

материяльными средствами, тан 11 в управлении ее. Всяко(' 
малейшее упущение учителя или недоразумение со стороны 
родителей будет устраняемо попечителями или мировыми по
средниками, которые охотно посвятят часть своих досугов свя
тому делу народного образования, возбуящающему сочувствие 
всех просвещенных Jrюдей России. Время учения не будет обре
менять нравственные силы учеюшов ; всё лето будет отдано 
для сельских работ. Курс учения· будет заключать в себе самые 
существенные знанпя и будет содействовать к утверждению в 
народе религиозных и нравственных понятий. Злона11Iеренные 
и грубые необразованные лица, обязанные объявлять об от
нрытии своих училищ, тем самым будут подпадать под общпй 
надзор учебного начальства и тем самым будут лишены воз11ют
ности иметь вредное влияние. Правительственные школы есте
ственно будут так хороши, что конкурренция с ними частных 
школ онажется невозможною, кан :это было в Америке, - тем бо
лее, что правительственная шнола будет бесплатна.  Губернское 
начальство над училищами будет сосредоточено в одном обра
зованном, знающем дело и самостоятеJ1ьном лице - директоре 
училищ. Лицо :это , материяльно-обеспеченное и не связанное 
никакими нанцелярскими требованиями, будет постоянно ез
дить по школам, делать :энзамены и лично следить за успехами 
учения. 

Rая�ется, как хорошо ! Так и видишь по всей России возник
шие большие училищные дома с железными :крышами, пожерт
вованными попечителями или обществами, в назначенный ми
нистерством час видишь, с сумочками через плечо, собираю
щихся из разных деревень учеников, видишь образованного, 
изуч11вшего лучшую методу учителя и исполненную любовью к 

2U5 



делу попечительницу, присутствующую при массах и следя
щую за учением, видишь на обывательских приезжающего 
директора ,  уже несколько раз в году побывавшего в школе, 
знающС'го и учптеля, и почти всех учеников 11  дающего учителю 
nрактичесиие советы, видишь счастие и довольство родптелеii, 
присутствующих при экзаменах и с трепетом ожидающих 
наград 11  аттестатов для своих детей, и видишь ;это всё по вceii 
России, видишь, как быстро рассеевается мрак невежества, 11 
грубый, невежественный народ делается совсем другим - обра
аова1 1ным и счастливым. 

Но всё это будет не так. Действительность имеет свои законы 
н свои требования . В действительности, насколько я зна10 на
род,  приложение проекта осуществится следующим образом. 

Через земскую полицию или волостные правления будет 
объявлено, что крестьяне должны собрать к такому-то сроку 
по 271/2 коп. с души. Будет объявлено , что деньги эти соби
раются на училище . Потом объявят еще сбор на устройство 
училпща ; етели скашут, что количество сбора зависит от них, 
нрестьяне положат по 3 коп. , и потому принуждены будут наз
начить определенный сбор . Крестьяне, само собою разумеется, 
не поймут п не поверят этому. Большпнство решит, что пришел 
от царя указ прибавить налог, и больше ничего . Деньги соберут 
с трудом, с угрозами, с насплием. Становой 1ке объявпт, что учп
ЛIIЩС' должно быть построено в таком-то месте и что сами об
щества должны избрать распорядителей постройки. Естествен-
11 0 ,  крестьяне 11  в этом будут впдеть еще новыii: налог 11  только 
всл1:1дств:ие принуждения исполнят предшюанное. Чтс1 и в ка
ном виде строить - они опять не будут знать и будут исполнять 
только приказанпя начальства. 

Им скажут, что они могут пзбрать попечителя своего училп
ща . Этого они никак не поймут, 11 не потому, что они глупы п 
необразованы, а потому, что им никак не войдет в голову, что 
непосредственно наблюдать за учением своих детей они не имеют 
права,  а должны для этой цели выбрать какое-то лицо, ното
рое , в сущности, тоже не имеет никакого права . Н алог 271/2 
коп . ,  налог на устройство училища, обязательство строить его -
всё ;это породит в народе такое недоброжелательство к мысли и 
слову «училище», с которым они естественно будут соединять 
:мысль налога, что они не захотят выбирать никого, опасаясь, 
чтоб и на жалованье попечителю не собрали с них денег. Ста-
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новой и посредни:к насядут яа них, они со страхом 11 трепетом 
выберут первого попавшегося и назвавшегося попечителя. 
Попечителем или останется мировой: посреднин, или будет выб
ран, почтп всегда, первый помещин, живущий: в селе, п потому 
попечительство его будет или забава или ёрнnчество, т. е. за
нятие серьезнейшим делом в мире,  :ка:к игрушкой, или средством 
для осуществления тщеславных прихотей. Посредни:ку же при 
теперешнем положении нет физичес:кой возможности исполнять 
и: прямые свои обязанности. Быть же представителем общества, 
в отношении контроля этого общества над училищем, есть дело 
чрезвычайно трудное п требующее большого знания и добросо
вестного труда . Большинство попечителей будут заходить раза 
два в месяц в училище, подарят, может быть, в него доску, сде
ланную домашним столяром, по воскресеньям позовут к себе 
учптеля (и это самое лучшее) и в случае надобности учителя -
отрекомендуют своего крестнИР1а, выгнанного IIЗ богословии 
сына священнина, или своего бывшего конторщпка. 

Построив училище п заплатив деньги, общества подумают, 
что теперь отдохнули от училищных налогов, - не тут то было . 
Становой объявит пм, что они должны еще отрезать полдеся
тины коноплянников учителю. Опять станут собираться сход
ки, опять слова училище и 1tаси.аьственное от•tужден ие сольют
ся в одно нераздельное понятие. Пойдут мужики ходить по 
огородам размеривать землю, переругаются, перессорятся, на
грешат, по пх выра1нени10, соберутся другой и третий: раз и 
как-нибудь, псполняя приказание начальства, оторвут от себя 
кусок драгоценной для них огородной аемли. И :это еще не всё, 
собирай сходку еще, - как разложить по приходу отсыпное 
учптелю? (Н атуральные повинности самые нелюбимые крестья
нами.)  Н аконец, училище построено и содержание учителю го
тово. Ежели помещик или посредник не рекомендовали своего 
конторщика или крестника, директор училищ должен назна
чить своего учителя . Выбор для директора училищ будет или 
очень легок, или очень труден, ибо тысячи учителей, выгнан
ных из писцов и из семинарий, будут каждый день стоять в его 
передней, подпаивать его письмоводителя п подделываться 
к нему со всех возможных сторон. Директор,  бывший учитель 
rимназиII, ежели он вполне добросовестный и осторожный че
ловен, будет руководиться в выборе учителей только одною 
етепепыо образования, то есть предпочитать кончившего 
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11енончивше111у }{урс, и вследствие этого будет беспрестанно оши
баться . Большинство же директоров , не так строго смотрящих 
на свои обязанности , будут руководиться филантропическими 
рекомендациями и своим добрым сердцем : отчего не дать ку
сок хлеба бедному человеку? - и вследствие того будут точно 
та}{ ше ошибаться, как и первые . Я не вижу для директора бо
лее справедливого основания выбора , как жребиii . 

Так или иначе - учитель назначен. Обществам объявляется, 
что они могут бесплатно посылать своих детей в ту самую шко
лу, которая досталась им таким соком. Большинство J{рестьян 
везде ответят одно на такое предложение : - чорт с ней, с этой 
школой, - ужь она нам вот где сидпт. Жили стоJ1ько лет без 
школы и еще проживем, а захочу малого выучить, так н дьячку 
отдам. То ученье я ушь знаю, а :это еще Бог знает что будет : 
пожаJ1уй, выучат малого , да и совсем от меня возьмут. - Поло
шим, такое мнение не будет повсеместно, рассеется со вреъ1е
нем, и глядя на успехи тех детей, которые поступят сначала, и 
другие захотят отдавать ; н в ;,том, недопускаемом мною, слу
чае отдадут в mнолу тольно живущие в селе, в котором устроено 
училпще. Нпкакая бесплатность не приманит учеников во вре
мя зимы из деревень, находящихся на версту от школы. Это фи
зически невозможно . Средним числом в школе будет человек 15 .  
Остальные дети прихода будут учиться у частных людей по 
деревням, или вовсе не будут учиться, а будут чпслиться в 
школе и вписываться в отчет. Успех в училищах будет точно 
такой же, ежели не хуже, чем успех )' частных учителей, -
дьячков и солдат . �1чптеля будут люди то1·0 же самого разбора, 
семинаристы, ибо других еще нет, только в первом случае не 
связанные никаними стеснительными условиями и находящиеся 
под строгим контролем родителей, требующих успехов, соответ
ственных платимым деньгам ; в правительственном же учпли
ще, подчиняясь методам, руноводствам, огран:ичению числа 
часов в день и вмешательствам попечителей и директоров, успе
хи, наверное, будут ху;не . Дирентор будет получать огромное 
содержание, будет ездить, изредка мешать добросовестным, 
хорошим учителям, назначать дурных учителей и сменять хо
роших, пбо знать условия школ на цел�'Ю губернию невозмож
но, а управJ1ять ими он должен, и будет в известные сроки пред
('Тавлять ведомости, столь же невольно ложные, как и те, но
-торые теперь представляются . Частные школы будут существu-
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вать, точно так �ке, как и теперь существуют, не заявляя о своем 
существовании, п никто не будет знать о них, несмотря на то, 
что в них-то п будет происходить главное движение народного 
образования. 

Всё это еще не так дурно и не так вредно . Во всех отраслях 
русской администрации мы привыкли к несоответственности 
официяльной законности к действительности. Почему же, ка
залось бы, не быть такой же несоответственности и в деле на
родного образованпя? Многое ошибочное и неприложимоt> 
проекта, скажут мне, будет обойдено, многое же осуществится 
н принесет свою пользу. Проектом, по крайней мере, положено 
начало системы народного образования, и хорошая или дурная, 
малая или большая, но будет хоть одна школа на каждую ты
сячу душ в русском народонаселении. Это было бы совершенно 
справедливо, ежели бы учреждение школ вполне и откровенно, 
в административно:r.1 и финансовом отношении, было взято пра· 
вительством на себя или ежели бы это учреждение было вполне 
откровенно передано обществу. В настоящем ��е проекте об
щество заставляют платить, а правительство берет на себя орга
низацию школ, и из этого-то естественно должно вытекать ог
ромное, хотя и не всем может быть очевидное, моральное зло, 
которое надолго подорвет развитие образования в русском 
народе . Потребность образования только что начинает свобод
но зараждаться в народе . Н арод, после манифеста 19-го февраля, 
Dезде выразил убеждение, что ему необходима теперь большая 
степень образования, что для приобретенпя этого образования 
он готов делать известные пожертвования . Он выразил это убеж
дение фактом : везде в огромном количестве возникают и воз
никли свободные школы. Н арод шел и идет по тому пути, на 
котором бы желало видеть его п равительство .  И вдруг, налагая 
стеснение на свободные школы , налагая на всех обязательныii: 
училищный налог, правительс .'ВО не только не признает пре7-1• 
нее движение образования, но как будто отрицает его ; оно как 
будто накладывает на народ обязательство другого, чуждого 
народу образования, устраняет его от участия в своем собствен
ном деле и требует не руководства и обсуждения, а только по
корности. Не говоря уже, что опыт показал мне :это в частных 
случаях, история 11  здравый смысл указывают нам на возмож
ные результаты такого вмешательства :  народ сочтет себя му
чеником насилпя. Старые дьячковские ш1{олы покажутся ему 
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святынею, вес новые правительственные школы представятся 
греховными нововведениями, и он с озлоблением отвернется от 

того самого дела, которое сам с любовию начал прежде, и толь
ко потому, что поторопились, не дали ему додумать свое дело, 
не дали ему самому выбрать дорогу, а насильно повели его по 
той дороге, которую он еще не считает лучшею. 

Осуществление проекта,  кроме всех недостатков в сущности 
его, о которых говорено было выше, породит одно неизмерпмос 
зло - раскол образования, молчаливое отрицательное проти
водействие школе и фанатизм невежества или старого образо
вания.  
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ВОС I I ИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Есть много слов, не имеющих точного определения, смеши· 

ваемых одно с другим, но вместе с тем необходимых для пере
дачи мыслей, - тановы слова :  воспитание, образование и даже 
обучение . 

Педагоги иногда не признают р азличия между образованпем 
и воспитанием, а вместе с тем не в состоян11и выражать свои)!:. 
:мыслей иначе, нак употребляя слово : образование, воспитание, 
обучение или преподавание. Необходимо должны быть разделr-
ные понятия, соответствующие эт11м словам. Может быть, есть 
причина, почему мы инстиннтивно не хотпм употреблять этп 
понятия в точном и настоящем их щ1ысле ; но понятия эти су
ществуют п пмеют право существовать отдельно . В Германпп 
существует ясное подразделение понятиfr - Erziehung (воспи
тание) п Unterricht (преподавание) . Признано, что восшrтанпе 

i В последних нумерах журналов : «Время» , «Библиотека д 1я чтенпт , 
«В оспитан11е» и «Современник» были статьи об «Ясной по:шне» . Н а-д--ях 
прочел я статью в «Р�·сском вестнике» , весы1а сильно затрогивающ:•ю 
меня во 111ногих отношениях, и на которую предполагаю отвечать осо io. 

П овторю еще раз сказанное 111ною в 1-м нумере : я боюсь поле�шки , 
втягивающей в личное и недоброжелательное пустословие, как статья 
С1Современника» , ищу 11 дорожу той полемикой ,  которая вызывает на 
объяснения недосказанного и на устуш<и в преувеличенности 11 односто
ронности . Я прошу от крити�;и не голословных похвал , основанных на 
личном воззрении и доказывающих симпат11ю лица к лицу или склада 
мыс.'!ей к складу мыслей, глажения по rо.'Iовке за то, что д11тя зан11мается 
делом и хооошо старается, не голословных порицан11й с известным прие-
111ом выш�сок с вопросительными и восклицательными знаками . доказы
вающими только личную антипатию .  я прошу только 11л11 презр11те:1ьного 
молчания, или добросовестного опровержен11я всех моих основных по
ложений и выводов. Я говорю это в особенности потому, что 3- х  :�етняя 
дt!ятельность моя довела меня до результатов. столь прот11воположных 
общепринятым, ч1 0 не может быть ничего легче подтрунивания , с по:v.ощию 
вопросительных знаков 11 пр11творного недоумения , над сделанны11111 мною 
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в1шючает в себя преподавание, что преподавание есть одно 1п 

главных средств воспитания, что всякое преподавание носит 
в себе воспитательный ;:темент, erziehliges E lement. Понятие 
же - образование, Bildung, смешивается либо с воспитанием, 
либо с преподаванием. Немецнос определение, самое общее, 
будет следующее :  воспитание есть образование наилучших 
людей, сообразно с выр аботанным пзвестной эпохой идеалом 
человеческого совершенства .  Преподавание, вносящее нрав
ственное р азв11т11е, есть хо'Iя и не исключительное средство к 

достиженпю цели, но одно из главнейших средств к достиже
нию ее, в числе которых, кроме преподавания, есть постанов
ление воспитываемого в известные, выгодные для цели воспи
тания, условия - дисциплина n насилие, Zucht. 

Дух человеческий, говорят немцы, должен быть выломан, 
как тело, гимнастикой. Der Geist muss geziichtigt werden. 

Образование, Bildung, в Германии, в обществе и даже ино
гда в педагогической литер атуре, как сказано, или смешива 
ется с преподаванием и воспитанием, или признается явлением 
общественным, до которого нет дела педагогике. Во француз
ском языке я даже не знаю слова, соответствующего понятию -
образование : education, instruction, civilisation 1 соверш енно 

вывода�ш . Другая моя п р осьба к будущим моим крпти иам состоит в то\! , 
ч тобы соглашаться или не соглашаться со ��ною . Б ольш11нство :мненпй ,  
- ыраженных д о  сих пор о б  «Ясной поляне» , похоже н а  следующее : «сво
бода воспитанпя полезна,  нельзя отрицать этого, но выводы , до которых 
доходит «Ясная поляна» , краfiнп 11 одностороннп» . 

М н е  ка�Rетс я ,  мало сказать : это крайность , - надо указать причин.у, 
доведш�·ю до крайности . В ыводы мо11 основываются не н а  одной теор п и ,  
а на теории 11 н а  фа ктах . В обоих отношениях я п р ошу только одного : 
или полноты и серьезностп презрен и я ,  или полноты 11 серьезностп согла
сия или возражения . Из всех мыслей и недо�·ме�шй , выраженных в первых 
статьях об «Ясной поляне» , более всех требующими объяснений показа
лись мне 111ысл11 в статье журнала для «Воспитания». В ней особенно пора
зили меня две :11ыс:ш . О дна замечательная мысл ь относится к значению 
"'Iитературного язьша. нак явления ненормального 11  случайного. Об 
:этом вопросе поговор1ш впоследстви п .  Т еперь же зafi:11e�icя исключитеJ1ьно 
разъясненпе111 тех вопросов о праве вмешательства ш:колы в дело восп 11та
ю1я , ноторые рецензент ставит следующим образом : 

«Ожпдая да.:�ьнеfiших р ез;\·льтатов от пo.:iнofi свободы ;учения , прt>
достав.'!енноfi �·чеюшам яснополянсноfi ш колы , мы не можем одна �;о не 
обратпть внимания на следующее : чем же должн а  быть шнола , есл11 она 
не должна юtешиваться в дел о воспитания? И что значит это невме ша
тельство ш нолы в дРло восш1тан11я? Ужели мож н о  отделять восщ1·1·а�1 ие 
от ученья , особенно первоначального.  1ю1·да воспитательныfi ;ще:1н:нт 
вносптся в �юлодые умы да)не и в высш11х пшолах?» 

1 [выу ч на ,  наставл енп е ,  просвещение] 
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другие понятия . Точно так ше п в aнr:1иiicкol\I пет слова , 
соответствующего понятию - образование . 

Германские педагоги-практшш: пногда даше вовсе не прп
внают подразделения воспптанпя п образования ; то 11 другое 
сливается в их понятпи в одно целое, нераздельное . Беседуя 
с знаменитым Дистервегом, я навел его на вопрос об образова
нии, воспитании п преподаванип. Дистервег с злою иронией 
отозвался о людях, подразделяющих то 11 другое, - в его 
понятиях то и другое сливается. А вместе с теl\1 мы говорилп 
о воспитании, образовании и преподаваниz�,и ясно понималп 
друг друга . Он сам сказал; что образование носпт в себе эле
мент воспитательный,который заключается в наащом пре
подавании. 

Что ше значат ::>ти слова, нан они понпмаются п как должны 
быть понимаемы? 

Я не буду повторять тех споров и бесед, которые пмел с педа-
1·огами об этом предмете, ни выписывать из книг тех противо
речащих мнений, которые жпвут в литературе о том же пред
мете, - это было бы слпшком длинно, и каждый, прочтя первую 
недагогпческую статью, может проверить истину 111опх СJюв, - 

а здесь постараюсь объяснить происхождение этих понятиf1 ,  
п х  различие и причины неясности их понпманпя. 

В понятии педагогов воспитание включает в себя препода
вание .  

Так называемая наука педагогика занимается только вос
питанием и смотрит на образовывающегося человека, как на 
существо, совершенно подчиненное воспитатеJ1ю. Только через 
его посредство образовывающийся получает образовю �льные 
пли воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления -
Jшиги, рассказы, требования запоминания, художественные 
илп телесные упражнения. Весь внешний мир допускается 
к воздействию на ученика только настолько, насколько воспи
татель находит это удобным. Воспитатель старается окружить 
своего питомца непроницаемою стеной от влияния мира, и только 
сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку про
пускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что дела
.т:юсь или делается у так называемых отсталых людей, я не 
воюю с мельницами, я говорю о том, как понимается и прила
гается воспитание у так называемых самых лучших передовых 
воспитателей:. Везде влияние жианп отстранено от забот 
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педагога, везде школа обс·rроена :кругом китайскою стеной нниж
ной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образо
вательное влияние только настолько, насколько это нравится 
воспитателям. Вл1шнпе жизни не прпзнается. Так смотриr 
наука педаrоги:ка, потому что признает ;}а собой право знать, 
что нужно для образования наилучшего человека, и считает 
возможным устранпть от воспитанника всякое вневоспита
тельное влияние ; так поступает и практика воспитания. 

На основании такого взгляда естественно смешивае•rся 
воспитанпе п образование, ибо признается, что не будь Р.оспи
тания, не было бы и образования. В последнее же время, когда 
смутно начала сознаваться потребность свободы образования, 
лучшие педагоги пришли к убеждению, что преподавание 
есть единственное средство воспитания, но преподавание при
нудительное, обязательное, и потому стали смешивать все три 
понятия - воспитание, образоваnие и обучение. 

По понятиям педагога-теоретика, воспитание есть действие 
одного человека на другого и включает в себя три действия : 
1) прах с �венное пли нас11льственное влияние воспптателя, -
образ жизни, наказания, 2) обучение 11 преподавание и 3) ру
новождение жизненными влияниями на воспитываемого . Ошиб
ка и смешение понятий, по нашему убеждению, происходят 
оттого, что педагогика прпнимает свопм предметом воспита
ние, а не образование, 11 не видит невозможности для воспита
теля предвидеть, соразмерпть п определить все влияния жизни. 
Каждый педагог соглашается, что жизнь вносит свое влияние 
11 до шнолы, и после школы, и, несмотря на всё старание устра
нить ее, п во время шнолы. Влияние это так сильно, что боль
шею частью унпчтожается всё влиянпе школьного воспитания ; 
но педагог видит в этом только недостаточность развитпя нау
ки и искусства педагогини и всё-таю1 признает своею задачей 
воспитание людей по известному образцу, а не образование, 
то есть изучение путей, посредством которых образуются люди, 
и содействие этому свободному образованию. Я соглашаюсь, 
что Unterricht, учение, преподавание, есть часть Erziehung, 
воспитания, но образование включает в себя то и другое .  

Воспитанпе не есть предмет педагогини, но одно из явлений, 
на которое педагогика не может не обратить внимания ; пред
метом же педагогики должно и может быть только образование. 
Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, со-
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ставляет совокупность всех тех влиянпй, которые развивают 
человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему 
новые сведения. Детские игры, страдания, наиазания родите
лей, книги, работы, учение насильственное и свободное, ис
нусства, науки, ншзнь - всё образовывает. 

Обравование вообще понимается или кан последствие всех 
тех влияний, которые жизнь оказывает на человека (в смысле 
<<Образование человека» мы говорим - образованный чело
век), или нан самое влияние на человена всех �кизненных 
условий (в смысле <юбравование немца, русского мужика, 
барина», мы говорим - человек получил плохое обравова
ние или хорошее и т .  п . ) .  Только с :этим последним мы 

имее:м: дело.  
Воспитание есть воздействие одного человека на другого с 

целью заставить воспитываемого усвоить известные нравствен
ные привычки. (Мы говорим - они его воспитали лицемером:, 
разбойником или добрым человеком�> . «Спартанцы воспитывали 
мужественных людеЮ> . <сФранцувы воспитывают односторон
них и самодовольных�> . )  Преподавание есть передача сведений 
одного человека другому (преподавать можно шахматную 
игру, историю, сапожное мастерство) . Учение - оттенок препо
давания, есть воздействие одного человена на другого с целью 
заставить ученика усвоить известные физические привычки 
(учить петь, плотничать, танцовать, грести веслами, говорить 
наизусть) . Преподавание xr учение суть средства образования, 
когда они свободны, 11 средства воспитания, когда учение на
спльственно и ногда преподавание исключительно, то есть 
преподаются только те предметы, которые воспитатель считает 
нужными. Истина ясна 11 инстинктивно сказывается каждому. 
Снолько бы мы ни старались сливать раздельное и подразде
лять неразделимое и подделывать мысль под порядок существу
ющих вещей - истина очевидна .  

Воспитание есть принудительное, насильственное вовдей
ствие одного лица на другое с целью образовать такого чело
века, который нам кажется хорошим ; а обравование есть 
свободное отношение людей, имеющее своим основанием 
потребность одного приобретать сведения, а другого - со
общать уже приобретенное им. Преподавание, Unterricht, 
есть средство как обравования, так и воспитания. Равличие 
воспитания от образования только в насилии, право na которое 
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признает за собою воспитание . Воспитание есть образованпе 
насильственное. Образование свободно . 

Воспитание - французское education, английское educa
tion, немецкое Erziehung - понятия, существующие в Евро
пе, образование же есть понятие, существующее только в Рос 
сии и отчасти в Германии, где имеется почти соответствующее 
слово - Bildung. Во Франции же и Англии это понятие и 

слово вовсе не существует . Civilisation есть просвещение, 
instruction есть понятие европейское, непереводимое по-рус
ски, означающее богатство школьных научных сведений или 
передачу их, но не есть образование, включающее в себя 
11 научные знания, и искусства, и физическое развитие. 

Я говорил n 1 -м No «Леной поляны» о праве насилия в деле 
образования и старался доказать, что во 1 - х ,  насплие невоз
можно, во 2-х, не приводит ю1 к каким результатам, или 
1, печальным, в 3-х, что насилие :>то не может иметь другого 
основания, нроме произвола (черкес учит воровать, магоме
танин убивать невернь,Iх) . Воспитания, как предмета науки, 
нет. Воспитание есть возведенное в принцип стремление к 
нравственному деспотизму. Воспитание есть, я: не скажу -
выражение дурной стороны человечесной природы, но явле
ние, доказывающее неразвитость человеческой мысли и потому 
не могущее быть положенным основанием разумной челове
че�кой деятельности - науки. 

Воспитание есть стремление одного человека сделать другого 
таким же, наков он сам. (Стремление бедного отнять богатство 
у богатого, чувство зависти старого при взгляде на свежую и 
сильную молодость, - чувство зависти, возведенное в прин
цип и теорию. )  Я убежден, что воспитатель только потому 
может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в 

основе :>того стремления лежит зависть к чистоте ребенка и же
лание сделать его похожим на себя, то есть больше испор
ченным. 

Я знаю барышника-дворника, rrостоянно подлыми путями 
сбивающего себе копейку, который, на мои увещания 11 по
дольщения отдать славного 12-ти-летнего своего сынишку к� 
мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распу
ская свою красную рожу, постоянно отвечает одно и •.ro же : 
«оно так-то-так, ваше сиятельство, да мне нужнее всего прежде 
напитать его своим духом)> . И он его везде таскает с собой 11 
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хвастается тем, что 12-ти-летний сыниш1iа научи:�ся обдуват& 
мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, 
воспитанных в юнкерах и н.орпусах, считающих только то 
образование хорошим, которое пропитано тем самым духом, 
н котором эти отцы сами воспитались? Разве не точно так 'l!�e 
пропитывают своим духом профессора в университетах п мо
нахи в семинариях? Мне не хочется доказывать то, что я раз 

Y'l!�e доказывал, и то, что слишком: легко доказать : что воспита
ние, каи умышленное формирование людей по известным образ
цам, - пе плодотворпо, пе закоппо и 11.е воз.11�о:>1епо. Здесь я 

ограничусь одним вопросом. Права воспитания не существует . 
Я: не признаю его, не признает, не пр11знавало 11 не будет при
знавать его всё воспитываемое молодое поиоление, всегда п 

везде возмущающееся против насилия вQспитания. Чем вы 
докажете это право? Я: не знаю 11 не полагаю ничего, а вы при
знаете и полагаете новое, для нас не существующее право 
одного человека делать из других людей таких, каких ему 
хочется. Докажите это право, но только не тем, что факт зло
употребления властью существует и давно уже существовал. Не 
вы истцы, а мы, - вы же ответчики. Мне уже несколько р аз 
устно и печатно возражали на мысли, выраженные в «Леной по
ляне», так, как успокаивают неспокойное дитя. Мне говорили: 
«без сом1 е :-1ия, воспитывать так, как восп11тывались в средне
вековых монастырях, без сомнения, это нехорошо, но гимна
зии, университеты совсем другое дело» . Друг11е еще говорили: 
«без сомнения, :это так, но, приняв во внимание и т .  д .  такие-то 
и такие-то обстоятельства, надо согласиться, что иначе невоз
можно�> .  Такой прием возражений, мне кажется, обличает не 
серьезность, а слабость мысли. Вопрос поставлен так : имеет 
и.ли нет один человек право на воспитание другого? Нельзя 
отвечать - нет, но однако же . . .  Н еобходимо о'I:детить : да или 
нет. Если да, - то жиµовская синагога, дьячковское училище 
имеют столь же законное право существования, как все ваш1r 
университеты. Если нет, то и ваш университет, как воспита
тРльное заведение, столь ;ь.е незаконен, если только он не 
оовершенен, и все не признают его таковым. Я: не вижу средины, 
п нР по одной теории, но и в действительностп. Для меня оди
паково возмутительны гимназия с своею латынью и профес
r.ор университета с своим радикализмом или материализмом. 
Ни гm.1назист, ни студент не имеют свободы выбора.  По моим 
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наблюдениям, да:н�е результаты всех этих родов воспитания 
од1mаково уродливы. Разве не очевидно,  что курсы ученья наших 
:высших учебных заведений будут в XXI столетии казаться 
нашим потомкам столь же странными и бесполезными, какими 
нам кажутся теперь средневековые школы? Так легко придти 
R тому простому заключению, что если в истории человече
ских знаний не было абсолютных истин, а одни ошибки посто
янно сменялись другими, то на каком основании принуждать 
молодое поколение усвопвать те знания, которые наверное 
окажутся ошибочнымп? Скажут n говорили : если так было 
всегда, то о чем вы хлопочете 1 - так и должно быть. - Я ни
нак не впжу этого . Если люди всегда убивали друг друга, то 
ив этого нпкак нс следует, чтобы это всегда так должно было 
быть, п чтобы убийство нужно было возводить в принцип, осо
бенно еслибы найдены были причины этих убийств и указ ана 
возможность обойтись без них . Главное 1ке, зачем вы, приз
навая общее человеческое право воспитания, осу1кдаете дурное 
воспитание? Осуждает отец, отдавши своего сына в гимназию, 
осуждает религия, глядя на университеты, осуждает прави
тельство, осуждает общество . Или признать за 1�аждым право, 
или ни за кем. - Я не вижу средины. Н аука должна решить 
вопрос : имеем ли мы право воспитания или нет? Отчего не ска
зать правды? Ведь университет не любит поповского образо
вания и говорит, что нет ничего хуже семинарий ; духовные 
не любят университетского образования и говорят, что нет 
ничего хуже университетов, что это только школы гордо
сти и атеизма ; родители осуждают универсптеты, университе
ты осуждают кадетские корпуса, правительство осуждает уни
верситеты, и наоборот. Кто же прав, кто виноват? Здравая 
мысль в живом, не мертвом народе, в виду таких вопросов не 
может заниматься составлением картинок для наглядного обу
чения, ей необходимо ответить на эти �опросы. А будет ли зта 
мысль называться педагогика или нет - это всё равно . Есть 
два ответа : или признать право за тем, к кому мы ближе, или 
кого мы больше любим или боимся, как делает это большинство 
(поп я, то считаю семинарии лучше всего ; военный я,  то пред
почитаю кадетский корпус ; студент, то признаю одни универ
ситеты. Так делаем мы все, только обставляя свои пристрастия 
более или менее остроумными доводами и вовсе не вам�чая, 
что все наши противники делают то же самое) , или ни Ja кем не 
218 



признават1, права воспитанпя. Я избрал этот последнпii путь 
11 старался доказать - почему . 

Я говорю, что университеты не только русские, но и во всей 
Европе, как скоро не совершенно свободны, не имеют другоrо 
основания, нак произвол, и столь же уродливы, как монастыр
ские школы. .Я прошу будущих критиков не стушовывать моих 
выводов : или я вру, или ошибается вся педагогика, средины 
не может быть . Итак, до тех пор, пока не будет доказано права 
воспитания, я не признаю его . Но тем не менее, не признавая 
права воспитания, я не могу не признавать самого явления, 
факта воспитания, и должен объяснить его . Откуда взялось 
воспитание и тот странный: взгляд нашего общества,  то необъ
яснимое противоречие, вследствие которого мы говорим : эта 
мать дурна, она не имеет права воспитывать свою дочь, -
отнять ее у матери ; это заведение дурно, - уничтожить его ; 
а это заведение хорошо, - надо поддержать его? Вследствие 
чего существует воспитание? 

Если существует веками такое ненормальное явление, как 
насилие в образовании, - воспитание, то причины этого 
явления должны корениться в человеческой: природе. Причины 
эти я вижу : 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве и 
4) в обществе (в тесном смысJхе, - у нас, в кругу чиновников 
11 дворянства) .  

Первая причина состоит в том, что отец 1 1  мать, какие бы 
они ни были, желают сделать своих детей такими же, 
нак они сами, или по крайней мере такими, какими бы 
они желали быть сами. Стремленш• зто так естественно, 
что нельзя возмущаться протнв него . До тех пор, пона 
право свободного развития каждой личности не вошло в 
сознание каждого родителя, нельзя требовать ничего дру
гого . :Кроме того, родители более всякого другого будут 
зависеть от того, чем сделается их сын ; так что стремление их 
воспитать его по-своему может назваться ежелп не спра
ведливым, то естественным. 

ВтJрая причина,  пораждающая явление воспитания, есть 
религия. :Как скоро человек - магометанин, »Шд или хри
стианин - твердо верит, что человек, не признающий его 
учение, не может быть спасен и губит свою душу навеки, ов не 
может не желать, хотя насильно , обратить и воспитать каждого 
ребенка в своем учении. 
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Повторяю еще ра:з : реш1гия есть единственное, :-�ако нное ir 

разумное основание воспитания . 
Третья 11 самая существенная причина воспитания заклю

чается в потребности правительств воспитать таких людей, 
1>акие 11м: нужны для известных целей. На основанип :этой по
требностп основываются кадетские корпуса, училища право
ведения, иншенерныс и другпе школы. Если бы не было слуг 
правительству, не было бы прав11тельства ; ес;ли бы не было 
правительства, не было бы государства .  Стало-быть, и :эта при
чина имеет неоспоримые оправдания . 

Четвертая пр11чина ,  наконец, лежит в потребности общества, 

того общества в тесном смысле,  которое у нас представляетсн 
дворянством, чиновничеством 11 отчасти купечеством. Этому 
обществу нужны помощнпки, потворщики и участники. 

Замечательно то - я прошу читателя, для ясности после
дующего, обратить на :это обстоятельство особое внимание -
замечательно то, что в науке п литературе встречаются по
стоянно нападки на насилие воспитания семейного (говорят : 
родители развращают своих детеi'r, - а, кажется, нак естР
ственно, чтобы отец и мать желали сделать своих детей такими 
;не, как они сами) ; встречаются нападки н а  религиозное воспи
тание (кажется, год тому назад вся Европа стонала за одного 
ашденка, воспитанного насильно христианином ; а нет ничего 
:законнее желания дать попавшемуся мне ребенку средство 
вечного спасения в той единственной религии, в которую я 
верую) ; встречаются нападки на воспитание чиновников, 
офицеров ; а как же необходимому для всех нас правительству 
не обра:rовывать для себя и для нас служителей? Но на образо
вание общественное не слышно нападок . Привилегированное 
общество с своим универснтетом всегда право, а несмотря на 
то, оно воспитывает в понятиях, противных народу, всей массе 
народа, и не имеет оправдания кроме гордости. Отчего это? 
Я думаю только оттого, что мы не слышим голоса того, кто 
нападает на нас, не слышиl\1 потому, что он говорит не в печати 
п не с кафедры. А :это могуч11й голос народа, надо прислушивать
ся к нему. 

Возьмите в наше время и в нamel\1 обществе каное хотите 
общественное заведение, - от народной школы и приюта для 
бедных детей до женского пансиона, до гимназий и универси
тетов, - во всех этих заведениях вы найдете одно непонятное, 



JIO никому не бросающееся в глаза явление . Родители, начиная 
с :крестьян, мещан до :купцов и дворян, а�алуются на то, что 
детей их воспитывают в чуждых их среде понятиях. Купцы 11 

старого ве:ка дворяне говорят : мы не хотим г:имназпй и универ
ситетов, :которые сделают из наших детей безбо:шни:ков воль
нодумцев . Крестьяне и мещане не хотят ш:кол, приютов и пан
сионов, чтобы не сделалп из их детей белоручек и писарей 
вместо пахарей. Вместе с тем все воспитатели без исключения, 
от народных ш:кол до высших учебных заведений, заботятся 
об одном - воспитать вверенных им детей та:к, чтобы дети :>т:и 
не были · похожи на своих родителей. Не:которые воспитатели 
наивно признаются, не:которые, хотя не признаваясь, считают 
еами себя образцами того, чем должны быть, а родителей -
образцами той грубости, того невежества и тех поро:ков, :ка:ким11 
не должны быть их воспитанни:ки. Воспитательница, урод
ливое,  изломанное жизнью создание, полагающая всё совер
шенство человечес:кой природы в искусстве приседать, наде
вать воротнич:ки и во французс:ком язы:ке, :конфиденциально 
сообщает вам, что она мученица своих обязанностей, что все 
ее труды воспитания пропадают даро"1 от невозможностп 
удалить совершенно детей от влияния родителей, что воспитан
ницы ее, начинавшие уже забывать русс:кий язык и начинав
шие с:кверно говорить по-французски, начинавшие забывать 
обращение с кухарками, возню на :кухне и бегание босиком, а 
слава Богу, выучившие уже Александра Македонского и Гва
делупу, при свидании с домашними - увы ! забывают всё 
это и усвоивают вновь свои тривиальные привычки. Воспита
тельница эта не только, не стесняясь перед своими воспитан· 
ницами, будет подтрунивать над их матерями или вообще на� 
всеми женщинами, принадлежащими к их :кругу, но она счита
ет своею заслугой посредством иронии над прежнею средой 
восп11танниц переменить их взгляд и понятин . Я: не говорю уже 
о той искусной материальной обстановке, ноторая �олжна со
вершенно изменить весь взгляд воспитываемых.  Дома все 
удобства жизни - вода, пироги, хорошая провизия, хорошо 
приготовленный обед, чистота и удобство помещения -всё 
зависело от трудов и забот матери и всего сРмейства . Больше 
трудов и забот - больше удобства, меньше трудов и забот -
меньше удобства.  Простая штучка, но, я смею думать, больше 
поучительная, чем французский язык 11 Александр Македонский. 
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При общественном те воспитанпп это постоянно-жизнен
ное возмездие за труд до такой степени устранено, что 
не только не будут хуже или лучше обед, чище или чернее 
наволочки, лучше или хуже натерты полы, - будет ли уче
ница о том заботиться или нет, но у ней нет даже своей ксJюй
ки, своего уголка, который бы она могла убрать или не убрать 
по-своему, нет возможности из лоскутков и лент сде.н:ать себР 
наряд. «Ну, что, .-rежачего не бьют, - скажут девять десятых 
чптателеfr : - что и говорить о пансионах и т. п . » .  Н ет, они 
не лежачие, они стоячие - и крепко стоячие на опоре правя. 
воспитания . Пансионы нисколько не уродливее гпмназпf1 ,  
университетов. В основании тех и других лежит один и тот ;i�e 

принцип: признанное за одним человеком, или небольшим 
собранием людей право делать 113 других людей таких, какпх 
им хочется. П ансионы не лежачие, - их существует п будет 
существоватт. тысячи, потому что они имеют такое же право 
на образованае, как воспитательные гпмназии и университеты. 
Разнпца разве в том, что мы не признаем почему-то права за  
семьей воспитывать как ей угодно, отрываем ребенка от раз
вратной матери и помещаем в приют, где его исправит испор
ченная воспитательница. 

Мы не признаем за религией права воспитывать, мы кричш.1 
против семинарий и монастырских школ, мы не признаем этого 
права и за правительством, мы недовольны кадетскими кор
пусамп, школами праЕоведения и т .  п., но у нас не достает силы 
отрицать законность заведений, в которых общество , т .  е .  не 
народ, -но высшее общl'ство, признает за собой право воспиты
вать по-своеl'1у, - пансионы д;;�я девпц и универсптеты. Уни
верситеты? Да, университеты. Я позволю се 5е анализиро
вать п этот храм премудрости. С моей точки зрения, он ни на 
шаг не только не ушел вперед от тенского заведения, но в нем
то и лежит корень зла - деспотизм общества, на :который не 
поднимали еще руку. 

:Как пансион решил, что нет спасения без шютрумента, 
называемого фортепьяно, и язына французского, так точно 
один мудрец пли компания таких мудрецов (пускай под Dтой 
компанией будут разуметь представителей европейсной наукп, 
от ноторой мы будто бы преемствовали нашу организацию 
университетов, всё-таки эта компания мудрецов будет очень, 
очень малочисленна в сравнении с тою массой учащихся, для 



ноторой в будущем орrанизован университет) учредпла уни
верситет для изучения решительно всех наук в их высшем, 
самом высшем р азвитии и, не забудьте, учредпла такие заве
дения в Москве ,  в Петербурrе, в :Казани, в :Кпеве, в Дерпте, 
R Харькове, завтра  учредит еще в Саратове, в Николаеве ;· 
rде только захочется, там и учредится заведение для изучения 
всех наук в их высшем развитии. Л сомневаюсь, чтобы мудрецы 
;этп пр11думали орrанизацию такоrо заведения. Воспитатель
нице еще леrче : для нее есть образец - она сама. Здесь же 
образцы СЛИШКОЪl разнообразны II СЛОsКНЫ. Но ПОЛОЖПl\1, 

что такая организация придумана, поло1ким-что еще неверо
ятнее - что у пас есть люди для таких заведений. Посмотрим 
на деятельность такоrо заведения и ero результаты. Л rоворил 
уже о невозможности доказать проrрамму какоrо бы то ни было 
учебноrо заведения, тем менее университета, как не готовя
щего ни к какому другому заведению, но пряl\lо к жизни. Л 
повторю только, в чем не могут не согласиться все непреду
прежденные люди, что доказать необходимость подразделения 
факультетов нtJт никакой возможности. 

:Как воспитательница, так и университет считают первы:r.1 
условием допущения к участию в образованип оторванность 
от первобытной среды. Университет, общим правилом, принн-
1\lает только учеников, прошедших семилетний искус rимна<ш
ческого курса 11 живущпх в большом городе . Малая часть 
вольнослушающих проходит тот же гимнази:ческпй курс, толыю 
не с помощью ги:r.шазий, а домашних учителей. 

Прежде чем вступить в rимназшо, ученик должен пройти 
курс уездного и народного училища. 

Л попробую, оставив в покое ученые ссылки на историю
п глубокомысленные сравнения положения, дела в европейских 
государствах, просто говорить о том, что пропсходит на наших 
г."!lазах в России. 

Н адеюсь, все согласны, что назначение наших воспнта·rель
ных учреждений состоит преимущественно в распространении 
образования между всеми сословиями, а не в поддержании обра
зования в исключительно завладевшем им сословии, т .  е .  что 
мы не столько заботимся о том, чтобы быш1 образованы сьr
новья какого-нибудь богача плп велыюжтт (эти найдут себе 
образование, если не в русском, то в европеiiс:ком заведении) , 
сколько нам дорого дать образование сыну дворника, 

223 



третьеii гп.ii ьдш1 :купца, мещанина, священника, сыну бывшего 
дворового 11 т. п. Я не говорю о нрестьянине - это были: бы 
далеко неисполнIIмые мечтан11я . Одним словом, цель универ
ситета - распространение образования на наибольшее число 
людей. Возьмем для примера сына мелкого городского купца 
или мелкого местного дворянина.  Мальчина прежде всего 
отдают учиться грамоте. "Учение это, как известно,  состои·r 
из зубрения непонятных славянских речей, продолжающегося, 
:как известно, три-четыре года. Вынесенные из такого учения 
знания о:казываются неприложимыми :к жизни ; нравственные 
привычки, вынесенные оттуда же, состоят в неуважении к 
старшим, к учителям, 11ногда н воровстве книг и т .  п .  , и глав
ное - в праздности и лен11 . 

Кажется, излишне доказывать, что ш:кола, в которой учатся 
три года тому, чему можно выучиться в три месяца, есть школа 
праздности и лени. Ребенок, неподвижно обязанный сидеть 
шесть часов за :книгой, выучивая в целый день то, что он может 
выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной 
и зловредной праздности. По возвращении из ·rакой школы, 
девять десятых родителей, в особенности 111атерей, находят своих 
детей отчасти испорченными, физически расслабленными и 
отчужденными ; но потребность сделать из них людей с успехом. 
в свете побуждает отдать их дальше, в уездное училище. В этом 
заведении обучение праздности, обману, лицемерию и физи
ческое расслабление продолжается с большею силой. В уезд
ном училище еще видишь здоровые лица, в гимназии редко, 
н университете почти никогда.  В уездном училище предметы 
преподавания еще менее приложимы к жизни, чем в первом. 
Тут начинаются Александр Македонский, Гваделупа и мнимое 
объяснение явлений природы, ничего не дающее уч«>нику, 
кроме ложной гордости и презрения к родителям, в котором 
пример учителя поддерживает его . Кто не знает этих учею1-
:ков, глубоко презирающих весь простой, необразованный 
народ на том основании, что они слышалп от уч11теля, что 
земля кругла и что воэдух состоит из азота и кислорода ! 
После уездного училища та глупа.я мать, над которою так мп:ы 
шщтрунпвают ппсатели повестей, еще больmе тужит 1;1ад фиэи
чески и нравственно изменившимся детищем. Н аступает гимна
зпческиii курс с теми же приемами экзаменов и принуждеющ1 
разв11вающиl\lи лицемерие, обман и праздность, и сын нуuца 
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и .т� и  :\Iелкопомсстного дворянин а , не знающего, где сыскать 
работника или приказчика , учит уже наизусть французскую, 

л атинсную гр аммат1шу, историю Люте р а  и на  несвойстве нпо:\I 
Сf'бе язьше изощряется писать сочиненпя о выгодах представи
тРльного образа пра в;'Iенпя . Кроме всей ::>той, ни н чему непри
:10ашмоii мудрости, он учится уже де;'lанию до:�гов, обманам , 

1 :ыманивашпо у родителей денег, р аспутст�у и т .  п .  наукам, 
1 ;оторые свое онончательное развитпс получают в ушrвсрси
Т('Те . Здесь ,  в гим н а зии, мы уа;е ви:дпм онончаТf';'I ЫЮ(' отречение 
от дом а .  П росвещенные учптРJIЯ стараются возвыспть его над 
его природной средой, с этою цслью ему дают чптать Белпн 

ского, М ако;;�ея , Льюпс а 11 т .  д . ; всё зто не потому, чтобы он 
имел Ii чему-нпбудь исилючительную с1:шонность, а чтобы 
вообще развить его, нан опп ато н азы вают . И гп:�.шазист, п а  

основании смутных п�нятпй 11 соответствующих им с:�:ов : про
гресс, ;;�ибералхшм , материализм, истори:чесное р азвптпе п т .  п . ,  
с презрением 1 1  отчутдением смотрит н а  свое п рошедше е .  Це:� ь 
н аставников достигнута, но родпте:1 1r , и в особенности мать. 
еще с большим недоуменпем и грустью смотрят на своего 1131\IОЗ

;� ;онного, чушим язьшом говорящсго, чуш11 м yl\Юl\I думающего, 
Iiурящего папиросы и пьющ('ГО впно, самоуве ренного 11 с амо 

довольного Ваню. Дело сделано, «и другие таliпе Ш f' ,  - думают 
родитеJ1и, - должно-быть, таи надо» ,  и Ваня отпрf в  шется в 

университет . Родитl'аи не rмеют сназать са:\1им себе , что 01ш 
ошибшюь. 

В унпверсптете , l:i aii с 1>азано ушt>,  редnо �-;ого увпдпшь с 

:щоровым п свt>жим .::шцом, и ш1 одного НР ующшпь, иоторыi1 
бы с увашениt>l\1, хотя бы с неувашен11ем , но спо1>ойно,  смотреJ1 
на ту среду, пз иоторой: он выше:1 и в 1>оторой Рму прпдетсн 
тить ; он смотрит на нес с презрением , отвр ащениРi\I 11 высоко
мерным сошалением. Тю> оп смотрит н а  ;подеii: своРй: среды , 

на своих родных, таn ше Сl\[отрит п на ту деятельность. I>Оторая 

предстояла бы ему по общественном�· полошеюпо. То.:1ьно тр11 

1; арьеры иснлючителыю представJшются ему в золотом сипнии : 

ученый, литератор и чиновник. 
Из предметов преподавания нет нн одного , Jюторыii  бы бы.'1 

прилошим Ii шизни , и преподают их точно тан ш l' ,  I> aJ> заучи
в а ют псалтырь и географию Ободонсного . Н пснлюч аю только 
предметы опытные, нан-то : химию, физиологию , анатомию, 
даже астроноl\[и'iо ,  в которы х заставляют р аботать студентов ;  
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все остальны<> предметы, нан-то : фи:rософпя, ис·rория, право, 
ф11лолог11я, учатся наизусть, только с целью отв�чать на :жза
мене, на�ше бы ни былп энзамены - переходные или выпуснные, 
ото всё равно . Я вижу высономерное презрение профессоров, 

читающих :>ти стршш. Они не удостоят меня даже озлобле
нием и не снпзойдут с высоты своего величпя для того, чтобы 
доназать писате:rю повестеfI, что он ничего не понимает в этом 
вашном 11 таинственном деле.  Я это знаю, но нпнак не могу 
вследствие того удержать выводов рассудка и наблюдательно 
сти . Н1шак не могу я вместе с гг. профессорамп признать неви
д11мо совершающегося над студентами таинства образования, 
1 .езависпмо от формы и содержанпя лекций профессоров. Не 
признаю я всего этого так же, как не признаю столь же таин
ственного , нинем необъясненного образовательного влияния 
нласс11ческого воспитания, о ноторо11i уже не считают ну:ншы111 
спорить . Сколыю бы признанных всем мnром мудрецов и по
чтенных по харантеру людей ни утверждали, что для развития 
чело1:ека полезнее всего выучить латинсную грамматику, 
t'речеснпе и латинсю1е стихи в подлинюше ,  когда их можно 
читать в переводе, я не поверю ::Jтому тан же, как не поверю 
тому, что для развития человена нужно стоять три часа на 
одной ноге . Это нужно доказать не одним опытом. Опытом 
доназывается всё, что годно . Псалтырник опытом доказывает, 
что лучшее средство i ыучить грамоте - это заставить учить 
псалтырь ;  башмачнпк � оворит, что лучшее средство выучить 
м�>.стерству - заставлять ребят два года таснать воду, рубить 
дрова и т. д. Такпм путем донажете всё, что угодно. Всё это я 
говорю только к тому, чтобы защитнпю1 университетов не го
ворили бы мне об историческом значенип, о таинственном обра

вовательно111 влиянии, об общей связи государственных воспи
тательных учреждений, не приводили бы мне в пример оксфорд
сние, геfщельбергские университ<>ты, а позволили бы мне рас
суждать по простому и здравому смыслу 11 сами бы рассуждали 
так же. Я знаю тольно то, что, поступая в университет 16-18 
лет, для меня, по фанультету, в ноторый я поступил, уже опре
д.елен нруг моих занятий и определен совершенно прои:Jволь-

110. Я прихо:н>у на накую-нпбудь ;;rе1щию па предписанных мне 
по фа.иультету : я обязан не толъно слушать всё, что читает 
111не профеrс1Jр, но и заучить это, если не слово в слово, то 
предложение в предложение . Если я не выучу всё это, профес-
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сор не даст мне необходимого аттестата при выпускном пли 
переводном экзамене .  Я не говорю уже о злоупотреблениях . 
повторяющпхся сотни раз.  Для того чтобы получить этот 
аттестат, я должРн исполнить любимые привычк11 профессора :  
пли сидеть всегда на первой лавке и записывать, пли пметь 
испуганныП или nеселый вид на экзамене,  илп им:еть одпнако
вые убеждения с профессором, или посещать а rшуратно его 
r ечера  (это не мои выдумки, а мнения студентов, которые l\1сжно 
r.сегда слышнть в каждом ун пверситете ) .  Слушая. ленцпп, я 

могу не соглашаться с взглядом профессора,  могу, на основанип 
•1тениii по предмету, которым занпмаюсь, находить, что лекцип 
профессора плохи, - я всё-таю1 дошкен п:х слушать или, по 
крайней мере,  выучивать. 

В униnерситетах существует догмат, Rоторый не высказыва
!'ТСЯ профессорами, зто догмат папской непогрешимости про
ф�ссора.  Мало тог'1, образование студентов профессором совер
шается, кан и у DCf'X жрецов, тайно, келейно и с требованпРl\L 
благоговения от непосвященных и студентов. Как сноро про
фrсс ор назначен, профессор начинает читать, и будь он глуп 
от природы, поглупей он во время исполнения cвoeii должнсстп, 
отстанr, он совершенно от науки, будь он недостойным по харак
теру челове1юм, - он продолжает чптать, пока продолжает 
жить, и нет студентам никакого средства выразпть свое 
удовольствие или неудовольствие . Мало того , то, что читает 
профессор, остается тайной для всех, кроме студентов. :Может 
быть, это происходит от моего невежества, но я не знаю книг -
руководств, составленных из чтений профессоров. Если 11 бы
вали такие курсы, то в пропорцпи одного на сотню. 

Что зто такое значит? 1 Профессор преподает науку в высшем 
образовательном заведении, - положим, 11стор11ю русс1юго 
права или гражданское право, - стало быть , он знает зт�
науку в высшем ее развитии,  стало бы'Гь , он тюt умел соеди
нить все ра�ц�:ичные взглпды на науку или выбрать один 113 них, 
современнейший, 11 доказать. почему это так, - за что же он 
лишает всех нас, всю Европу, плодов своей мудрости и передает 
их тош.но слушающпм его студентам? Неу;нели ему неизвестно, 
что существуют хорошие издатели, платящие хорош11е деньги 
за хорошие книги, что существует литературная критпка, оце
нг.вающая литературные произведения, и что r.тудентам было 
бы гораздо удобнее читать его книгу дома, лежа на кровати" 
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Ч('М ван и с ы в ать его .;:�енцпп ! EcJIП :каждый год 1 13i\H�JНI('TCЯ 

11 дополняется наука, то к аждый год могли бы являться новые,  

;�.ополни:тел ьные статьи. Лптература н общество были бы бла
годарны . Отчего же он11 не печатают своих нурсов? 

Я бы шедал объяснить :> т о  р авнодушпем 1' ш1тер атур1 1ому 
успеху.  но,  :к несч астью , впжу, что те же ;-н р (' ЦЫ п аунп не от1,а

;Jываются напечатать .;:�егонькую полптпчес:кую статеiiну, шюгда 
не :касающуюся пх предl\lет а .  Я боюсь, что тайна универснтет

сного преподаванпя происходит от того, что 90 П:J 100 нурсов, 

будь 0 1 ш  н апечатаны, не выдержут нашеii нераз витой :�и:те ра
турноii нрптпкп . П оч<'му непреi1.1енно нуашо читать. а н е  дать 

студентаi\1 в руни х о р ош у ю  к нпгу, свою плп чу;ную, одн у плп 
.:1ве ,  пли десять хороших ню1г�1 

То усJюв11е , что в унпверс птете нушно чптать пр офессору 

и н епр еl\lенно от себя,  п рпн ад:�еп:шт 1'  доо�атам универсптет

скоii п р а1iт1пш, в ното р�тю я не верю 11 ноторую доказать 
1 1 евоз:\юшно . «Изустная Пt'редача з апечатлевается более в yl\iax 

н т .  д . J> ,  снашут мне ; нсё ::..то несправедлпво . Н знаю себя и мно
гнх других.  состав:1яющ11х не исшпочение, но общее п р авило, 

1юторые прп устной передаче н нчего не поюо1юот н пон11мают 

хорошо TOJIЫiO тогда, ногда споноiiно до.ма чптают :книту. 
I Iзустная п е редач а iшe:i a бы вначенпе только тогда,  ногда сту

;J.t'нты име:ш бы право о п п о н и р о вать п :1 t'нц11я была бы беседа, 
а не урон. Тогда бы то.;1ыю мы, пубшша. н е  IJМ<'.ч: и  права тре

uовать ог.;:rашен:ия от профессоров тех ру1,оводств, по ноторым 
о�ш 30 лет сряду учат нашпх детеii н б р атий. При теперешнем 

; � .е пор�щне, чте ние л енцпй есть толыiо в а б авныii о бряд, не име

ющиit шшаного Сl\lысл а,  и в особенности забавный по ващно

сти , с ноторою он с овершаетс я .  

Я н е  п р шююшатель средств Д ;'J Я  11сп р авJ1 ен11я университетов ;  

н н е  го11орю, что, допустив н а  ленц1шх пр аво студентов н а  возра
;1 ;ен11я, можно бы:�о бы осмыс:штъ университетсное преподава-

1 1 п е .  Н аснольно я знаю профессоров и студентов, мне нажется, 

что в зтоl\1 с:�учае студенты будут шноJ1ьн11чать, либеральни
чать. профессора не будут в с остоя нии хладнонровно, не прибе

гая н вл аст11, вестп прения, 11 что де:ю пойдет еще хуже. Но 

н а  зтого, по моему мнению, нинах' не следует, чтобы студенты 

обяз аны былп молчать,  а профеесора имели право говорить 
всё, что им вздумается ; из этого толыю следует, что всё универ
с нтетс1юР устройс•rво с rоит н а  :� г ·шных о с н о в а н и я х .  



Понятен университет, соответствующпй своему названпю 
1 1  с воей основной идее - собранпю людей с целью взаимного 
образования . Такпе университеты, непзвестные нам, возникают 
11  существуют в разных уголках Росспп ; в са:мых унпверспте
тах, в кружках студентов собпраются ;� юдп, чптают, тол1<уют 
меащу coбoif,  и, н аконец, постановляРтся правшю,  нак собп
р11ться и тошiовать :между собой. Вот настоящпii универсптет . 
Н а шп же уппверсптеты, несмотр я  на все пустыР тозю1 о :\IНпмоii 
ш1бера:1ьностп пх устроiiства,  суть заведенпя, нпчем не отзп
чающпеся по своеf1 оргюшзацпи от женс:ю1х учебных завсд« ' 
нпii:  11 кадетскпх норпусов.  1{ан кадетс1ше но рпуса прпготав
;швают офицеров,  как учшшще правоведенпя - ч1шовюшон .  
тан университеты приго1•ов::rяют чп новнпRов п :подей у1 1 1 1 -
В<'рс11тетского образования . (Это , кан всем пзвестно, особыi 1  
ч1ш, звание, J{аста почти. ) Университетснпе происшествпп 
пuследнеl"о вре:мР 1ш объясняются дзя J1Iеня са:\1ь1:11 простыl\1 
образоl\1 : студента:\1 позво;�или вьшусиать во ротнпчкп руба
пн•н п не застегпвать :мундпров, хотелп перестать наназы
вать пх за  непосещение ;�екциii, 11 вследствпе того всё зда н.IР 

чуть не рушилось 11 не пало . Чтобы поправ11ть де:ю .  есть LЦН Н  
средство : вновь сашать в нарцер з а  непосещенпе зе1щиii:, во:зо\1 -
новпть :\1унд11ры.  Еще бы лучше, на  образец англ11iiс1шх yt1 pP;1 ; 
дrн11ii ,  нанааывать за неудовлетво рптельные успехп 1 1  за П l ' 

б.11агонравпе и,  г;�авное, ограничпть чпсло студентов чисзо� 1  
нуilшых :подеii . Ото  будет последовательно, и прп таном устроi i 
стве университеты будут давать нам такпх люд<'it, какпх давн
JШ преащР . Университеты, нак заведеп пя для. образованш1 
ч:�енов общества ,  в тесном r мью;�е высшего чпно вш1чьеГ1) 
общества,  р азумны ; но как только захотелп сде:1ать из ют \: 

заведенпя для образования всего руссного общества,  она3алос ь ,  
что онп не годятся .  Я решптельно нс понимаю, н а  l{ЮiOM осно
ваншr в кадетсю1х корпусах п ризнаны необход1шыl\ш мундпр ы 

11 дпсцпплпна, а в унпверситетах,  где препоцаванпе точпо та
кое же - с энзаменом, принужденпем, с программоii н бrа 
права возраженпя и уклоненпя от лекцпii учащпхся, - почему 
в университетах говорят о свободе и думают обоiiтись бrа 
средств кадетс1шх корпусов ! Пускай пример германских унп
вРрсптетов не смущает нас ; нам нельзя брать прпмер с немцев : 
для них свят всяю1й обычай, всякий закон, а для нас, к счастшо 
'шп несчастию, наоборот. 
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Вся беда ка:к в университетском деле, так и общем деле обра
зования, происходит препмущественно от людей, не рассуж
дающпх, но покоряющихся пдеяl\1 ве:ка 11 потому полагающих, 
что можно служпть двум господам вместе . Это те самые люди, 
1юторые на мысли, выраженные мною в «Ясной поляне)> ,  отве
чают тан : «правда, уш.ь прошло время бить детей за ученье 1 1  

на�шусть долбить, всё это очень справедJпшо, по согласитесь , 
что без розги пногда невозможно , и что надо иногда заставлят1. 
учить напзусть. Вы правы, но зачем нраiiности 11 т. д. и т. д .» .  

l\ажется, :кari мпло р ассуждают ::эти люди, а онп-то и сталп 
врагп правды и свободы. Они затем тольно будто бы соглаша
ются с вами, чтобы, овладев вашей мыслыо,  изменять и подре
зыва rь и подс:rрпгать ее по-своему. Онп вовсе не согласны с тем, 
что свобода необходима ; они только говорят ::это потому, что 

боятся не пренлониться перед кумиром нашего вена.  Онп только, 
:как чиновнпю1, в глаза хвалят губернатора,  в рунах :которого 
власть.  Во сколько тысяч раз я предпочптаю моего прпятелп 
попа, ноторый прямо говорпт, что р ассуждать нечего, когда 
людп могут умереть несчастнымп, не узнав 3анона Божия, 1 1  

потоl\lу, :какими бы то ни было средствамп, необходимо выучить 
ребенка Закону Божию, - спастп его . Он говорит, что принуж
денпе необходимо, что ученье - ученье, а не веселье. С ним 
!\Южно рассуждать, а с господамп, служащимп деспотпзму и 

свободе, нельзя. Эти-то господа пораащают то особенное поло
ж зние университетов, в котором мы теперь находимся и в кото
ром необходимо какое-то особенное пскусс":."во дипломатии, в 
котором, по выражению Фигаро,  неизвестно, :кто кого обма
нывает : ученпки обманывают родителей и наставников, настав
ники обманывают родителей, учеников и правительство и т .  д .  
во  всех возможных перемещениях п сочетаниях. И нам говорят , 
что это так п должно быть ; нам говорят : вы, непосвященныr' , 
не суйте носа в наше дело, тут нужно особенное искусство н 

особенные знанпя, - это историческое разви1•пе . А кажетсн, 
как дело просто : одни хотят учить, другие хотят учиться . 
Пускай учат, наскол:око умеют, пускай учатся, насколько 
хотят . 

Я помню, во время самого разгара дела костомаровскогп про
екта университетов, я защищал проект перед однпм профессо
ром. С какой неподражаемой глубокомысленной серьезностию, 
почтп топотом, внушительно, конфиденцш1:1ьно сказаJr мне 
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профессор : «Да знаете лн вы, что такое этот проек·r? Это не 
проект нового университета , а это проект уничтожения ушr
верситетов•> , сказал он, с уашсом вглядываясь в меня . - Да 
что же? - зто было бы очень хорошо, - отвечал я, пото.му что 
упиверситеты дурны. - Профессор не стал более рассуждать 
со мною, хотя был не в сплах доnазать мне, что университеты 
хороши, так ж� RaR п нпкто не в силах доказать :этого . 

Все ;;:�юди - все человекп, даже профессора.  Нп один работ
ник не скажет, что нужно уничтожпть ту фабрпку, на которой 
он находит кусок х;;:�еба, и не потому, чтобы он зто рассчитывал, 
а бессознательно . Те господа, которые хлопочут о большей 
свободе университетов, похожи на человека, Rоторый, выводя 
в Rомнате молодых соловьев и убедившись в том, что соловьям 
нужна свобода , выпустил бы пх из Rлетюr и старался на бп
чевке дать им свободу, а потом удпвлялся бы, что соловьи не 
выводят и на бпчевнах, привязанных пм за ноги, и ч то  только 
повывихалп себе ноги п подохлп. 

Нив:то нпкогда не думал об учреждении университетов на 
основании потребности народа . Это было и невозможно, потому 
что потребность народа была п остается неизвестною. Но  уни
Isерситеты были учреждены для потребностей отчасти прави
тельства, отчасти высшего общества, и для унпверсптетов уже 
учреждена вся подготавливающая к нпм лестница учебных 
ваведений, не пмеющая ничего общего с потребностью народа . 
Правительству нупшы былп чиновники, медив:и, юристы, учи
теля, - для прпготовленпя пх основаны университеты. Теперь 
для высшего общества нужны либералы по известному образ
цу, - и тановых приготавливают университеты. ОшибRа только 
в том, что таких либералов совсем не нужно народу. 

Обьшновенно говорят, что недостатки университетов происхо
дят от недостатков низших заведенпй. Я утверждаю наоборот : 
недостат.юr народных, особенно уездных училищ происходят 
преимущественно от ложности требования универсптетов. 

Посмотрим теперь на практпку университетов. Из 50 сту
дентов, составляющпх аудиторию, десять человек на первых 
двух лавках пмеют тетрад1:ш и записывают ; из этпх десяти 
шесть записывают для того, чтобы понравиться профессору, 
uз выработанного школой п гпмназиеii прислужничества, еще 
четверо заппсывают с искренним желанием записывать весь 
курс, но на четвертой лекции бросают, и много-много, что двое 
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11л11 •rpoe из них, т .  е .  1 /15 или: 1 /20 ну рса,  составнт лекции. Весь:ма 
трудно не пропустить ю1 одной лс1щ1ш. В мате111атическо:-.1 

предмете да и во всяком другом, пропущена одна лекция -
11 связь потерян а .  Студент справ.:-шется с руководством, 11 
t>му естественно приходит простая мысль - не нести бесполеа
ную р аботу з аписывания лекций, иогда то ше с амое можн о 

сделать по руководству пли чушим запискам. В математиче

ском и всяком другом предмете, что дол;нен знать наждый 
учитель, nocmoюuto следпть за выводами 11 доказательствами 

учителя не в состояню1 нп од1111 учении, нан бы учитель ш1 

старался быть подробен, ясен и ув;�енателен. Очень часто с 

ученином с:rучается мину·rа з атмения или разв;�ечен:ия, rму 
нужно спросить : как, почему, что было прежде ; связь пот<'

ряна, а профессор идет даJ1ьше . Главная забота студентов (п  

н теперь l' О в о р ю  только о с амых лучших) - достать зашюки: 
нли: руководство, по котuрым мошно будет приготовиться Ii 
экзамену. Большинство ходит на J1екц1ш или потому, что не

чего делать и еще внове не н аскучпло, илп чтобы доставить 

удовольствпе профессору, ил11, в редких случаях, из моды, 
1югда один пз ста профессоров сделался популярен и посеща·rь 

его лекции сделалось умственным щегольством между с·rуден
тами. Почти всегда, с точки зрения студентов, лекцип состав
ляют пустую формальность, необходш1ую только в виду :экз а 
мена .  Большинство в п р одолжение курса не занимается своими 
предметами, а посторонними, проl'р амма которых опредеJш
ется :кружком, в который попадают студенты. Н а  лекции с:мо

трят обыкновенно так же, как солдаты смотрят на учение ; на 

:шзамен тан же, нак на смотр,  как на снучную необходимость.  
П рограмма , составляемая кружком, в последнее время мaJIO 

разнообразна ; бо;�ьшею частью она состоит в следующем : 

чте ние и повто рение чтений старых статей Белинского п новых 
статей Чернышевских, АнтоновичеfI, Писаревых п т .  п . ; кро

М<' -�:ого, чтение новых книг, имеющих блестящIIй уснех в Евро
пе, без всякой связи и отношения к предметам, :которыми з ани
маются : Льюис, Бокль и т .  п .  Главное же 2 а нятие - чтен пе 

запрещенных книг и переписывание н х : Фейербах,  Молешот, 
Бюхнер и в особенности Герцен 11 Огарев.  Перепи:сываетс н 

всё не 1 о достоинству, но по степенп запрещения. Я в идал у сту· 

дентов 1-шпы переписанных книг, бrа ср авнения б ольшие, ч е м  

бы был весь курс четырехлетнего щ э еподавания, и в числе :этих 
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Т<'Т}>адей толстые тстрад11 самых отвратительных стихотворс

ниii Пушкпна и :  сю1ых бездарных и бесцветных стихотвор ений 

Рылеева .  Еще занят 11е составляют собрания и беседы о самых 

разнородных и ваашых предметах,  напр:иl\lер : о восстанов;rешш 

незавпсп:мости :\'lа:юроссии, о распростран<>нии 1•р амот1юст 1r 

мt>шду народоl\1, о сыгр ашш сообща I\аl{ОЙ-нибудь штуки шц 
профессоро.м плп инспекторо:м, нотор ая называется требованИ!':\1 

объяснt>н:иii, о соединенпи двух нрушнов - аристокр ат11че

с1юго п ш�ебейского 1 1  т .  п.  Всё ;)ТО иногда бывает смешно, н о  

часто l\шло, трогательно 11  по::�т11чно,  накою часто бывает празд

ная мо:юдсжь.  Но дело в т\N\1, что в :>ти занятпя погружен моло

доii: человеR, сын )Iелкопоместного дворянина или: 3-:й гильдшr 
Iiупца, которых отцы отдал11 в надежде сделать из нпх себе 

по:мощни:ков,  одному - помоч1, сделать свое маленьное 11l\1ены1-

це производптеJ1,ьньш, другому - помочь повест11 прав11л ь
нее 11 выгоднее торгов.�:ю.  Мнение о профессорах в :>тих нруш· 

нах существует следующее : один совершенно глуп, говорят 

про профессора ,  хотя и тружешш, другоir отста:1 от наукн, 

хотя 11 был способен, трР-тиii неч11ст на руну п выводит толыiu 

тех, кто :исполняет тани:е-то его требованпя, четвертый -посмl' 

шищс рода человеческого, тридцать ле·r сряду чптающиii бе . 1 ·  
образным языком написанные своп записюr, - и счастлив то r 

университет, в нотором па 50 профессоров есть хоть одни y u a "  
а·Ш<'Мыir п шоби:мый студентамп. 

П решде , ногда был11 переводные ;шзаl\rены, нашдыii год про-

1юходпло хоть н с  пзу •rенпе предмета, но е11•егодное выдалбшР 

ванне записон перед ;жзаменом. Теперь таное выдаJiбJшванш� 

прои:сходпт два раза : при переходе иа второго иурса в третий 

1 1  перед выпус1юм. Тот самый жребий , но1•орыii прежде ющалсн 

чРты ре раза в продолжение всего нурса,  теперь кпдается два 

раан .  
l{ан сноро существуют ;)Кза:мены i; их настоящим устройствоi\! , 

переводные И:JIИ выпуснные - :это всё равно,  непременно должнu 

существовать и бессмысленное долбленпе, 11 лотерея,  и: личное 

расположенпе ,  и произвол профессора ,  и обман студентов .  

Н е  знаю,  как испытывали ::�то устро11телп унпверситетов с и х  
знзаменами, но  как мне поназывает здравый смысл, нак я н с  

раз испытывал :>то и иаи согJ�ашались со мной многие 1 1  мнu

гпе, - :экзамены не i\lогут служить мерилом знаний, а служ�:11· 
тольио поп ри:щt>l\1 дJrя грубого произво.тrа профессоров 11 дш1 
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грубого обмана со стороны студентов. Я держал три экзамена 
в моей пшзнп : первый год я бы;� не перепущен из первого на 
второй курс профессором русской историп, поссорившимся 
перед тем с МОШ\Ш домашн11ми, несмотря на то, что я не пропу
стил ни одной лекц1ш и знал русскую историю ; кроме того , 
ва единпцу в немецком язьше, поставленную тем же профессо
ром, несмотря на то, что я знал немецкий язык несравненно 
лучше всех студентов нашего курса.  В следующем году я пз 
русской историп получ11л 5, потому что ,  поспорIIв с студентом
товарищем, у кого лучше память, мы выуч11.;:rп по одному во 
просу наизусть, и мне достался на  экзамене тот самый вопрос, 
�<оторый я выучил, как теперь помню - биографпя Мазепы. 
Это было в 46 году. В 48 году я держал экзамен на кандидата  
в петербургском университете и буквально ничего нс знаJI н 

буквально начал готовиться за  неделю до экзамена .  Я не спал 
ночи п получ1ш кандидатсю1е баллы из гражданского п уго
довного права, готовясь из каждого предмета не более недели. 
В нынешнем, 62 году, я знал студентов, кончающIIх курс п начи
нающих готовиться к предмету за неделю перед экзаменом. 
В нынешнем же году я знаю, что четверокурсники подделы
вали билеты ; знаю, что одIIн профессор поставил студенту 
3, а не 5 за то, что студент позволил себе улыбнуться. П рофес
сор заметил ему : «нам можно улыбаться, а ваl\1 нельзя» , п по
ставил 3. 

Н адеюсь, что юшто не примет приведенные случаи за псклю
чение. Всякиf1, знающий унпверситеты, знает, что прпведен
ные случап составляют правIIло,  а не иооючение, что нначе 
быть :е:е мо:жет. Еслп же кто сомневается, то мы можем при
вестп r.шлшюны случаев. Н айдутся изобличи·rелп п с подпп
сыо фамилпf1 по минпстерству народного просвещения, как 
нашлись по минпстерству внутренних дел и юстицпи. Что 
было в 48-м, то п в 62-м, то будет и в 72-м, пока органпзацuя 
останется та же . Унпчтошен11с мундиров и переводных экза 
менов ни на волос не  помогает делу свободы ; это новые заплаты 
на старые платья, толыю разрушающие старое платье . Вшю 
новое не вливают в мехи старые . Я льщу себя надеждой, что 
даже защитники унпверситетов скажут : «Да, это правда, 11лп 
правда отчастп. Но вы забываете, что есть студенты, с любо
вию следящие за  пенциямп, п для которых вовсе не нужны 
экзамены, 11 главное - вы забываете образовательноР Р Л 1 ш н 11е 
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университетов» . Н ет, я не забываю ни того, ни другого : о пер
вых - о студентах самостоятельно работающпх - сRажу, что 
для них не нужны университеты с их организацией, им нужны 
только пособия - библиотека, не лекции, которые бы ою1 
могли слушать, а беседы с руководителями. Но и для :этого 
меньшинства едва ли дадут университеты знания, соответ · 
ственпы(' их среде, если только они не хотят быть литерато·  
рамп плп профессорами:. Главное же,  1 1  это меньшинство под · 
падет тому влиянию, которое называется образовательным 1 1  
которое я называю развращающим влпянIIем универсптетов . 
Второе же возраженпе - об образовательном влIIяю1и универ 
ситетов - принадлешпт к числу тех, которые основаны на 
вере 11 прежде всего должны быть доказаны. Кто и чем дока
зал, что унпверсптеты имеют зто образовательное влпяние , 
откуда вытекает это таинственное образовательное влияние � 
Общения с профессорами нет, - нет вытенающих 113 него до
верпя и любви, есть, в больш11нстве случаев, боязнь и недо
верие. Н ового, чего - нибудь такого, чего не могут узнать 
ив книг студенты, онп не узнают от профессоров. Образова
тельное влияние лежит, стало быть, в сообществе молодых 
людей, занятых одним и тем же? Без сомнения ; но заняты 
они большею частью не наукой, как вы думаете, а при
готовлеш1ем к :жзаменам, обманом профессоров, либеральни
чанием 11 всем тем, что вселяется обыкновенно в людей, ото
рванных от среды, семьп и искусственно соединенных вместе 
посредством духа товарищества, возведенного в принцип и 

доведенного до самодовольства ,  до самохвальства. Я не 
говорю об исключении - о студентах, ;юшущих в семьях, -
онп менее подчиняются образовательному, т. е .  развращаю
щему влиянию студенчества ; не говорю 11 о тех редких пс1шю
ченпях,  преданных смолоду науке людях, ноторые за  постоян
ным трудом тоже не вполне подчиняются этому влпянию. 
И в самом деле , люди готовя·rся  для жпзни, для труда ; 1шш
дый труд требует, нроме привычки к нему, порядка , правпль
ности и главное - уменья шпть п обращаться с люды\tИ . 
Посмотрите, кан сын крестьянина приучается быть хозяином, 
сын дьячка, читая на нлиросе, быть дьячком, сын ниргизца
скотовода быть скотоводом ; он смолоду уже становится в пря
мые отношения с жизнью, с природой и люды.ш, смолоду учится 
пцодотворно, р аботая, п учится обеспеченный с материяльной 
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r'rороны 11ш з н и ,  т .  е .  обсспсченныii нусно:м х:1еба ,  одешдоii 11 

помещением, - и пос!\(отрите на студента ,  оторванного от дома, 
от семьи, брошенного в чужой город, наполненный пснушениям11 
для его 1\[Олодост11, без средств ь шпзни (потому что средства 
рассчитываются родителя:.\1П только на необходимое, а все ухо
дят на увлечение) ,  в кругу товарищей, своим обществю1 толыш 
усшш:вающих t'ГО недостатки, без руноводителеii, бР.з цели, 
отсп;в от старого 11 не пристав к новому. Вот пол;)жРние сту
дента зu l\lалымп нсн;�юченинми. Из нпх выходит то, что дол
жно выходить : или ЧИHOB tlИIOiI, ТО:IЬКО удобные для праВИТ('ЛЬ
ства, пли чиновники-профессора,  плп чнновюшп-ш1тераторы, 
удобные для общества, пли ;�юди, бесцельно оторванные от 
прежней среды, с испорченною :молодостию п не находящие 
себе :места в ;:кизнп, таи называемые .1юди ynuвepcumemclioгo 
обрааовапия, развитые,  т. е. раздрюненные, бо;'lьные ;rибераJ1ы.  
"Университет есть первое 1 1  главное наше воспптательное завf'
дение . Он первыii пр:исвоивает себе пра.во воспитан11я 1 1  

первыii по  результатам, которых достпгает, �оказывает не
за1юнность и невозможность воспнтания . Только с точн1:1 
зрения общественной моншо оправдывать п;rоды унпверситета .  
"Ун11версптет готовпт н е  тюшх людей, каких ну;�шо человечР
ству, а канпх ну;�шо испорченному обществу . 

Нурс кончен. Я предполагаю своего воображаемого воспи
танника однпм из :�учших воспитанюшов во всех отношенпях.  
О н  прпезжает в семью ;  ему все чужпе - и отец, и мать, 1 1  род
ньн•. Он не верпт их верою, он не шелает пх  шеланиямп, он :мо
Jштся не их Богу, а другп:м нумпра:.\I .  Отец 11 мать об:1шнуты, 
и сын часто желает с нимп слпться в одну семью, но ушс нР 
ме11tет. То, что я говорю, не есть фраза, не есть фантазия . Н 
з1нно очень многпх студентов, вернувшихся в свою семью, 
1>оторые часто оскорбляли верованпя своих родных, которън• 
почтп во всех убеждениях - о браке, о чести, о торговле -
расходились с cвoeii семьею. Н о  де.,10 сделано, 11 родптелн 
утешают себя мыслью, что таной век пын•1е, п что иыпеш11ее 
образование та:ково ; что не в их среде, но по нрайней мере 
сам по себе 11х сын сделает себе карьеру, найдет свои средств& 
существовать и даже помогать им 11 по-своему будет счастлпв. 
J{ несчастию, в 9 случаях из 1 0  11  тут родители ошибаются .  
:Кончпвши курс, студент не  знает, куда преклонить rолову . 
Странное дело : те сведения, которые он приобрел , нпному не 
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ну;нны, никто за  нпх ничего не дает . Е;:1инственное прилож<'
н11е их - в :1итературе и в педагогике, т .  е .  в науке образо
вать опять таких же ненушных людей. Странное дело ! Обра
:ювание ред1ш в Россип, следовательно оно долп>но бы было 
быть дорого . высоко ценпмо . А на деле выходпт наоборот. 
Машиннсты нам нушны, у нас их мало, и машиннстов выпп
сьшюот из вceii Европы 11 платят нм дорого ; отчего же образо
ванные универсптетс1ш: (образованных людей у нас мало) гово
рят, что они нуа;ны, а мы не TOJI Ы>:O им11 не  доротп:м, но им 
деваться неl:\у;:\а .1 Отчего челове1•, кончнвший 1,урс у плотника,  
I>аменщю>u и шту1>атур а ,  получает сейчас и везде 1 5 - 1 7  р . , 
если он работпш.;, и в мРс я ц  2::>,  если он мастер, рядчи1> ,  - а сту
дент рад, если он поJ1учнт десять? ( Я  пс1шючюо дитературу 
1 1  чшювничество, а говорю о том, что мошет получить студент 
в практичесн:ой деяте:�ьностн. )  Отчего помещики, оставшпесн 
теперь при землях, ноторые надо сделать производитеJ1ьными, 
11ш\тят 300-500 р. муашн:ам-бурмистрам, а не платят и 200 р .  
етуде11там-на:-.1ерашютам 1 1  естествешш1шм.1 Отчего на  :.нелеа
ных дорогах рядчшш-му:.нпки заведывюот тысячами рабо
чих, а не студенты? Отчего, есл11 студент и получает место 
с хорошим а>аJюванием, то по;;�учает его не за знания, приоб
ретенные в университете , а з а  знания, пр1юбретеннью после? 
Отчего юристы-студенты де:�аются офицерами. а математики 
п естественнини чпновшшш1,ш? Отчего хлебопашец, проживя 
год в довольстве, приносит до:-.юй :J0-60 р . ,  а студент, проаш
вя год, оставляет 100 р .  долгу ! Отчего народ ш1атит народному 
учптешо 8. 9, 10 р. в месяц, всё равно - будет л и  он из дьяч
I>ов илн студентов? Отчего �>упец не берет в приказчшш, не 
;1;енит н а  своей дочерн 11 не принимает н дом студента, а маJ1ь
ч1ша из 1.;рестьян? Оттого, с�>ашут l\IIH' , что общество не уме<'т 
еще ценить образования ; оттого, что студе1 1т -учитеJ1ь не ста
нет бнть детей, студент-управJшющий не станет обманывать 
рабочих, занабалять нх задат�>ами, студент-1.;упец не станет 
обмеривать и обвешивать ; оттого , что плоды образования нР 
таJ.; ощутительны, кан плоды рутины и невежества. Это очен ь  
мо;нет быть, отвечу я, хотя наблюдения показывают мн<' про
тивное, Студент или вовсе не умеет вести дело,  ни честно ,  ни 
GС'счестно, и.;ш если умеет, то ведет дело толыю сообразно с 
('НОей природой, с тем общим строем нравственных прнвыче1•, 
1юторый выработала в нем жизнь независимо от школы. Я знаю 
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о �инаковое число честных студентов 11 не-студентов, и наобо
рот.  Но полошим даже, что унпверситетское образование раз 
вивает чувство справедливостп в человеке, и что вследствиr> 
этого необразованные люди предпочптают студентам необра -
вованных же .11юдей и ценят пх выше студентов. Положим .  
что :>то так ; почему ж е  мы, так называемые образованные люди 
11 и�1еющпе средства, дворяне, лптераторы, професс о ра ,  не 
:\ЮЖеl\1 нпкуда употребпть студентов, кpol\le как на службу? 
Н не говорю о службе на том основании, что служебное воз 
награждение не может быть принято мери;:�ом заслуг и знаний. 
Каждому пзвестно, что студент, отставной офицер,  промотав
шиilся помещик, иностранец и др . ,  как только им почему-нп 
будь нужно прпобрести средства к жизни, едут в столицу 11 , 
по мере связей и степени требований, nолу;чают место в админи
страции, или если не получают, то считают себя оскорбленныМII . 
Н потому не говорю о вознаграждении служебном ; но спра
пшваю, п<>чему тот же самый профессор, коtорый давал обра
зование студентам, дает 15 р. в месяц дворнику или 20 р. плот
нику, а пришедшему к нему студенту говорит, что он очень 
жалеет, что не может ему дать места, кроме похлопотать у 

· чиповнинов, или предлагает ему 10 р .  за место переписчика 
или корректора по издаваеJ.1.юму сочинению, предлагает ему 
такое место , в котором приложимы только знания, вынесен
ные пз уездного училища - уменье писать. Мест же, где бы 
была приложима история римского права, греческая литера
тура и интегральное счисление, - нет и не может быть. 

И тан, в большей части случаев, вернувшийся к отцу сын 
из университета не оправдывает надежд родителей и, чтобы 
не стать бременем для семейства, должен занять место , в кото 
ром нужно только уметь писать и в котором он становится в 

1юнкурренцию со всеми русскими грамотными. Одним преи
муществом остается чин, но только для слу,нбы, в нотороii 
большее значение имеют связи п другие условия ; другим пре
имуществом является либерализм, ни к чему не прпложимый . 
Мне кажется, что пропорция людей из университета, занимаю
щих вне службы места с хорошим: вознаграждением, будет не
обычайно мала . Верные статистические сведения о деятельно
сти вышедших студентов были бы важным материялом для 
наукп об образовании и, я убежден, доказал11 бы матема
т11чесни ту истину, ноторую я стараюсь выясю1ть только по 
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предположснuяl\1 п по m1е10щ11мся данным, - пстину, что 
люди университетского образования мало нужны и направ
ляют свою деятельность преимущественно на литературу 11 

педагогику, т .  е .  на повторение того жь вечного круга обра
вования такпх же ненужных для жизни ;i:юдeft. 

Но я не предвпдел одного возраженпя, пли, скорее, источ 
ника возражений, естественно представляющегося у большин 
ства моих читателей : почему то же самое высшее образо
вание, которое оказывается столь плодотворным в Европе, 
было бы неприложпмо у нас? Европейские общества образо
ваннее русского общества, почему и русскому обществу не 
11дти тем же путем, которым шлп европеftские народы? Возра
жение :>то было бы неопровержимо, если бы было доказано, 
во-первых, что тот путь, по которому шли европейские народы. 
есть наилучiпий путь, во-вторых, что всё человечество идет 
одинаковым путем, и в-третьих, что образование наше приви
вается н ароду. Весь восток образовыва:rся и образовывается 
совершенно пнымп путями, чем европейское челоЕечество. 
Еслп бы было доказано, что молодое животное, волк илп 
собана, воспптаны мясом и доведены этим путем до полного 
развитпя, разве я имел бы право заключить, что, воспитывая 
молодую лошадь или зайца, я не могу их довести до полного 
развития иначе, как посредством мяса? Разве из :>тих противу
положных опытов я бы мог заключить, наконец, что, восппты
вая молодого медведя, ему необходимо либо мясо,  либо овес? 
Опыт бы показал мне, что для него необходимо и то, 11 другое.  
Если мне и кажется, что естественнее образование мяса посред
ством мяса, и если прежние опыты подтверждают мое пред
положение, я не могу продолжать давать мясо жеребенку, 
если он всяю1й раз выбрасывает его, и организм его не ассп
:\шлирует :>ту пищу. Точно то ;не происходит с европейским. 
как по форме, так и по содержанию, образованием, которое 
перенесено на нашу почву. Организм русского народа не 
ассимплирует его, а вместе с тем должна быть другая пища, 
поддерживающая его организм, ибо он жпвет. Эта пища I{а
жется нам не пищей, как трава для хпщного живот
ного, а между тем исторически-физиологический процесс 
совершается, 11 :>та непризнаваемая нами пища асс11мил11-
руется органпз�юм народа, и огромное животное крепнет 11 

выростает. 
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РеJюмируя всё с1•азанноf' выше. мы прпходпм к с:�едуюш.им 

положениям : 

1 )  Образование 11 1юсш1тание суть дна различныl' нон ятпя . 

2) Образованпе - свободно н потому законно п справед

.1 1шо : вос1�итанне - насильственно п потому незю,онно и не
снравед.пиво, - НР :-.юпют быть оправдываf'МО разумо:-.1 н потому 

нР может быть предметом ПРдагогики. 

3) Воспитание, ка�> ЯВJIРНИР, пмеет свое нача:�о : а) в семье, 

1 1 ) в вере, с) в правительстве, d) в обществе . 

4) Семеiiные, религиозные п правительственные основания 

воспптания естественны и имеют :за  себя оправданпе необхо

;тмостп ; общественное же воспитание не пмеет оснований, 

1' 1юме гордости человеческого разума,  и потому приносит 

еа�rые вредные плоды, - каковы �тниверситеты 11 унпверситет

съ:ое образование. 

Только теперь, разъяснив отчасти наш взг:1нд на образова

ние и воспитание и определив границы того 1 1  другого, :1rы 

:1юше111 ответить на вопросы, становпмые г .  Глебовым в шу р 
на;1е «Воспитi\нпе)> (1862 г . , ."№ 5) ,  вопросы П<'р ные естественно 

nрl'дставляющиесн при серье;ншм: внию-ювешш в дело обра 

зования : 

1 )  Чe.ii до. 1J1с1ю быт ь ш1<0. ш ,  ес. 1 11 оиа uc до. 1 J1с1ш в.н е щ и ва т ь с.ч 

в де.tо восп и т а н и .ч? 
2) Что зuач1т1 н ев.1и'utа т ел ьство ишол ы в дело восп и та н и я! 

и 3) ВоалоJtсно лu отдсл.<�ть восп и т а п и е  от уче11 ь л ,  особе1 1 н о  

п ервои а чаль11 ого, ногда вос11 шпате.-1 ыt ый э. 1е.11 етп ш � о с 1ш1 с.'l в 

.ио. 1 0д ые у.1� ы  даJ1се и в высших 1 ш•олах:• 
(�J ы у11-;е объясни;п1, что форма высшнх учебных заведений, 

в 1юторых вносится воспитатеJ1ьныi:i ЭJIС'Мент, нис1,олыю не 

с:�ушпт дзя нас образцом. Мы отрпцаем поря�ок высших учеб
ных заведениii нс только так ше, н ю-; п низших, по видим в них 

начало всего a:ia) . 

Чтобы ответить на постановJ1 С'1шыс вопросы, 111ы то:�ько 

перестановим их : 1) что заачит невмсшатС'. 1 ьство школы в 

воспитапие·i 2) воз:мо;1>но JIИ такое невмешате;1 ьство? 11 3) чем. 
прп невмешательстве в воспитание, до:�жна быть школа:1 

Во избежание недоразуменнй, я доJ1шен прежде объяснить, 

что я разумею под словом шкоза,  которое я в том :;1,е смысле 

употребля:� в первой статье 1 .№• жу рнала «Ясная по:шна» . 

Под словом пшоJrа  н разумею нс дом. в 1\отором учатся,  не 
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учителей, не учеников, не известное направление ученпя, но 
под словом школа я р азумею, в самом общем смысле, сознатель· 
ную деятельность образовывающего на об разовывающихся, то · 
есть одну часть образования, всё р авно как бы нп выражалась 
эта деятельность : учение артикулу рекрутов е�ть школа, чте
ние публичных лекций - школа, чтение курса в магометан
ском учплище - школа, собрание музеума и открытие его для 
:шелающих - также школа .  

Отвечаю на первый вопрос . Невмешательство школы в дело 
образования значит невмешательство школы в образованпе 
(формирование) верований, убеждений п характера образо
вывающегося .  Достигается же зто невмешательство предо
ставлением образовывающемуся полной свободы воспринимать 
то учение, которое согласно с его требованием, которое он 
хочет, и воспринимать настолько, насколько ему нужно,  на
сколько он хочет, и уклоняться от того учеюrя, 1,оторое ему 
не нужно и которого он не хочет. 

Публичные лекцпи, музеу:мы суть лучшие образцы школ 
без вмешательства в воспитание . -Университеты суть образцы 
школ с вмешательством в дело воспитания . В этих заведениях 
ученики связаны определенным курсом, программою, сводом 
избранных наук, связаны требованием :жзаменов и преиму
щественно основанным на них, т .  с. на экзаменах, предостав
лением прав, или, что будет вернее, лишением прав в случае 
несоблюдения предписанных условий. (Студент 4-го курса, 
держащий экзамен, находится под угрозой одного из самых 
тяжких наказаний - потери 10 или 12-летних гимназических, 
университетских лишений и отнятия тех выгод, в виду кото
рых он переноспл 12-летние лишения. )  В :этих заведениях всё 
придумано так, чтобы ученик, под угрозой наказания, принимал 
на себя в образовании тот воспитательный элемент и усвоил 
те верования, те убеждения и тот характер, который нуwен 
учредителям заведенпя. Принудительный воспптательныf1 эле
мент, ср�тоящпй i; иск.:�ючите.11ьном выборе одного круга науn 
n в угронс наказания, столъ же силен и очевиден для серьезного 
нnблюдатсля,  как и в том заведении с телеснымп наказаниями, 
которое поверхностные наблюдатели ставят в протпвуполож
ность университетам. 

Публичные лекции, число которых постоянно возрастает 
в Европе и Америке, наоборот, не только не обязывают 1' 
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:известному кругу знаний, не только не требуют внимания 1� 
себе под угрозой наказания, но требуют от учащихся еще из
вестных пожертвований, чем самым доказывают, в противу
положность первым, совершенную свободу выбора и основа
ний, на которых они строятся. Вот что значит вмешательство и 
невмешательство школы в воспитание. Если мне скажут, 
что такое невмешательство,  во<1можное для высших <1аведений 
и: в<1рослых людей, нево<1можно для низших и малолетних, по
тому что мы не видим тому примеров - публичных лекций для 
детей и т. п . ,  - я отвечу, что если мы не станем слишком частно 
понимать слово школа,  а примем его в вышеприведенном опре
делении, то мы для низшей степени <1нания и для ни<1ших во�
растов найдем много свободно-обра<1овательных влинний без 
вмешатеJ1ьства в воспитание, соответствующих высшим <1аведе
ниям и: публичным лекциям. Таковы выучивани<' гра:моте от 
товарищей и братьев, таковы народные детс1шt- игры, об обра
<1овательном влиянии которых мы намерены поместить статью 
в одном И3 будущих номеров, таковы публичные <1релища, 
райки и т .  п . ,  таковы картины и книги, таковы ска<1ки и песнп , 
таковы работы и таковы, наконец, попытки Ясно-полянской 
школы. 

Ответ на первый вопрос дает отчасти о·rвет и на второй : 
во<1можно лп такое не:емешательство? Теоретически доказать 
:эту возможность нельзя. Одно, подтверждающее эту возмош
ность, есть наблюдение, доказывающее, что люди вовсе не 
воспитанные, т .  е .  подлежавшие одним свободно-обра<1ователь
ным влияниям, люди народа, - свежее, сильнее, могучее,  
самостоятельн�е1 справедлпвее, человечнее и, главное - нуш
нее людей, юш бы то riИ было воспитанных. Но ,  может быть, 
и это положение для многпх требует дока<1ательства?  О дока
зательствах этих мне еще придется говорить многое .  Приведу 
только одно . Почему зоологически не улучшается поколение 
воспитываемых? Порода воспитываемых животных улучшается ; 
порода воспитываемых людей ухудшается и ослабевает. Во<1ь
мпте наудачу сотню детей от несколько воспитанных по
нолений и сотню невоспитанных детей народа и: сравните 
их в чем хотите : в силе, ловкости:, уме, способности: воспри
нимать, в нравственности:, даже и во всех отношениях, -
громадное преимущество поражает вас на стороне детей невос
питанных понолений, и тем более будет преимуществ, чем 
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будет ниже возраст, и наоборот. Это страшно сказать по выво
дам, на которые оно наводит, но оно так .  Окончательно же 
доказать зту возможность невмешательства в низших школах 
для людей, которых личный опыт и внутреннее чувство ничего 
не гоsорят в пользу такого мнения, можно только добросовест
ным изучением тех свободных влияний, посредством которых 
образовывается народ, всесторонним обсуждением вопроса и 

длинным рядом опытов 11 отчетов о них. 
Чем же должна быть школа при невмешательстве в дело 

воспитания? Школа, на�' сказано выше, есть сознательная 
деятельность образовывающего на образовывающихся. Rа:к 
e \ly действовать, чтобы не преступить пределов образования, 
т .  е. свободы? Отвечаю : школа должна иметь одну цель -
передачу сведений, знания (instruction) , не пытаясь перехо
дпть в нравственную область убеждений, верованнй n харак
тера ;  цель ее должна быть одна - наука, а не результаты ее 
влияния на человеческую личность. Школа не должна пытаться 
предв11деть последствий, пропзводимых наукой, а ,  передавая 
ее, должна предоставлять полную свободу ее примененпя . 
Школа не должна считать ни одну науку, ни целый свод наук 
необходимымп, а должна передавать те знания, которыми 
владеет, предоставляя учащимся право воспр11ниl\1ать плп 
ПР восприниl\iать их. Устроiiство и программы школы должны 
основываться не на теоретическом воззрении, не на убеждении 
в необходиl\юстп таких-то и такпх-то наук, а на одной возмож
ностп, т .  е .  на знаниях учителей. Объяснюсь примером. Я 
шелаю учредить учебное заведение . Я не составляю програмl\iы, 
основанной на своих теоретических воззрениях, и на основаюш 
этой программы не приискицаю учителей, но предлагаю все:..1 
людям, чувствующим призвание к сообщению знаний, читать 
те уроки пли лекции, какпе они l\Югут. Само собою р азу
меется, что прежний опыт будет руководить нас в выборе этпх 
уроков, т. е. в том, что мы уже не будем пробовать препода
ванпР тех предметов, которые неохотно слушаются, мы не ста
нем в русской деревне читать испанский язык, астрологию н;1и 
географию, точно так ;не, как в этой же деревне купец не от
кроет лавки хирургических пнструментов или кринолинов. 
Мы можем: предвидеть требования на наше предложение, но 
окончательный судья наш будет только опыт, 11 мы не считаем 
себя в праве открыть ни одноii лавкп, в которой бы мы продавали 
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цеготь только с тем условием, чтобы у нас брали на 10 ф .  
дегтю фунт имбирю или помады. :М ы  н е  заботимся о том, какое 
употребление из наших товаров будут делать потребители, мы 
верим, что они знают, что им нуп:шо, и для нас достаточно 
труда угадать их потребность и только отвечать на нее. Очень 
может быть, что найдется один учитель зоологии, один учитель 
средней историп, один - Закона Божия и один - топографп
ческого пскусства .  Ежели эти учителя будут в состоянии сделать 
свои уроки занимательными, урокп эти будут полезны, не
смотря на свою кажущуюся несоответственность 1 1  случайность. 
Я не верю в возможность теоретичесюr придуманного гармо
нического свода наук, но верю в то, что каждая наука, прп 
свободном ее преподавании, гармонически укладывается в 
свод знаний каждого человека. Скажут, может быть, что прп 
такой случайности программы могут войти в курс бесполез
ные, даже вредные науки, и что многие науки невозможно 
будет преподавать, потому что ученики недостаточно для них 
приготовлены. Н а  это отвечу, во-первых, что вредных и беспо
лезных наук нет для кого бы то ни было, и что есть здравый 
Сl\1ысл и потребность учеников, которые при свободе учения 
не допустят бесполезные или вредные науки, если бы такие 
были ; во-вторых, что подготовленные ученики нужны для 
дурного учителя, для хорошего же легче начинать алгебру 
илп аналитическую геометрию · с учеником, не знающпм 
арифметики, чем с учеником, плохо знающим ее, легче читать 
среднюю историю ученикам, не учившим наизусть древней. 
Я не верю, чтобы профессор, читающиir в университете диффе
ренцпалы и интегралы или историю русского гражданского 
права, п который не может читать арифметику и русскую 
историю в первоначальной: школе, - я не верю, чтобы он 
был хороший профессор.  Я не вижу пользы и заслуги и даже 
возможности в хорошем преподавании одной части предмета .  
Главное же - я убежден, что предложение будет отвечать 
всегда на требование, что на каждой ступени наук будет доста
точное число и учеников, и учителей. 

Но как же , скажут мне, образовывающему не желать посред
ством своего преподавания произвести известное воспитатель
ное влияние? Стремление это самое естественное, оно лежпт 
в естественной потребности при передаче знания образовыва
ющего образовывающемуся. Стремление это только придает 
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образовывающему силы заниматься своим делом, дает ту сте
пень увлечения, котор ая для него необходима. Отрицать это 
стремление невозможно, и я об том никогда не думал ; существо
вание его только сильнее доказывает для меня необходимость 
свободы в деле преподавания. Н ельзя запретить человеку, 
любящему и читающему историю, пытаться передать своим 
ученикам то историческое воззрение, которое он имеет, которое 
он считает полезным, необходимым для р азвития человека, 
передать тот метод, который учитель считает лучшим при 
научении математики или естественных наук ; напротив, это
предвпдение воспитательной цели поощряет учителя . Но дело 
в том, что воспитательный элемент науки не может переда
ваться насильственно . Не могу достаточно обратить внимание 
читателя на это обстоятельство .  Воспитательный элемент, 
полошим, в истории, в математике, передается только тогда, 
когда учитель страстно любит и знает свой предмет ; тогда 
только любовь эта сообщается ученикам 11 действует на них 
воспитательно . В противном же случае, то есть когда где-то 
решено, что такой-то предмет действует воспитательно, и однпм 
предписано читать, а другпм слушать, преподавание достигает 
совершенно противупо.�южных целей, то есть не только не 
воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука 
носиж в себе воспитательный :элемент (erziebliges Element) ; 
:это справедливо и несправедливо, и в этом положении лежит 
основная ошибка существующего парадоксального взгляда 
на воспитание . Наука есть наука п ничего не носит в себе . 
Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в 
:�юбви учителя к своей науке 11 в любовной передаче ее, в отно
шении учителя к ученику. Хочешь наун,ой воспитать ученин,а, 
:1юб1� свою наун,у и знай ее, и у•1енин,и полюбят и тебя, и наун,у, 
и ты воспитаешь их; но е:нсе.n,и ты са.лt не .n,юбишь ее, то сн,олько 
бы ты ни заставля.n, учить, науRа не произведет воспитатель
иого влияния. И тут опять одно мерило, одно спасенье, -
опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, 
воспринимать или не воспринимать его воспитательное влиянпе, 
т. е .  пм одним решить, знает ли он и любит ли свою науку. 

И так, чем же будет школа при невмешательстве в воспи
тание? 

Всесторонней и самой разнообразной сознательною дея

те:�ьностыо одного человека на другого с целью передачи 
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знаний (instrнction) , не принуждая учащегося ни прямо на
сильственно, ни дипломатически воспринимать то, что нам 
хочется. Ш:кола не будет, может быть, ш:кола, :ка:к мы се по
нимаем, - с досками, лавками, :кафедрами учительс:кимп ю ш  

профессорскими, - она, может быть, будет paeR, театр, библио
тека, музей, беседа , - свод нау:к, программы, может быть, вЕ'зде 
сложатся совсем другие . (Я знаю толь:ко свой опыт : Ясно
полянс:кая ш:кола с тем подразделением предметов, :которые я 
описывал, в продолжение полугода, частью по требованиям 
учеников и их родителей, частью по недостаточности сведениfr 
учителей, в полгода совершенно изменилась и приняла другие 
формы . )  

Но что же  нам делать? Неужели та:к и не будет уездных учп
лищ, так и не будет гимназий, не будет :кафедры истории ри�1-
с:кого права :' Что же станется с человечеством? - слышу я. -

TaR и не будет, коли их не понадобится ученинам, и вы не суме
ете их сделать хорошими. - Но,  ведь, дети не всегда знают, 
что им нушно, детп ошибаются и т. д. - слышу я. - Я не вхо
жу в таrшй спор .  Этот спор привел бы нас :к вопросу : права 
ли перед судом челоЕека природа человена? и проч. Я :этого 
не знаю и на это поприще не становлюсь, я тольно говорю, 
что если мы можем знать, чему учить, то не мешайте мне учить 
насильно русских детей французскому язьшу, средневековой 
генеалогии и иснусству нрасть. Я всё донажу ТЮ{ же, как и 
вы. - Так и не будет гимназий и латинсного языка? Что 
же я буду делать? - опять слышу я .  

Не бойтесь, будет и латынь, и реторика, будут еще сотню 
;�ет, и будут тольно потому, что «ленарство нуплено, надо его 
выш1тм (на:к говорил один больной) . Едва ли еще через сто 
лет мысль, ноторую я, может быть, неясно, неловко, неубе
дительно выражаю, сделается общим достоянием ; едва ли 
через c·ro лет отживут все готовые заведения - училища, гим
назии, университеты, и выростут свободно сложившиеся за
ведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поно
ления. 
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ОБ ОБЩЕСТВ Е Н Н ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н А  ПОПРИЩЕ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

В третьем номере <�Ясной поляны�> был помещен разбор пра
вительственного проекта народных школ . В разборе этом я 
старался показать только одно, что дело народного образова
ния так сложно, так своеобразно, что для того, чтобы удовле
творить потребности народа в этом отношении, необход1шо 
много пзучения, труда и, главное, свободы от прежде-приня
тых взглядов и требований. В проекте этом, мне казалось, за
метна была отчужденность от народа, вследствие того - не
знание его потребностей и потому неприложимость. Предна
чертания проекта, большей частью, мне казались непр1шожимы, 
но самая мысль его казалась мне и кажется ясною, разумною 
и логичною.  

Ясно, чего хочет проект и какие к тому он предприн:пмает 
меры. В нем видна одна идея, проведенная от начала до конца : 
идея подчинения народного образования правительству ; -
идея, с которой мы не согласны, но которая ясна, определенна 
и последовательно выражена.  Теперь перед нами не проекты, 
но уже готовая, во всем ходу, деятельность не правительства, 
но общества,  в тесном смысле :этого слова, образованного рус
ского общества.  

Мы хотим говорить о редакциях <�Н ародной беседы�>, <1Грамо
rея», «Общества распространения полезных книг�> 11, главное, о 
Комитете грамотности. Теперь перед нами зта деятельность, 
и мы с недоумением и почти ужасом останавливаемся перед нею. 
Что зто такое? Нельзя понять, чего хочет и даже что делает 
зто общество для народа. 
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Нам 1·оворили, мы прпдпрчиво разбирали правительствен
ный проект. Мы от души р аскаеваемся в этом теперь. Ежели бы 
от нас завпсел выбор для народа опеки над народным образо
ванпем, правительственной или общественной, и другого вы
бора не было бы, мы обеими руками подписалпсь бы под проек
том правительственной опеки. Я смею думать, что и народ бы.;:r 
бы того же мнения, если бы понимал в чем дело. 

Деятельность редакций «Грамотею> и «Народной беседы» 
может составить предмет отдельных статей, а «Общество рас
пространения полезныr книг», я полагаю, и само смотрит уше 
на себя несерьезно и скоро заменит свою деятельность по из
данию Елизавет Фрей и Розалий театраl\ш в пользу бедных. 
Теперь же мы намерены говорить исключительно о «Комитете 
грамотности», могущем быть принятым за образец той дея
тельности, какую может ожидать народ на поприще образова
ния от проооещенного русского петербургского общества.  Мы 
ограничимся разбором деятельности «Комитета грамотностю> 
тем более, что в списке книг, одобренных эт11м Комитетом, мы 
встретим и издания «Общества р аспространения полезных кн11г» 
и издания реда1щии «Народной беседы». 

Первый вопрос, заключающий в еебе и главное наше воз
ражен11е против Комитета грамотности, как выражения обще
ственной деятельностп на поприще народного образования, с о 
стоит в следующем : 'Что такое Комитет гра.мотиостиl Каза
:.rось бы, программа Комитета грамотности должна бы была от
вечать на этот вопрос. Но  программа :эта перед нами, и она нп 
насколько не разъясняет нам наших недоразумений. 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ КОМИТЕТА ГРАМОТНО СТИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ 

ВОЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.  

1)  «6 апреля 1861 г .  учрежден при III  Отделении импера
торского Вольного экономического общества Комитет грамот
ности» . 

Что такое 1i.OJ.tuтem и что такое гра.��отностиl Мы так с Пет
ровского времени привыкли к иностранным словам, обозна
чающпм что-то такое у немцев 11 у нас нпчего не значущ1в1, что 
:\IЫ не останавливаемся на этих словах и спокойно проходим 11х, 
находя в них что - то знакомое. Если я прочту в «Моск . вед.» ,  
что при Арбатской частп учрсшдеп от прав11тельства комитет 
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д:�я орошения лугов в России, я тотчас же составляю себе ясное 
и точное понятие о том, что это такое. Мне живо представляются 
председатель, члены от правительства, секретарь п т .  п. Я объяс
няю себе причины, побуждающие членов заниматься, и права на 
занятие таким-то делом, и причину вознпкновения комитета, 
п живо представляю себе образ его действиii. Всё это нам давно
давно близко знакомо по источнику, из коего проистекает. 
Но при частной деятельности мне невольно представляются 
тысячи вопросов : во-первых, почему это комитет? Что такое 
частный ко:ъштет? Какая причина его возникновения? Почему 
ч.::�енамп его именно господа NN п ММ, а не господа Петров и 

Иванов? Зачем гг. NN. и ММ.  занимаются комитетом, когда 
никто им этого не приказывал и никто пх о том не просил? 
(Читатели да пзвинят меня, что я наперед устраняю вечный от
вет - любовь к отечеству 11 делу. Любовь к отечеству может 
выразиться в чем хотите, а любовь к делу предполагает знание 
дела. )  Как организован этот комитет? Зачем он так организо
ван? и т.  д.  и т .  д.  Ответ на эти вопросы мы будем отыскивать 
далее. 

2) «К Комптету грамотности могут прпппсываться все члены, 
сотрудники и корреспонденты Общества. Посторонние лица 
всех сословий , желающие и могущие содействовать распростра
нению грамотности, избираются, на основании § 19 и 21 устава" 
I I I  Отделенпем в сотрудники или корреспонденты Общества 
по Комитету Грамотностп. То же самое относится и к особам 
женского пола, участие которых может быть столь полезно 
в деле образованию> . 

Все сословия и даже дамы могут приписываться и даже из
бираются членами. Зачем лица, могущие быть полезнымп, 
будут приписываться и избираться в члены? Я предполагаю 
лиц, могущих быть полезнымп делу образования (грамотности, 
Iiaк называет это составитель программы) , занятых где-нп
будь в России или обучением детей, или составлением книжек, 
&ачем же :эти люди будут тратить хотя 1/4 часа времени на напи
сание письма в какой-то комитет? Ведь, право, грешно пуб
.:�ично считать всех людей, особенно ;�юдей, занятых делом, 
такими ребятами, и глупыми ребятами. Правительству есте
ственно объявлять, что те, которые представят такой-то 
диплом, получают такие-то чины ; чин дает место, а место деньги ; 
но что же заманчивого получить диплом от господ NN и ММ? 
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3) <сКомитет заботится о распространении грамотности и раз
ных полезных знаний вообще в нрестьянсном сословии, усили
вая свою деятельность те.л� (должно быть там) , где в этом встре
тится, по состоянию образования нрестьян, особенная надоб
носты> .  

Неясность слова есть неизменный признан неясности мысли. 
Поправляя даже предполагаемую мною опечатну, параграф 
этот имеет странный смысл. Кто снажет и решит, что в таноfr-то 
местности, по состоянию образования крестьян, существует 
особенная надобность усилить деятельность номитета? Господа 
NN. и ММ. - больше неному. 

Но вот главный параграф : 
4) «Для достиженпя этого : а) Комитет собпрает сведения об 

учреждающихся и уже существующих в разных местностях 
России частных сельсних шнолах, приютах, воснресных нлас
сах и т .  п. ; б) разузнает об их состоянии, средствах, встречае
мых ими затруднениях и недостатнах ; в) обращая при ;,том 
особенное внимание на нужды, высназываемые самим сельсюrм 
населением , Комитет изыснивает меры н отстранению п х ,  ста
рается доставить существующим шнолам возможность успешного 
действия, а учрежда,ющимся уназать прочные начала н сред
ства для развития ; г) входя в сношения с учредителями и пре
подавателями в селениях, Комитет снабжает их требуемыми 
уназаниями, педагогичесними наставлениями и, по возможно
сти, учебными пособиями и распространяет полезные по народ
ному образованию сведения через издания Общества и другие 
литературные органы ; д) Комитет занимается обсуждением р аз
ных метЬдов преподавания, рассматривает учебнини, руновод
ства и RНIIГИ для чтения поселян, поощряет авторов, заслужп
вающих особого о.ь�;обрения ; старается преследовать печатною 
гласностью издания вредные, идеи, отжuвшие вен и не соот
ветствующие требованиям современного образования, п уч
реждает ноннурсы по решению разных вопросов, до его дея
тельности относящихся ; е) он издает разные нниги для народ
ного чтения, руноводства и летучие листни, рассылая их же
;:rающим и в сельсние училища по цене, в наную они обойдутся 
Обществу, а в неноторых случаях и бесплатно» . 

Для достижения цели, выраженной в §  4, номитет принимает 
меры от а) до е) ,  но для осуществления мер от а) до е) мы не знаем 
и не можем себе представить, кание меры употребит комитет. 
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Rаи а) он соберет сведения о всех школах ; на какпх основ<t
ниях, б )  ука;нет комитету прочные начала и средства для развптпн 
школ, и г) даст указания и педагогические наставления ; д) кто 
будет обсуждать методы и е) кто будет выбирать и издавать 
книги? Опять господа NN. и ММ. Почему же эти господа, 
занимающиеся комитетами, а не непосредственно школами, 
могут всё это сделать лучше, чем те, которые :эти�� зани
маются? 

5) «Материальные средства Rомитета будут состоять частшо 
из возможных ассигнований на этот предмет со стороны са
мого В .  Э.  Общества, а главным образом: а) из единовременных 
или ежегодных взносов, в размере добровольном, членов Rо

митета ; б) из  единовременных пожертвований или ежегодных 
взносов посторонних лиц и учреждений и в) из сборов за пуб
личные ле:щии, которые будут читаны в пользу Rомитета и т .  п .  

Имеющий f'оставиться таким образом капитал числится отдель
но от д руг 1х  сумм Общества, под названием капитала для рас 
пространения грамотности» . 

До сих пор комитет собрал, кажется, рублей 300. Я нахошу. 
что :этого не совсем достаточно для облагодетельствования вceii 
Росспи. Не  полагаю, чтобы впредь собралось больше. Еслп л 

хочу по�кертвовать двугривенный в пользу образования народа, 
я не пошлю его в распоряжение господ NN. и ММ. ,  а куплю 
книжку и подарю ее мальчику. Он меня поблагодарит и станет 
читать книжку. Ежели я хочу пожертвовать своим временем 
народному образованию, я не пойду в комитет спорить о том, 
нужно ли всех принимать членами или с paaбopife.лi, а стану 
учить ребят. Ежели хочу пожертвовать 1000 рублей, дам п х  

на школу, которую заведу около себя, и буду в нее ходить н 

радоваться на плоды своего по;кертвования, а не пошлю ее в 

:комитет . Та:кова слабость человеческой природы. 
6) «Rомитет имеет своего председателя, который избирается , 

после годового собрания Общества, всеми наличными членамп 
Rомитета ежегодно, за:крытыми записками, и :который, согласно 
§ 12 устава,  присутствует в совете» . 

7) «Все другие действия Rомитета, касающиеся порядка 
ведения дел, предоставляются его собственному усмотрению 
и могут быть видоизменяемы по мере надобности, лишь бы толь:ко 
они клонились :к вернейшему достижению цели и согласовались 
с уставом Общества•> . 
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§§ 6 11 7 заслуншвают полного одобрения. Мы все люб11м по
рядок и аккуратность . 

Мне говорили и, может быть, многие скажут, что не стоило 
и не стоит подробно и серьезно разбирать такую деятельность, 
какова деятельность l\омитета грамотности. Я не могу с этим 
согласиться, потому что смотрю на l\омитет грамотности, как 
на первую попытку общественной деятельности по народному 
образованию, кан будто встречающую сочувствие общества.  
Таю1х обществ у нас,  слава Богу, еще не было, но мы все внаем, 
что такие общества существуют в Англии, в особенности в Лон
доне, u :как ни стыдно признаться в этом, только на этом осно
ваюш ни у кого рука не поднимается на общество, учрежден
ное у нас на образец английс:кого . Но Лондон и семитысяче
верстная Россия, я полагаю, представляют большое р азличие. 
Русский 11 английский народ (рабочий человек) и русский и 

английскпii образователь тоже, я полагаю, не совсем одина-
1ювы. Но даже, если бы и этого р азличия не существовало, 
надо знать, что из бесчисленного числа существующих обществ 
в Англип весьма немногие принесли, и то относительную, не 
признаваемую мной, пользу народу, как National 11 Ноте 
and Foreign school society.  1 Н адо знать, что все эти общества 
там имеют политическое или исключительно религиозное зна
чение . ОбщеQтва эти там возникают, как орудия политических 
11 религиозных партий, а не так :как l\омитет грамотности, чтобы 
просто наивно осчастливить всю Россию. И там многие ив зтпх 
обществ давно подвергаются публичному осмеянию. Н аиболь
шую пользу приносили и приносят тольно те общества, Rоторые 
основывались не ив желания вдруг, мешду делом, облагоде
тельствовать народ, а общества, основанные на коммерческих 
расчетах, как общество кристального дворца и общество, 
основавшее кенвингтонский музей. Для людей, невнаRомых с 
:этим учреждением, постараюсь вкратце описать его . Построен 
около Hide park'a огромный барак ; в известные дни вы входите 
в него бесплатно, в другие - платите 15 к. за вход. Н а  вопрос, 
что есть в этом бараке и что в нем делается, правильнее всего 
будет ответить : всё. -Учредители имели, очевидно, преимуще
ственно образовательную цель и принимали на выставку пре
имущественно всё, что предлагалось по этой части. Я по всей 

1 [Н ациональные. Народные и иностранные uшольные общества.]  
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Германип искал методы Фребеля и только в кензингтонском му
зее нашел всё, что было сделано в зтом направлении. Все евро
пейские учебники я нашел здесь в одной библпотеке . Очень 
часто видишь там ученика, приходящего сделать выппску из 
книги, которой нет у него дома или в их школьной библиотеке ; 
часто встретишь работнпка или фабриканта,  приходящего по
смотреть машину ; часто - чопорных дам, осматривающих кар
тинную галлерею. Мимоходом зайдешь и в залу, где, начпная 
от пшеницы, ржи, кожи до чайного дерева, вы найдете как хи
мические разложения этих тел, в скляночках с надписямп, TaI{ 

и всё, что из них делается : 11 плетение из соломы, 11 все виды 
муки, хлебов, выделки кожи, и русские солдатские сапоги, 
и кавказский ремень. Особенно, как мне кажется, богат музеii 
по части педагогической библиотеки и научных пособий : карты, 
инструменты, картины наглядного обучения и модели. Т�·т 
всё есть, что произвела наука по этой части, всё вместе, все 
классифицировано и на всё вам готов руководитель, который 
обязан объяснить то, чего вы не понимаете, и объяснит отлично. 
Много профессоров, по случаю удобства пособий и помещения , 
любят читать здесь лекции 11 платят за  то деньги обществу, 
и приходящие платят. Ни одно общество с целью образования 
не принесло сотой доли той пользы, которую принесло это ; 
а оно всё основано на коммерческом расчете и на знаюш: дела, 
а не на любви к народу и на добросердечии каких-нибудь гос
под. И общество это не шумит про себя, и я встречал весьма 11 
весьма многих господ, изучающих английские учебные сред
ства,  и англоманов, не знающих даже о существовании кензпнг
тонского музея. Л шесть месяцев ездил по Германи1r и того 
не узнал о педагогических теориях немцев, сколько я узнал в 
один месяц, ежедневно посещая кензингтонский музей. Дол
жен сказать однако, что ,  уезжая из Лондона, после месячного 
житья в музее, мне оставалось еще много и много узнать в нем, 
и то только по своей педагогической специальности. 

Итак опять возвращаюсь к своему вопросу - что такое 1-\о
митет грамотности? 

И вот мой ответ : 
1 ) 28 августа 1862 г. при 2-м отделении Лснополянской 

школы учрежден Комитет колонизации. 
2) К Комитету колонизации могут приписываться все члены, 

сотрудники и корреспонденты. Посторонние лица всех сословий, 
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1ш_':�:ающие и 111огущие содействовать распространению ноло
низацпп, избираются в сотруднини и норреспонденты по 
н:оl\штету нолонизац1ш ; то же самое относится и н  особам жен
�1-\ого пола, участие ноторых может быть столь полезно в деле 
колонизации. 

З) Комитет заботится о распространении нолонизации и 
вообще полезных в :жономичесном отношении переселений в 
Rрестьянсном сословии, усиливая свою деятельность там, где 
в :этом встретится, по энономичесному состоянию нрестьян, 
особенная надобность. 

'1) Для достижения этого а) Комитет собирает сведения о 
переселяющпхся или уже переселившихся в разные места Рос
сш1 лпцах нрестьянсного сословия ; б) разузнает об их состоя
rши, средствах, встречаемых ими затруднениях и недостатнах ; 
в) обращая при этом особеuное внимание на нужды, высназы
ваемые саl\�им сельсним населением, Комитет изыскивает меры 
R отстранению их, старается доставить y;ne переселившимся 
:крестьянам возможность успешного обзаведения хозяйством, 
а переселяющимся, уназать прочные начала и средства для пере
селения ; г) Комитет снабжает переселенцев требуемыми уна
заниями, наставлениями и пособиями ; д) Комптет занимается 
обсужденпем различных способов переселения, рассматривает 
орудия передвишения, вообще сельские орудия и поощряет 
пзобретателей, заслуживающих особенное одобрение ; пресле
дует печатною гласностью вредные, отжившие вен, несоот
ветствующие требованиям современного образования приемы 
переселения ; е) изготовляет разные предметы, необходимые 
переселенцам, и рассылает их желающим по цене, по наноf1 они 
обойдутся Комитету, а в некоторых случаях и бесплатно . 

5) :материальные средства Комитета будут состоять частию 
а) пз единовременных или ежегодных взносов, в размере добро
вольном, членов Комитета ; б) из единовременных пожертво
ваний пли ешегодных взносов посторонних лиц и учреждений 
11 в) из сборов за публичные ленции, которые будут читаны в 
пользу I-\омитета и т .  п.  

6)  Комитет имеет своего председателя, который избирается 
всеми наличными членами Комитета ежегодно, занрытыми за
писnами. 

7) Все другие действия Комитета, касающиеся порядна ве
�ения дел, предоставляются его собственному усмотрению и 
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могут быть видоIIзменяемы по мере надобности:, лишь бы толыю· 
они клони:rись к вернейшему достижению цели. 

Подписал превидент Петр Иванов. 

Скрепил секретарь Ивап Петров. 

Что бы сназала публика, прочтя такую программу в гаветах? Я 
думаю - то 1ке самое, что скавала теперь при чтении программы 
hО11штета грамотности : что жь, это очень полевное дело ! - такие 
общества принесли большую польву в Англии и т. п. Точно 
тан же Комитет колонивации при Ясной поляне мог начать 
п вести заседания, печатать свои журналы и письма корреспон
дентов, и точно так же публике казалось бы, что что-то полез
ное совершается в это111 комитете . Но  что было бы тогда, если бы 
не комитет, а гг. Петр Иванов 11 Иван Петров, сидя в Ясной 
по.;�яне, написали: бы, что они будут содействовать и поощрять 
но.;�онизацшо вообще в России и преимущественно в Амурско:\1 
нрае? Я думаю, публика не поверила бы гг. Петрову и Ива
нову, так как имена их ровно ничего не говорят в польву зна
нпя дела колонивации. Точно тоже случилось бы, я полагаю , 
съ многими судьями и председателями, ежели бы судьи напп
сали:  я, Василий Захарьин решил, что г. Б .  прав, а Д. 
впноват, а Председатель палаты написал бы напротив -
я, Иван Васильев Захарьинской, решил, что Д. прав, 
а Б .  виноват. Многие не поверили бы и рассердились. Когда 
ше написано : «по указу Е[го] И [мператорского] В[еличества ]  
С.  В .  постановлено», - тогда не  на кого сердиться. Тоже зна
чение имеет для меня и :Комитет, составленный из гг. Бип
пена и др . ,  только нет там <шо указу Е[го И[мператорского] 
В[ еличества }> , хотя в вамен того есть что-то такое похожее -
«прп И[мпе?аторском] В[ольном] Э[коно111ичесном] О[бществе] 
и т. д.» По моему мнению единственный ответ на вопрос, для чего 
составлен l{омитет грамотности, будет - от совести. 

Скавать, что Иван Петров 11 Петр Иванов хотят образовать 
всю Россию, сидя в Петербурге и занпмаясь Комитетом, а не 
де:rом, стыдно, а сказать, что Комитет при И. В .  Э.  О . ,  можно 
и соfiдет. 

Другой вопрос : почему J{омитет именно граJtотности, когда 
многие находят, что грамотность вредна, - я и не ставлю, -
на него можно ответить так различно 
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Читателям, пнтерееующимся :этим делом и желающим видеть, 
как русское общество (которое, будто бы, так недовольно бюро
нратией) жить не может без бюрократхш, и как бюрократпче
ское устройство полезно для прикрытия пустоты 11 бессмыслия 
содержания. Этим читателям :r советую прочесть журналы Ко
митета и прибавления. И устройство бюро (что такое бюро?) ,  
п постановлено, и припято к сведению, и коАtuссии, постоянно 
возникающие, и величественный тон благодарностей, и согласиt> 
и пустота, такая же, какую найдешь в каждом штате присут
ственного места. Для примера того, что там пишется ,  выписываю 
журнал и прибавление : «Взгляд крестьянина на грамотностм, 
припечатанный с благодарностью. 

ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ГPAMOTHO CTII 24 ФЕВРАЛЯ . 

«В этом заседании присутствовало 13-ть членов и 2 гостя ; 
хотя по программе оно назначено было преимущественно для 
обсуждения вопроса о Atepax распространения гра.мотности 
в лесистых и болотистых Аtестностях северных губерний, но, 
по причине незначительного числа присутствующих, а главное, 
по случаю отсутствия г. Зотова, рассматривавшего, по просьбе 
бюро, записку протоиер�я Гиляровского,  предварительно доло
жены были: 

1. Записка корреспондента общества Черниговского поме
щика Сердюкова, о мерах всеобщего распространения грамот
ности. В этой записке г. Сердюков, объясняя затруднения о 
невозМО!Jtности рассчитывать на распространение грамотност11 
чрез духовенство, говорит,  что грамотность распространяется 
медленно не столько по нежеланию крестьян, сколько по не
достатку средств и теплого участия в этом деле, как, например, 
у евреев, где грамотность обязательна .  Вследствие этого, для 
достижения всеобщего распространения грамотности, г.  Сер
дюков полагает взять единовременно из ка:нсдой деревни, где 
нет вовсе грамотных, по одному мальчику с 50 душ и отдать на 
год в уездные училища, а потоАt на 7 лет в сеАtинарию. По окон
чании курса отправить воспитанников учителями в деревни, а 
крестьян в этих деревнях обязать отдавать учиться детей своих 
обоего пола по достижении ими 10-летнего возраста.  Затем идет 
объяснение подробностей относительно надзора за  обучением, 
о порядке обученпя и средствах на это .  В обсуждении вопросов, 
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возбужденных :этою запис:кою, принпмали участие : гг. Вара
динов, Дубенский, Ерма:ков, ПРтрушевский, Студитский и ба
рон Фитингоф. Прп зтом главное внимание обращено было на 
возмоншость пли невозмо;кность обязательности в деле образо
вания ; вопрос, который уже подвергался обсуждению Комп
тета в заседанпи 28 мая и оставлен открытым. Мнения разде
л11лись, и хотя вопрос остался по пре11шему не решенным, но 
меры, предложенные г .  Сердюковым, прпзнаны неудобными 11 
потому положено : изъявить со'Чувствие его стре.�tленияАt - ука· 

3аmь путь успещнейшего распространения грамотности, 

и прU3нательность за у'Частие n, де.чтельности ПоАtитета, 
ааписку npztн.ftть к сведению» . 

Это неимоверно ! 
2 .  «Отношение Котелью1ческого уезда, села Гостевского свя

щенника Павла Чемоданова, в котором он, извещая о положе
нии своей частной школы, говорит о крайних недостатках учеб
ных пособий и просит помочь ему хотя книгами, которые Ко
митет признает полезными для народных школ. Положено : 
снабдить священника Чемоданова изданиями Золотова и Сту
дитокого, пожертвованными Комптету)> . 

3. «Харьковской губернии, Старобельского уезда, слободы 
Беляевки Архангельско-Михайловской церкви священник Але
Rсей Юш:ков, пзвещая, что он имеет в своt>м доме частную школу, 
в которой обучается 24 мальчика, - высказывает вместе с тt>м 
затруднения, которые он испытал, не имея ни помощи от ROI'O 
либо, ни достаточных средств для приобретения необходимых 
руноводств, почему священник Юшков просит снабдить его 
20 азбуками Лермантова, евангелиями и прочими руководст
вами, как11е Комитет признает пушным для школы, обязуясь 
:возвратить деньг11, ногда он получпт их от родителей. Положено : 
снабдить его на счет Комитета 2U азбуками Лермантова и 10 
евангслпями, а так;ке руководствамп, имеющимися в Комитете» . 

4 .  <�Описание одной 11з деревенсю1х школ кнюнны Дундуко
.воii-l{орсаковой в Псковской губерю1и. Положено : описанпе 
напечатать при �нурнале, 1 а княжну Дунду1iову-Корсакову 
благодарить за сообщение�> . 

<�Затем было приступлено к чтt>нию записки протоиерея Ги
ляровского : она выслушапа была с особенны.�� внимапz�ем. Н 

1 Оппсанпе з 1 0  11аход11тс я в пршюжеюш. 
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суждениях, происходпвших после того , прини:ма:ш участие 
гг. Варадинов, Ермаков, Петрушевский, Студнтскпu, Фукс 11 

Щебальский. Вопрос не р('шен, а потому положено продолжать 
суждения в следующем заседашш ; для ознакомления же не
присутствовавших членов с содержанием ее и доставления и�1 

возмоншости прибыть в заседание с подготовленным �шенпем, 
напечатать ее особо в газетах. 

В этом же заседании гг. члены Н.орпбут-Кубатовпч, Щебаль
ский и барон Штейнгейль приняли на себя труд устройства 
литературных вечеров в пользу Комитета.  Комитет приня.л, их 
выгов с бо.ttьшою признательностыо. В заключение заявлены были 
предложения в члены J{омитета, т. е .  сотруднпки И. В .  Экон. 
Общества по Комитету грамотности, следующие лица : граф 
Е. Е.  Комаровский, А. Н. Шишков,  А. Н. Корф, А. А. Камен
ская ,  Д. Ф. Каменская, Л. Н. Демис, Ф. Я. Голубин, Ф. В .  
Ливанов, И .  С. Rузнецов и священник И .  М .  Смирнов» . 

• ']1;011 . Зап . . ",о 11· 1862. 

ВЗГЛЯД КРЕСТЬЯНllНА НА ГРА:\ЮТНОСТЬ. 1 

«Грамота нашему брату дается легко. Было бы зачем учить ее. 
Вон, у нас, Костромской губернии, того же уезда, в посаде 
Большая Соль, почитай, мало кто грамоте не знает, а крестьян 
душ двести будет. И то правда, один, смотри, печник, на зара
ботки в Питер ходит, другой маляр, третий штукатур, четвер 
тый rrлотничать умеет, а пятый другим каким ни-на-есть руко
меслом занимается, - и дело в ходу. Вот, коли грамотен , тан 
глядишь, поработал-поработал - и сам хозяином стал. Знай 
за другими примечай, а сам то:.1ько записывай:, кто что нарабо
тал ; счет подал и деньги выручай. - А грамоте не знаешь, 
так и стой на бирже, за спиной с котомкой. Нет, брат, без гра
моты далеко не уедешь, много не поделаешь. Три шага сдела.;� ,  
ну, и слава Богу, а два назад. И не Бог весть какая трудная 
наука . "У нас хоть и школа есть, а всё робята боле к дьячку 
идут ;  а я так и у того не быва;�. Сосед первые буквы только по
казал мало-мало : - и читать научился, теперь ;�юбую сказ1�у 
прочту. За юшгам11 у нас останоnни не будет, лпшь бы чита'l:ь 

1 Перепечатано со с,1ов рассназчuна. 



умел . Н�ак робята поiiдут на заработю1, кari домой, так и не
сут книжечку, кто священную, а кто и со сказкоii. Вот о зиму-то 
f\аждая книжка в деревне и пройдет рук через двадцать. Оно бы 
1 1пчего п в школу, да, вишь, рассказывают, что в какой-то школе 
один парня совсем заучил, глупыш-глупышем стал. У нас -
:)ТО цифирь, счпсление, а у него-то окаянного рихметина ка
кая-то . Да и объясняет вот, вишь-ты, рихметика по вашему 
цифирью прозывается, а по нашему, т. е. по его-то, рихмети
ной, да и зачал . . . .  Обморок он эдакой. Мы хоть люди темные, а 
что на свете деется - знаем. Ишь чем вздумал робят-то учить 1 
По нашему, до ста считать умеешь, - вот и рихметина. Более 
не требуется . Дай-то Бог, чтоб в лето рублев на сто наработать 
пришлось, а коли более, так подал счет на сто , деньги получил, 
другой подавай)) . 

Журн. Но.и. Гра.�t. учрежд. npzi И . В. Э. О. 1 862. 

Человек, хоть раз поговоривший с извощиком, по дороге от 
Анпчнова моста до Галерной, не может не почувствовать, что 
Rаной угодно житель земли может сказать написанное тут, но 
только не руссRий мужик. Я представляю эту редность как 
образец того знания мужина п чувства народности и правды, 
:которыми обладает Комитет. 

Серьезно говорю, совершенно серьезно, - для чего Коми
тет п бюро, и вся эта грустная деятельность? Ужасно видеть 
взрослых людей, отцов семейств, почтенных людей, занятых 
таким делом, и не то что с спокойствием, не то что с гордостью 
и самоуверенностью, а с самоотвержением. Я думаю, дР.угоii 
раз нездоров или устал г. член Комитета, но что же делать, 
надо ехать в Комитет, - ведь это дело благое, общественное,  
надо собой жертвовать. 

Rак не придет в голову та простая мысль, что Комитет не 
грамотности, а образования, самого всестороннего образованпя, 
существует давно по всей России, развился в последнее время 
с необычайной сплой, и что деятельность его приводит в удивле
ние всех людей, умеющих здраво смотреть на явления обще
ственной жизни. Кто произвел те десятки тысяч школ нрестьян
ских, помещичьих, духовных, правительственных, студенче
сних, купечесних, воскресных, солдатских, женских, мещан
сю1х и всех возможных школ , возникших п вознпкающих в 
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последнее вреi\lя, как не тот бессознательно существующий 
огромный комитет образованпя, составленный из всего русского 
народонаселенпя, стремящегося уравняться в образовании, 
одни - передать, а другие - воспринять его . Пройдет, пожа
луй, три I'ода существования Комитета грамотностп, обществ<'н
ная деятельность будет продо,л;кать пдти своим шпрокпм исто
рпческим путс:\1 11 Иомптст грамотности продолжать писать 
протоколы своих заседанпй, в простоте души указывая на ог
ромные результаты, · которых достпгнет руссное общество, 
будет думать, что всё это он сделал . 

Огромныii русский ноr.штет существует уп�е давно ; бюро его 
составляется из всех людей, много любящих и много пзучавшпх 
дело ; заседания его пропсходят по всем нонцам России ; прото
колы его появляются в лптературе .  Членамп его могут на· 
зваться только те, которые прямо, непосредственно, заняты 
делом образования : дьячен ли, который учит шесть крестьян
ских мальч11ков, темный ли писатель, который перевел фран
цузскую детскую книжечку и носится с ней по книгопродавцам, 
теоретик ли, р аботающий в своем кабинете над наукой воспи
тания. Непризванные члены этого номитета тольно те, которы(', 
пользуясь любовью и деятельностью других, не любя п не зная 
дела,  забегая вперед тех, кто везет, кричат : дайте мы вам пока
жем дорогv и помните, что нам одним вы должны быть благо
дарны. Тол:.ио бы поменьше усердия и самоотвержения на поль
зу народа, особенно от петербургского общества. 

Заняться Ком11тетом грамотности в первом проявлении его 
деятельности заставляет нас список кнпг, изданный и одобрен
ный им, которые, пожап:уii, п будут 11меть свое влияние на 
учредителей школ. Поэтому я считаю нужным поговорить по
дро бно об этом сниске . 

Многие из этих книг имели счастливую судьбу и одобрены 
не одним Комитетом грамотности, а и обществом, в особенности 
петербургским, к которому одному прислушивается Комитет 
грамотности. 

Первый упрек, который мы делаем списку книг Комитета 
грамотности, отрицательный. В него не вошли те единственные 
трп-четыре книги, которые пригодны и для учителя, и для са
мих школ. 

Для учителя - полная Библия, хоть на славянском Я;)ыке, 
пока не кончен руссний перевод ее. 
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Для учеников - с:nазн11 Афанасьева, сказки и загадни Ху
дяrюва, п сборники легенд, песен n т .  п .  

Для учителя, как для упражненпя в рассказе и письме, 
в умственной гимнастике, так п для так-называемого общена
глядного обучения (хотя я и не понимаю, что значит :это выра
жение) , первый материал обученпя был, есть 11 будет всегда 
одна Библпя . И это выдумал не я, спдя в Ясной поляне, а ре
шило давно всё человечество. Можно ее назвать и детскиii"мир, 
и Божий мир, и читальник, 11 как хотпте, - Библия всегда 
останется единственной и лучшей книгой, п всякий учите; п" 
занимающийся действительпо обучением детей, на третий день 
своего занятия купит себе Бпблию. Учптель же, никогда н е  

учивший, но собирающийся учить в деревне, еслп и купит, 
руководствуясь указаниями педагогов в :Москве или Петербурге, 
Детский Мир и т .  п . ,  то через неделю, не разрезав всех лпстов 
Детского Мира,  пошлет за Бпблиею. 

Я уже говорил о значении Библип, но не могу не повторить 
следующего : в этой книге есть всё, что только 1\Ю'1tет навести 
учителя на объяснения по всем отраслям знания, то самое, 
о чем х.цоаочут составптели руководств для общенаглядного 
обучеI.J:iЯ - и :шос кнпги Бытия, и лир и:�:\1 псалмов Давида, 11 

философш1 11 этп:ка :книги Соломона, и история, и география, 
и естественные науки. Ка:к посмотришь здраво и на  основани11 
опыта на то, что делается в нашей педагогической практике, 
приходишь в решительное недоумение п с ужасом спрашиваешь 
себя : не с ума Л I I  я сошел, что ясно вижу то, чего никто призна
вать не хочет? Возьмут пз Библшr самое слабое, изуродуют 
и эту малую часть в переделке 3онтаг, остальное - 11 самое 
существенное - отбросят и на место его трудятся, придумы
вают Детский мир и Русскую лиру. 

Для самих шнол пропущены едIIнственные нниги, понятные 
и занимательные для всех детей, п единственные нниги, на
писанные понятным языком - Худннова, Афанасьева, сбор
ниюr былин и песен. Все свободно возн11кшие школы, нак из
вестно мне, заявляли требованпе пметь для учеников эти по
нятно и просто написанные :кнпги, а для учителей - Библшо.  

Вот список книг, одобренный Комптетом грамотности. М ы  
просим читателя обратить внимание на :этот список для того , 
чтобы знать, в случае желания завестп школу, каких книг не 
нужно покупать. 
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I .  РУiюводство для УЧПТЕ.Ч Еii се:1ьсю1х пшол. 
Грамота. 

1. Нан учить грамоте по азбуке для ирестьннсю1х детей, и.1и руио
водство и обучению грамоте . Ф. Студитс1•ого . С листом в 1 7 8  букв ,  20 цпфр 
11 1 8  внанов препина.юш. Спб.  1 860 г . ,  30 стр . в 8-ю долю листа . Цена 
25 иоп . ,  для шиол 15  иоп. 

2 .  Н аставление, иаи учить грамоте по азбуие Лер.иаптова и К-о. 
Спб. 1861  г. 22 стр . в 8-ю д. л .  Ц ена 5 иоп . 

3 .  Руноводство для преподавателей грамотности . состав .  Орбински.л�. 
Одесса. 1861  г .  92 стр . Цена 75 иоп . 

Одно из самых дельных уназани!i, нан обучать грамоте . 
4 .  Детсний мир и Х ристоматпя,  сост. К. Ушинс�;ий . 2 части , 536 стр. 

в 8-ю д . . ТJ . ,  с l1-111Я таблпцамп рисуннов. Цена 1 руб. 
Весьма хорошее руиоводство для общенаг;шдного обучения , потому 

что дает учптелю обильный материа:1 для бРсед с детыш . 
5 .  Предметные урони по мыслп П есталоцци . Руноводство длп занятий 

в шио:�е и дома с детыш от 7 до 10  J1ет. Изд.  П. Перевлессюt.м . Спб.  1862 .  
401  стр . в 16  д .л .  Ц ена 1 р .  

Отличное руководство для общена�·J111дног(J об:учснпл . 

Ариф.1�етика и геометрu.ч .  

6 .  Арифметика по способу немецкого педагога Гр�·бе. Методичесиое 
fl''новод""'ВО для родителей и первоначальных учитс.1сй.  Состав.  Пау.аьсон. 
Изд. 2 .  Спб. 1861 г. 160 стр . в 8-ю д. л .  О бщая продажная цена 15 иоп . ,  
дJ1 11 сельсних и воскресных школ - 50 иоп . 

Сельским учителям реио)1ендуется способ Гр�·бе 11 прпменение его и 
счисленпю на счетах, н чем�· он весьма ;удобен. Для тех п>е ,  нто н� желает 
обучать по способу Грубе, реномендуется : 

7 .  П ервоначальные упражнения в ар11ф)1етине, с объясните.ТJьныi1ш 
чертежюш. Сост. Ф .  И. Буссе. Изд. О. Ф. Буссе. Спб. 1 86 1  г . ,  183 стр . 
в 8-ю д. л .  Цена 35 н.  

8 .  Литров . О бщенародная геометрия.  С 8 .'!ист. чертежей. Изд. Ка
раблева и Сирякова. Спб.  1850 г . ,  197  стр . в 12-ю д. л .  Цена 50 иоп. 

В атой иниге содержится почти всё то, что нужно знать для перво
начального преподавания геометрии . 

l 'еографщ�. 

9 .  Урони географии для детей �шадшего возраста. I l ервонача.'I Ыiыi1 
н;угс . Д. Се.1�енова . 1861  г . ,  изд. 2. 1 1 9  стр . в 8-ю д. л. Цена 50 н .  

Н ниrа хорошая , на!i руноводство для �·чителя.  
1 0 .  География Россип для детей.  Студитского.  И зд. 2 .  С 8 иарт11ю;ам11 .  

80 стр . в 8-ю д. л .  Цена 50  н. 
В дополнение н предыдущей . 
1 1 .  Н ачальная географи11 по америнансиой методе Н орнеJш . С 15 гео

графичесюши нартами и ыноrю1и рисуннамп в тенсте . Спб.  1 86 1  г .  96 стр. 
n 4 - ю  д. л .  Цена 1 р .  25 ноп . 

1 2 .  Нарта Европейсиой России ,  с обозначен11е111 железных дорог. Н а  
2 лпстах ( п з  «Ч тения для солдат» ) .  Цена 1 руб.  

1 3 .  Нратное поясненпе этой нарты (с таблицею расстоянпй 111е;�щу 

городами) . 26 стр. в 8-ю д. л .  Цена 10 ноп . 

Истор и:�. 
Те же ру!iоводства , ноторые означены в ннигах для домашнего чтения : 

Щсба.льсного , Водовозова и Миллера. 
При.иечание: Все ню1г11 этого отдела , нан необходпмые толыю дJIЯ 

�·чпте;ш , приобретаются в одном ;э нземшшре.  
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! I .  У'IЕБПИКИ ДЛЯ ШКОЛ. 

ГрамоР1.а 

1 4 . Бунварь совета вос1(ресных ш нол . Спб.  1 862 г. 53 стр . п 8-ю n. л. 
Цена 5 ноп . 

15 .  Русская азбуна ;�;ля народных шно.;т.  И зд. 3 .  Лермантова, с 2 табли
цами и листо111 букв на толстой бу111аге, 16 стр. в 8-ю д. л. Цена 5 коп._ 

И другие. Пото11 следуют прописl( . 

Арифметика. 

16 .  Счетный самоучитель.  Спб. 1861  г . , с применением нупечесних 
счетов. В 12-ю д. л . ,  50 стр. Спб. 1861 г. Цена 6 коп . 

Дл.ч классного упраэ1енения в чтепии. 

1 7 .  Н н11г11 д 'IЯ чтения 11 п рант11чес 1шх упражнений в р�усском языке· 
Учебное пособ11е д.т�я народных училищ. Сост.  И. Пау.яьсон. Изд. 2 ,  1861 · 
344 стр . в 8-ю д. л .  в переплете . ( !1 87  статей , - 270  в прозе, 155 в стихах • 

14  на церкоnно-славянско:\1 языке, 15  собраний пословиц 11 33 загадки .) 
Цена 45 ноп . 

1 8 .  Упражнение в чтении 11 умственном развитии (приложенl(е i: табл11-
1щ111 для обученпя чтению) .  Изд. 5. В. Золотова , 70 стр . в 8-10 д. л. Ценн 
20 к. 

Примечание. Пр11ложен11е 'ЭТО состо11т из 3 отд. : 1-й - повторение 
таблиц; 2-й - статьи для �·пражнения в чтенJJJ( и �'Мств . развитии : 3-й 
пояснения н статьям для чтения 11 начала грам111атини . Этой книжкой 
снабж аются учашиеся . 

19 .  Первое чтен11е для крестьянских детей ,  составл. теткой Настасьей.  
Моснва 1861 r" 82 стр . в 8-ю д. л .  Ц .  20 к.  

20 .  28  басен русских баснописцев : Иа.А�ай.яова, Хемн'.tцера,  Дмитриева 
11 Крылова . Спб. 1 86 1  г. И зд. Лермантrюва . 32 стр. в 8-ю долю листа. Цена 
7 коп . 

2 1 .  Избранные места из Хемн1щера 11 Нрылова , с применением наждой 
басни к быту простого народа 11 описаю1ем животных . Изд.  Золотоса . 
С листом 11зображен11я яшвотных. 128  стр . в 8-ю долю листа . Цена 20 коп . 

I I I .  для ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ. 

Н н и г 11 д у х о в н о г о с о д е р ж а н и я.  

Н 11 11 г 1 1  н а у ч  н о г о с о д е  р ж а 1 1  и я .  

1 .  Вышюю1 1 1з  Высочайше �'твержденного полошения о крестья нах 
Сост. Серно-Соловьевич. 

а) О повинностях крестьян .  Цена 1 0  коп. 
б) О пр11ведени11 в деi1ств11е нового положения , для великороссийсних 

губерний . Цена 3 ноп . 
2 .  Х ристоматия ,  или избранные статьи для народного чтения .  Изд . 

Общества распространения полезных книг.  Москва , 186 1 .  Два вып�'сш1 . 
в 8-ю д. л "  в 1-м 343 ,  во 2-м 349  стр . Цена каждо:\1у вып . 30 к.  

3 .  Ручная 1шшю>а , для грамотного поселянина. И зд. А .  Заблоц �шы . 

в 1 6  д. л"  291  стр . ,  без персе.  50 к.  
'• · Сельское чтение, сост. Одоевским 1 1  Заблоцким.  t, книжю1 , в 8-10 д. л .  

в наждой от  100 до  150 стр . ,  все 4 с пер. 1 р .  50 к" без перес.  1 р .  20 к .  
5 .  Сельсине беседы для народи . чтения Гр . Трусова. 4 11вд. 1 859 г. , 

в 8-ю д. л" 1,1 1  стр . Цена 1 р "  уст�·пается для mкол и номитету за 50 к. 
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6. Беседы 3олотова в военно-гшшастическом надре .  Спб.  1 860 г. 6 нни-
жек в 16-ю д . . п . . каждая в 44 до 86 стр . Ц .  50 н .  

1 )  Всё-ли оно так ,  как вам кажется . "  
2 )  Отчего науна юшогда не довершается 11 не сразу нам дается . 
3 )  О ЯСНО){ солнынше. 
'• ) О движении зе�1ли и о то�1 . нан. что 11 от чего п роисходит. 
5) О луне. 
6 ) О зат�1еюшх лунных и со.,нечных 1 1  о кометах . 

7 .  Земля и что на нefi есть . Географпя для самоучения . 36 стр . 
ц. 6 коп. 

8. И в  природы. Вода во всех ее видах. Погоссного , изд. Лермантова . 
Спб.  1861  г . ,  в 16 д. л . .  36 стр . Ц .  10 н .  

9 .  1\нига Н аума о великом Б ожием мире. i\1акси.�tовича. Изд. :-; .е  
в 16 .  

10 .  Опыт книги для грамотного простонародья . Состав.  помещин А .  С .  
Зеленый. Спб.  1 8 6 0  г.  Содержит : с�льсное хозяfiство,  до��ашнпй лечебюш 
для енота, басни и с 1шз 1ш , в 8-ю д .  л . ,  266 стр . Ц. 30 к .  

1 1 .  П онятия Гошшнса о народно�� хоаяfiстве . Перев. с англ11йс 1ю1·0 
В ернадского. Спб. 1856 г .  в 8-ю д. л. 339 стр . Ц. 30 коп . 

1 2 .  Расснавы из русской истории.  В .  Водовоаова . Спб.  1861  г. вып . 1 ,  
н 8-ю д. л .  184  стр . Ц .  40 ноп. Рассназы составлены по летописям и от:ш
чаются характером народных былей. 

13. Рассназы пз русской истории. П. Небольсина ,  рассказ первыii -

в 8-ю д. л .  144  стр . Ц .  10 н .  
1'• ·  Чтение из  руссной истории (с исхода VII вена ) .  П. Щебальского . 

2 выпусна , каждый по 50 н. в 8-ю д. л . ,  1-й вып . 136  стр . 2-fi вып . 167 стр .  
15 .  Беседы пз русской истории. Миллера.  Спб.  1862 г .  8 бесед в 12- ю  

д.  л . ,  1 2 8  стр . Ц .  20 н .  
1 6 .  С казания о том , что есть и что была Россия . 1\ н .  Вл. Л ьвова. 2-е 

посмертное издание. Моснва 1 85 7  г .  в 8-ю д. л.,  152 стр . Ц. 30 н.  
17 .  Странствователь по прибалтийском крае : С . -Петербургсная губ. 

С 13 рис . 1861 г.  (ивд. ж. Чт. д"Iя COJIД . ) ,  в 8-ю д. л . ,  55 стр . Ц. 25 н. 
18 . Расснавы странствователя по замечательным местам России : Мос

�;овсиая и Тульская губ. С 4-мя рисуниа�IИ (того же изд. ) ,  1 860 г . ,  на 
29 стр . Цена 10 и .  

19 .  Рассказы странствователя : Северный ирай , с одн . р11сушю�1 (того 
ше ивд. ) ,  1 860 г . , на 28-ми стр . Ц .  10 и .  

20 .  Сельский лечебник или  краткое наставление о ПЕрвых пособиях с 
внезапных и опасных для жизни случаях , до прибытш1 врача. Маркуса. 
П оJ1евная и лучшая ннига в этоы роде. М .  1 856 г. , в 8-ю д. л . ,  1 1 6  стр . 
Цена 50 к.  

21 .  О способах отвращать смертность младенцев в нрестьянс 1ю�1 быту. 
Нечаева. Ц. 75 и. 

22 .  Пивоваренное производство. Советова. 1861  г . , в 8-ю д. л . ,  78 стр .  
Цена 50 иоп . 

23.  И ван Андреевич 1\рылов (жизнеописание извести . руссного басно
писца) .  Спб.  1856 г . ,  в 16-ю д. л . ,  30 стр . Ц .  i коп . 

2'• ·  Слепупшин (жизнеописание русского нрестьяюша ст11хотво1ща ) 
Спб. , в 8-ю д. л . ,  20 стр . Ц .  5 I>. 

Расскааы ,  повести, стихотворени.'t ,  басни,  сказки и 1•0.медии.  

1 .  Расс1'авы ив народного руссиого быта . it-fapкa Вовчка , в 8-ю д. л . ,  
172  стр. М .  1859 г .  Ц .  5 0  и .  

2 .  Украинские рассказы (его же) .  Спб.  1 859 г . , пер . Тургенева , в 8 - ю  
д. л . ,  2 1 3  стр . Ц.  50  н.  

3 .  Дедушка рассиазчпи .  - Рассказы дедуш1ш В асишш. Золотоаа. 
Спб. 186 1 ,  в 16 д. л .  

1 )  До чего доводит чаро'lна . 26 стр. с 2 рис .  Ц .  6 и. 
2 )  Вешшород11те."Iьс1юе . 80 стр . ,  с 3 рис.  Ц. 12  и. 
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4 .  Х рист11анс1шй подвпг со:1;щта (пзд.  а;�· р .  ЧтРнпе :ип со.-.д. ) .  30 стра
ниц. Цена 10  коп . 

5 .  Два рассказа : 
1 )  Добровольное щшананне.  1 \ .  1 u i ; .  
2 )  Где тишь да  гладь, там Б ожья блаl'одать . :зо стр . Ц .  1 0  н .  

6 .  Три рассказа ( 11з Народного чтения ) :  
1 )  Н адежда. Марка Вов•та . 
2 )  Отставной солдат Захаров. 
3 )  Рассказ аа чаем . Успенского . в 8-ю �- . 1 . ,  1 92 стр .  1 \ .  10 н .  

7 . Дедушна Нааарыч .  Рассказ Погосского . Спб. 1 860 г . ,  в 8- ю д . .:r .  
форм . ,  8r, стр . с картинкамп . Ц .  20 к.  

8 .  Сибирлетка , по.!шовая собака .  Рассказ Погосского . Спб.  1861  1' . ,  
н 8- ю д .  л .  1 30 стр . Ц .  25 к .  

9 .  Первый винонур (древнее сказание) .  1 860 г.  Погосс1>ого , в 8 - ю  д . .п.  
форм. , 68 стр . Ц. 6 к .  

10 .  Мельница близ села В орошилова . Рассказ дяд11 Лфанаr1 1я .  Чуз1с
би11сr.ого , 1 2  д. JI . ,  1r,2  стр . Ц .  25 н .  

1 1 .  Досужное чтение, пригодное для наждого расснааы, сиаз 1ш 1 1  
разные стихотво1- ения , относящиеся пре11м;ущественно к крестьянсно�1у 
быту. Сост. Змото11ы.м . Спб.  1862 г . ,  в 16-ю д. л. 1 7 2  стр . Ц. 20 и .  

1 2 .  Р;)·сская лира  (христоматия , составленная 11а пропзведений но
вейших поэтов ) .  Спб .  1860  г . ,  в 8- ю  д. л .  111 . ф . ,  в 300 стр . Ц .  20 к .  

1 3 .  Н ародная сказка о рыбаке и рыбке. Пушкина. Спб .  в 8- ю д. JI . м.  ф.  
1 5 стр . , с карт11нами . Ц .  5 к .  

14 . С каана о царе Салтане. Пуш1>uиа.  1 86 1  1' .  в 8 - ю  д . л . ,  43  стр . ,  с 
нартинами.  Ц .  15 н .  15 . Ч ему быть, того не миновать или не по носу табан. Народное пред
ставлен11е. Погосского . Спб.  1 8 6 1  г. , в 8-ю д. л .  м. ф. , 1 1 7  стр. 1 \ .  :ю к.  

Далее идут ню1г11 малоросспйсние 11 дJховного содержаюш. 

Общее npu.1teчa11ue. 

В этот списон вошлп не все 1ш111·и,  которые �юшно признавать хоро-
1ш1м11 : многие ив них не могш1 быть включены по причине дорогой цены. 
К омитет грамотности составляет особый с1111сок,  по котором�· печатно 
спрос11т авторов , не пожелают ли они пониа11ть цену своим 11зданиям , 
и, в случае достаточного понижения , вилючить их в списои, .-оторый б�·
Дf!lr служить дополнением настоящему. 

Подобные дополнения необходимы и пото�1у, что некоторые инпгп про-
1 1.}'Щены, а равно 11 для вновь выходящпх книг. 

Цены показаны без пересылки, на пересылку же прилагается , по чис.1у 
фунтов , цена,  назначенная для наждого расстояния , считая в фунте 
300 страниц обыкновенного фор��ата . 

ЖУР НАЛЫ 

1. Учитель. Журнал для наставников, родителей 11 всех жеJ�ающпх 
заниматься воспитан11ем и обучением детей. Выходит два раза в ��есяц. 
Цена в С . -П етербурге 3 р. 50 н .  с .  С пересылною 11 с доставкою на до�1 
r, р .  с. П одписка - в Редаиц1110 журнала «Учителм в С . -Петербург ,  
в Галерной ;\'лице , .№ 1 9 .  

2. Н ародная беседа . 6 нниж . в год. 2 руб .  сер . с перес .  П одписка -
в С . -Петербурге в Редаицию «Н ародной беседы» . 

3 .  Блюститель здравия и хозяйства. Для грамотных .1юдеii всех со
словий. 1 2  иншн . в год. 2 руб. с пересышюй. Подп11сиа - Спб.  в Реда 1.;
цию «Бл.  �др . 11 Х озяйства» . 

Все без исключения книги, выписанные здесь, по моему мне
нию, дурны и бесполезны. 



Сюда вош.:ш вес нн игп, имевшие на11боJ1ыш1й успех в TO:\I 
педагогическом мпре, 1�оторый, живя в стошщах или больших 
городах, оф1щиально, правительственно и общественно занн
мается народным образованием. 

Я разберу отдельно книги, пмеnшпе наибольшпй успех .  
В 1 -м отделе - гра.Аtота, мы встречаем три руководства дJI Я 
обучения грамоте. Слава Богу, что выписано только три руко
водства .  В последнее время таких руководств появилось столы\1) , 
что мы их с1<оро будем считать сотнями, и все онп совершенно  
одинаково ничтожны, все одинаково свидет1;льствуют о незна
нии дела составителей. Каждыii составитель способа обученш1 
грамоте употребил гораздо менее умственного труда, чем нат
дая мать или учитель, выучивший читать хоть одного ребенна.  
Главный упрен, ноторый пмею сделать всем этим изобретателям. 
состоит в том, что они изобретают то, что давным давно изо
бретено Кириллом п Мефодием. По способу азов, складов 11 тоJ1-
нов выучиваются скоро, легно, и способ этот уже привился к 

народу. Всякий же не совершенно тупоумный человек, учащий 
грамоте, во время процесса обучения одного р�бенка непре
менно нападет на десять - двадцать новых прпемов. Приемы 
эти так легко даются каждому, что не стоит того предавать их 
тиснению и вечности и спорить о том, кто первый выдумал 
нанлеивать буквы на карточки и начинать с слогов, как делают 
это члены Комитета грамотности. Отчего никто не гордится тем, 
что он выдумал новый способ обучать детей ходить или сидеть 
за столом? Обучение грамоте в наше время сделалось таким ше 
легким, простым, почти бессознательным делом. Не могу не 
повторить сказанного мною, что лучший способ учить грамоте 
состоит в том, чтобы не иметь никакой методы. Руководства, 
реномендуемые Комитетом грамотности, вместо пользы скорее 
могут принести вред, попав в руки тупоумному и необразован
ному сельскому учителю .  

1 )  Детский .Atzip и xpиcтo.Atamu.ri. Нп ига для 1>лассного 'Чrпен n."1 ,  

приспособленная " постепенны.�� у.А�ствепным упра:испения . .  1t  п 
нагллдно.Аtу анако.мству с пред.Аtета.мп природы. Издание третье 
(исправле11пое п дополиенпое, с 4-.мя таблицами рисунков. В 
двух чacm.<fx) . Состав��л Н. Уutинс1>пй. (Допущена к употребле
тшю в первых 'Четырех 1>лассах ги.А�н.ааий и уеадиых у'Чилищах, а 

так;же в ;>и:енских у'Чебных ааведен.пях, подведо.мствепн ы r:  IV От
деле1 1и10 собствен.ной е. и. в. кащi· елд,р:lU.)  Спб . 1 862 г. 
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2) Пред.метпые урони no . 1 tысли Песталоцци . Руноводство 

д.tл гап.чтий в школе ll дома с деть.ми от 7 до 10 лет. 
Обе эти книги относятся к так называемому наглядному обу

чению, Anschauпngsunterricl1t, что показывают и их предп
с.:товие, и самое содержание . 

Что же такое зто наглядное обучение, этот Anschauпngsun 
t<.'rricht? Что такое эта благотворная мысль Песталоцци, про 
которую нам прожужжали уши в Европе и, в последнее время, 
у нас, в Россип? Очень часто бывает, что явится новое слово и 
смутное связанное с ним понятие, все начинают говорить зто сло
во, цитировать его, как что-то всем известное, и неспециалисты 
дела п даже специалисты, но люди, никогда не ИСl)ледующп<.' 
основательно мысль, начинают верить, что под этим смутны:.-.1 
понятием таится ка:кая-то мысль, целая история мысли - наука. 
Новое поколение уж прекпоняется перед признанным авrори
тетом, и ни:кто не хочет дать себе труда добраться до источ1ш1ш . 
�то ca:r. о случилось и у нас с системою Песталоции, которой 
впвсе нет и не было, и с таи называемым наглядным обучением, 
:которого нет и быть не может. Что же такое Песталоцци и 
з· 1 аменитQя система, которой с толь:ко злоупотребляют в наше 
JJремя? Песталоцци ни:когда не был теоретиком, никогда не был 
фи:юсофом и не оставил нам никакой системы педагогии. Когда 
я только начинал заниматься педагогией, - имя Песталоцци 
и ссылки на его мнпмую теорию ввели меня в то ме заблуждение, 
в накое и теперь вводится болыnинство публики. Перечитавш11 
всё, что написал Песталоцци и что об нем было писано, я убе
дился, что Песталоцци никогда не был философом, не положпл 
никаких новых оснований в так называемую науку воспитания. 
Песталоццп вовсе не был философом, как Руссо ,  Кант n Шеллинг 
- он был только хороший учитель. Ежели уж непременно 
отысюшать заслугу Песталоцци в философии педагогпи, т 1 1  

заслуга эта будет состоять в дальнейшем развитии п прnмf' 
вении мысли Руссо - свободы п самодеятельности в воспита
нии. Простая мысль эта, разбросанная по разным мелкпм со
чинениям, оставшимся от Песталоцци, состоит в следующем : 

«Человеn, в действительн,ой �JСизпи поучаете.я, н,е одпп.лt толыт 

слово.л�, н,о и посредство.л� всех своих чувств. В старой :нее uin,oлe 

('пособ поучепи.<� состоял только в переда-че слова; поче.л�у бы п 

в школе не ввrсти способа передачи, действующего н,а все •tувства 
ребеющ.))> 
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Мысль эта совершенно ложна 11 совершенно справедлива. 
Ошибна состоит в том предположении, что шнола дает нание
нибудь новые понятия . Ошибна состопт в неуместном сравненю1 
шнолы с жизнью, в перенесении жизненных приемов в шноJ1у 
и шнольных приемов в жизнь. Одинаново неуместно и невоз
можно в шноле толновать ребенну о частях человечесного те.•rа 
пли о форме стоJ1а, нан неуместно и невозможно пойти с детыш 
за грибами и за ягодами 11 во время прогулю1 принушдать 11 х 

наблюдать споры в грибе и семена в ягоде . Забыто то, что ш1ю.1а 
не дает. нинаних новых понятий, не может давать их, и что 1 ю  

в том ее  задача.  Задача шнолы состоит только в 1шассшJшкации 
понятий, вынесенных из ап1зни : ни учпть говорить, ни учить 
считать, ни учить созерцать невозможно в школе .  Задача школы 
состоит только в приведении к сознанию уже усвоенного про
цесса выраженпя мысли, счисления п созерцания. В :>том-то 
и состоит несправедливость мысли Песталоцци. Вследствие ЭТОI'О 

оказалась неисполнимость этой мысли для самого изобрета
теля ее, и из :>той-то ошибки вытекали и вытекают ::зсе несооб
разнсс rи 1 1  ничем необъ.Р.:снимые нелепости общенаг:шдного уче
ния у нас и за границею. Дошли до того, что обучают детей 
смотреть, щупать и слушать. Обучают детей говорить 11 сообра
жать, что один и один - будет два (арифметика по методе 
Грубе, Паульсона) ; доходят до того, что с четырех-пяти-летнего 
возраста вместо игр устраивают поучительное занятие и беспре
станнэ заставляют детей наблюдать и соображать ( Kindergarteн 
J:<'robe l) . 1 Но для того, чтобы дойти до такого непонятного бес
смыслия, необходима должна была быть в мысли Песталоцци 
другая, глубоная, справедливая сторона, которая и ввела в 

заблуждение всю толпу педагогов-практиков, не имеющих 
привычни вдумываться в сущность вопросов.  Эта сторона дей-
1•твительно существует и состоит в следующем : школа не дает 
никаких новых понятпfl, а только непосредственное, шпзненпое 
отношение к предметам поучает и дает новые понятия. ШкоJ�а 
никогда :>того не делала и не в состояюп1 этого делать. Но  
школа никогда не  понпмала своего бесси:шя в этом отношении 
11 забывала то, что если бы жизнь не подготавлива:�а н нeii уче
ников, не давала бы ее учен.�шам того материала, 1�оторый будет 
ПРDf'Dабатывать шко.ча ,  школа была бы бессильна 11 бесплодна. 

1 Lдетс 1ше сады Фрёбеля .J  
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Школа в своем наивном заблуilщенпп предполагапа ,  что она 
одна дает понятия, знания, 1 1  с досадоii и упреком смотрела на 
жизнь, :которая в своей свободной конкуренции отбпвала у ней 
учеников .  Ш1юла думала, что без участия ;кизю1 она �ЮiRf'T 
давать знания ученикам, но такое знанпе могло быть воспри:
нимаРмо только одним путем - памятью. Так училпсь и буквы. 
11 склады, и процесс чтения, и история, 11 география, и даже ма
тематпка . Ежели оставалось у нас что-нпбудь в голове 11з выу
ченных наизусть букв, то только потому, что формам л1ш11й н 

сочетаниям их мы научились из жизни. Ежелп оставалось что 
пибудь пз выученного наизусть, то только потому, что мы узна
валп человеческое слово, которому мы научились из жизнп. 
Ежели помюш1ь что из истории, то тольно потому, что узнал 113 
жизни - что такое царь, что такое народ, что такое война .  
Ешели помнишь таблицу умножения, то только потому, что в 
жизю1 научился считать бабки. Жизнь бессознательным пу
тем дает понятия, школа сознательным путем привод11т их в 
гармонию и систему. 

Идеал выгоднейших услови:ii для образования состав•1яет 
соразмерность пр11обретения знаний из ilшзни и к."Iассиф11ка
J\ИИ их в школе .  

Пlкола, в своем заблуilщении, для высшпх НJ1ассов общества, 
давно уже перешла ту границу, которую ей положпла природа 
человека.  Она захватила область жпзни. 

Детей аау •твают . 
Школа классифицирует мнимые знания, которых не ус11е:1 

ребенок приобресть в щизни, предполагая, что она может да 
вать новые понятия . Происходит странная путаница : шко.:ш. 
думает давать новые понятия 11 ничего не дает. Человек же 
приобретает новые понятия только бессознательным путем. 
Свобода есть наивыгоднейшее условие для приобретения шш 

большего числа понятий. Школа лишает ученика свободы, 11 

потому, полагая, что она дает ему новые понятия, только лишает 
его возможности приобретать, стесняет его школьным11 усло
внями. Ребенон, с пятп лет отданный в школу, приобретает свои 
понятия только 11з школьной жизни, из отношений с товарII
щами, с учителями, с книгами. Понятия его малы и узю1 
и потому в школе легко классифицировать пх. 

Старая история, про которую я уже говорил не раз .  Трудно 
учить мальчика, которому мы дадим простор своеобразного 
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жизненного развития, трудно написать ннигу для тан называе· 
11юго простолюдина, а учить мальчина, ноторый прошел ун<е 
через всю расставленную для него съуживающую и умаляющую 
лестницу учебных предметов, ребенна, н:оторого мы уже про
гнали снвозь строй шнольной жизни, того ребенка учить легно. 
Н11чего нет легче, кан быть профессором университета, и ни
чего нет труднее, нан быть народным учителем : в первом слу
чае все вопросы и трудности уже предвидены, во втором - шп
рина требований поражает и ужасает нас . 

Мысль Песталоцци справедлива в том смысле, что действитель
ные знания приобретаются тольно непосредственным, жизнен
ным путем, и что для увеличения массы понятий необходимо 
усиление способов приобретения по этому пути. Но мысль 
его несправедлива в смысле перенесения непосредственного 
способа приобретения в шнолу. Непосредственный способ при
обретения понятий требует полной свободы, и потому руново
дить им невозможно. Непосредственный способ приобретения 
знаний требует не только внимания, но увлечения , полного 
отдания себя- впечатлению, а такого увлечения нельзя иснус
ственно производить в шноле: Для того чтобы ребенон узнал, 
что такое лошадь и все части ее тела, надобно, чтоб он ногда
нибудь полюбил всей душой свою или отцовскую живую ло
шадь. А этой любви и вытекающего из нее внимания и наблю
дательности нельзя произвесть в школе.  

Школа обязана только классифицировать те увлечения и 
ныте1<ающие из них наблюдения, ноторые произвела жизнь. 
Классификация же эта есть наука, имеющая свои заноны, а не 
предметные урони и наглядное обучение, не имеющие никакой 
внутренней системы и потому никакого обаяния на ум учени
нов. 

Есть науна - есть жизнь ; каждая имеет свои требования, 
свои законы и свою притягивающую силу для человека. Наука 
••сть только сознание жизни, - среднего ничего не было и быть 
не может. 

Только наука, не удовлетворяющая жизни, отставшая от 
нее, и еще более отставшая педагогика может бросаться в такие 
1юмпромиссы, как наглядное обучение . Только ребенку, до
шедшему до того, что он в жизнь свою не видал дерева и колоса 
рнш, мотет быть необходимо показывать эти предметы в школе. 
До тех пор пока ребенок не полежит в поле ржи, бессозна-
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те;�ьно выдер1·пвая и переJ1а:\1ывая нолосья, пока не заглядится 
на взмаха 'l'опора .муашна, срубающего дерево, не поковыряет 
погтеl\1 коры ато1·0 дерева, - до тех пор он не узнает ни ржи, 
ш1 дерева, н<'смотря на нюшучшие выставкп разреаов дерев и 
колосьев.  Грустно подумать о тех тысячах мучимых детей, о 
тех тысячах забитых детс:них светлых и поэтических душах, 
вследстюю того несчастного недоразумения, которое принято 
нааывать велиною мыслью вел1nюго ПестаJюцци. Ежели уже 
хотите , чтобы ;:�то была великая мысль, то она может быть ве
ликою только в следующем смысле : главное средство д.�я прµоб
ретпетu� .тания есть непосредственное отноше11 1�е к :�влет�ям 
жизни .  Непосредственное оптошепие к :�влет�я.w, :Jscziю-tи тре
бует пол.пой свободы. Ш h"О.Ла, учитель, кни�а, - суть тшиiе 
:Jtce .чвлени.ч жизни, r.ан и родительский до.11 , работа, .1ес и 
uебо. Для того чтобы в ш10оле приобреталось паибольшее чис.�о 
:таний, пуст ь отношени.rz ученшюв " шl<lоле, к учllте.�ю, к кт�ге 
будут та11· :J1ce свободпы, как и отпощепия этих у•tеников к при
роде z t  ко всем :J1Сuанепн ы.1t явлен и:1.1t. 

Лучший прпонак несостоятеш.ности :\:tе'J"ОДЫ наrлядноrо обу
чения есть упадок uтой системы в Германии и Швейцарии . l\po�'e 
самых уродливых 1олкований о rом, что стол имеет четыре но:1Ьки 
и пол внизу, а потолок наверху п т. п. (и то в заведениях ДJШ 
cal\iЫX малолетних детей) , я ниче1·0 на практике не встl>етил 
в Германи11 и lПвейцаршr из методы ыаглядного обучения . 

Точно так же, как 11 тот пут•�шествешшк, которого приводит 
1· . Перевлесский. в своем предис;ювпи «предметных уроков», 
н наш е "I мнимое приложение мнимой мыслп Песталоцци только 
н нормальных лондонсюrх школах. Там н не раа присутствова:1 
на уроках - objeet tesson::: , 1 n наблюдения над практикою 
окончательно убедили меня в ложности теории. Любезныrr 
директор лондонской школы, по моей просьбе, сделал ;:�каа
мен ученинаl\1 иа nредмt>тного урока on cotton - хлопчатая 
бумага. Н адо было видеть спокойную самоуверенность дпрек
тора, коr·да он п учи·rеш. делали вопросы о том, какое растение
хлопчатая бумага? как оно обрабатывается? где пропавdдится? 
каким путем приходит 1: нам п как ныделываt>тся на фабриках? 
Ученики от11ечал11 01·лично, очевидно наиауст . Я попросшr поа
воленин сделать от себя несколыю вопросов .  Я спросил : 

1 [предметные ,урош1 , ]  
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к какому нлассу растений прпнадлсашт х.:юпчатаа бумага ; 
спросил - какая почва нушна д.;ш нее ; спросил - сколько 
весит кубический фут хлопчатой бумаги при уRладке:1 спросил -
нак укладывается хлопчатая бумага : что стопт перевозка l'e, 

нагрузна 11 выгрузи��. ; 1: акпе химические составные части t>e ; 

что сделается с ней, :когда она подмокнет : как отл11чить нитяную 
ткань от бумажной, и отчего бума:ншые произведенпя не идут 
прямо н нам в Петербург, а через Англию ; HaI\Oe вJшяние име;ю 
на р абочиti :класс введенпе бума�·и в употребление, н :кан устрое
на  наилучшая маш1ша для пряжи бумАгп:• Все ::>ти вопросы, 
ка;кется, относились :к предмету бумаги, но,  разумеется, от
ветить на нпх учеюши мне не мorлII . Всяю1ii работник бумюн
ноfi фабрини ответил бы мне на большинство из них, учени:ки те 
отвечали мне на известные вопросы, почему-то усвоенные н 

предметному урону бумаги. Онп отвечали наизуст о 1 ом, что 
бумага родится в теплом :климате, о поuытнах, :которыl' деJtаны 
1 1  Африне 1 1  на ю1·е Европы : описывали подробно морс1\оi!: пут ь ;  
рассказывали, :как впервые была открыта польза бумаги ;  
описывали различные фабрикаты из нее ; но, очевидно ,  I-Jeт 
причины, по случаю хлопчатой бумаги, отвечать н а  '}·е вопросы, 
на ноторые они отвечашJ, а не на те, ноторые я зада:� . Единствен
ная причпна та, что так хотелос1, учителям : а учителям хо
телось оттого, что они дру1 ого не знали. Н.а;�-:ется, нечего до
:казывать, что возьмите не толь:ко хлопчатую бумагу, но какой 
хотпте предмет : кусок хлеба ,  кусон сала, и описывая ::>тот пред
мет, вы можете коснуться решительно всех наук . Но вопрое в 
том, в какой мере вы носнетесь той илп другой науки . Тут нет 
2аконов и нет границ. Ведь подразделение наук не выдумано 
наю1м-нибудь одш1м немцем, а оно лежит в свойстве человече
�коii природы. Основания этого подразделения ле;�>ат в уме 
наждого ребенка . Ежели я говорю о хлопчатой бумаге в отно
шении ботаники, то я должен дать ответ ребенну на  все вопросы, 
которыf' он то.11ько в состоянии сделать мне в этом отношении, 
-т .  е .  я чптаю ему курс ботаники ; ежели я говорю о пути, :ко-
-торым- проходит хлопчатая бумага, то чтоб ответить на все t>го 
вопросы, я должен прочесть ему курс географии. То ж • •  самое 
в химичесном, торговом, историческом отношении. Ежелп я 
не подчинюсь ::>тим вечным требованиям разума, наэываемым 
вауноii, для меня нет никакого руководителя,  нет никаю1х 
1·г ашщ. Я должен поучать, нан поуч ает сама жизнь, руновод-
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ствуясь только тем, что приятно и ;занимательно для ребенка . 
Ежели же я хочу сам руководить ребенка по этому пути иау
чения, то я доJrжен найти новые основания подразделения наук. 
Партизаны предметных уроков как будто и делают это . Они под
разделяют науку не так, как прежде подразделяли - на исто
рию, хuмию, механику и т .  д . ,  а подразделяют неш.шестно по
чему на хлопчатую бумагу, капусту, самовар и т .  д. Произвол 
11 деспотизм преподавания, при таком способе подразделения, 
только становится вдвое тяжелее . Прежде произвол состоя:� 
толыю в том, что учат ученика тому, что учителя считают 
полезным, теперь  же заставляют учить его, т .е .  усвоивать себе 
знания тоJrько тем путем, который нравится учи·rелю.  

Н был один раз  в петербургской воскресной школе и имел 
сJiучай следить за толкованиями одной дамы своей ученице . 
Дело шло о посещении тремя странниками Авраама. Авраам 
умыл ноги своим странникам. Милая наставница не упустила 
::>того случая, чтобы сделать вопрос ученице - почему Авраам 
омыл ноги странникам, а в наше время ::>того не делают? Милая 
наставница объяснила, что тогда ходп:�и пешком, в сандалиях 
11 по песку ; сделала отступление о древней обуви, о пустыне, о 

1юрабле пустыни - верблюде и зоологических его свойствах . 
Толкования ::>ти продолжались минут пять . Ученица еще видимо 
находилась вместе с странниками у входа палатки, и я с нeii 
вместе льстил себя надеждою, что теперь дело дошло опя1ъ до 
истории. Но милая наставница, видимо воодушевленная внима
нием , с ноторым я ее слушал, и желая показать себя, перевела 
;(ух, собралась с мыслями и вдруг сделала вопрос о том, кю; 
теперь переезжают с места на место, и самьпr естественным об
рнзо:м дело дошло до пара, локомотива и т. д.  

Предметные уроки, которые я слышал в Лондоне, ничем н »  

лучше предметного урока этой дамы. Я предпочитаю даже уро1; 
;{амы : в нем, по крайней мере, дан полный простор воображе-
1шю. В лондонских же предметных уроках установшrась ка:кая-
1·0 общая казенная мера, имеющая столь же мало основания п 

требующая так же, :как и урок дамы, толы.;о понорного заучн
ванпя от учеников.  

Г. Перевлесский в своих предметных уронах, на:к бы чувст
вуя этот недостаток, старается сколь возможно ограничит�, 
нруг знаний, которые он хочет передать по случаю известного 
предмета ; но нам нажется, что произвол учителя п требование 

18 ., . Н. Толстой, r .  8 213 



голословного заучивания со стороны учеников не будут унпчтп
шены до тех пор, пока круг предметных уроков не будет съу
;1>ен до бесконечно малого , т .  е .  до нуля. 

Н�ак сказано выше, прием предметных уроков есть прием 
жизненный, который не может быть подведен ни под какие фор 
мы. Первое п едпнственное условие его есть - свобода. 

«Приучать детей со вниманием рассматривать окружающие 
предметы п при :этом с точностью описывать собственные их 
впечатления, кажется,  должно быть первым шагом в деле вос
питания», говорит г .  Перевлесский. 

Следовательно, г .  ТТеревлесский хочет учить детей созерца 
пию и разговору . Неу;кели школе больше делать нечего, 1шк 

учить детей тому, чему легко и незаметно учит жизнь? Ведь и я ,  
и г.  Персвлссский, п каждый 15-ти-летнпй мальчик знаем всё 
это ,  никогда нс учившпсь. :Мало того, что мы этс з �аем, - nспо-
111иная свое самое отдаленное детство, я не помню ни одноii ми
нуты, где бы мне чувствовался недостаток в уменьп созерцать 
п говорить. Отчего же не учпть людей дышать и переваривать 
Рнщу? :Может быть, .:�:юди еще были бы лучше, если бы умсш1 
дРлать это по руководству. 

Вот первые образцы : 

1 1  р е п о д  а в а т е  :r ь .  Ч то это я дер;ну в р�·не? 
�т ч е н 11 н и. К усо1\ стенла.  

По моему предположению, ученики сRа;-н:ут : осн:ретон . чсрl' 
но1� илп просто стекло.  

П р е п о д  а в а т. I� ai> ппшется с.1ово с т  е 1 ;  п о ?  (Т огда учнтел ь 
1 1пшет слово «сте1шо» по средине досю1 и говорит 1шассу : э т о  п р е д -
\I е т н а ш е г о  у р о 1; а . )  Вы все рассматривали стенло; что жь вы 
11 нем пр1шети.1 11? можете лп об нем с н а з а т ь м н е ч т о-н и б у д ь"' 1 

У ч е н 11 " 1 1 .  Оно блестяще . 

По-моему же, на это все учениюr скажут, что на стен.;Jе пу
:1ырп плп пятна , или оно остро с угла, но никогда нп один не 
rюш>ет, что оно блестяще .  Дети сначала усвапвают себе кpait -

1 I l a  первых норах 1 1ренодавате,1 ь не j НО 1'реб.1яfТ СJJОва « н а ч  е с т  в 011 , 
тс�1 более с в о й  с т  в о, потому что дети , по всей вероятности , не поti �1ут 
ни того. ш1 другого с:rовн 1 1  затруднятся ответо?-1 ; впоследствии ШJ час-

1 01·0 �·потреб;�ен11я :этого с.1ова он11 �·знают его значение , 11 тогда �южно 
сж:"10 его употреблять .  
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ности. Для ребенка блестяще солнце, металл на солнце, алмаз, 
но с понятием стекла он еще не связывает понятия блеска.  

П r !' п о д  а в а т . (Тогда преподаватель,  написав в заглавии слово : 
�качесm'Jа», пишет под ним : «оно блестяще» . )  Возьмите его в руку п ощ�·-
11айте е1·0 ; что же вы замечаете (ощущаете )? 1 

Неужели жизнь недостаточно упражняет различные чув.
етва? В то самое время учптель толкует признак гладкости стен
па;  ученик ощупывает стол снаружи и снизу и сличает. 

Слово «качество» можно написать сверху и поставить �;ве точки, 
но дать детям понятие о том, что мы разумеем под в:ач 'ством -
невозможно, тем более, что вникнув хорошенько в дело, мы сами 
не знаем, что такое качество, и какое различие качества от яв
ления, сущности и т.  п .  

У ч е н и н и .  О н о  холодно . (Начество ;это танже пшнетсн под пер
вым. ) 

П р е п о д  а в а г. О щупайте его еще раз , сравн11те его с г�·биой,  что 
висит на досие, и снажите, что такое еще вы зю1ет1ши в стекле? 2 

Боюсь тоже, что , ощупыщ1я стекло, дети не скажут, что оно 
холодно, гладко и твердо . Они скажут скорее, что оно шаршаво, 
склизко,  визжит как по нем проведешь, что оно пачкается 11 

что оно 1tетвердо. Самые существенные признаки пм так хорошG 
известны, что они не назовут именно их, а противоположные -
нетвердо, шаршаво и т .  д. Даже при сравнении с губкой их по
разит преимущественно различие формы и то, что губку можно 
уронить, а стекло нельзя, что губка не порежет, а стекло поре
жет, и тысячи других признаков назовут они, только не суще
ственные - именно потому, что признаки эти слишком хорошо 
им известны. Эти же признаки, как, например, гладкий и шар· 
шавый, они найдут не в сравнении губки и стекла, а в сравненпп 
двух стекол. 

У ч е н и к и .  О но гладно, - оно твердо . 
П р е п  о д  а в а т. Нро�1е этого нуска , где вы еще n11дите стен. 1 0  

в нлассе? 
У ч е н и к и. В оннах (в дверя:х - если онп со стенла�ш) . 

Другого сказать не могут ученики, но зачем? 

П р е п  о д  а в э т. П осмотрите в шшо ,  11 сна11ште , что вы та'т 
nпдите .  

У ч е н и и и .  Сад. 

1 Д олг п �·еподавателя - последовательны�ш во11росам11 непременно 
)'П ражнять р а в л 11 ч н ы е чувства . 

11 П реподаватель,  чтобы дать ученинам легче ваметпть , что стенло 
г л а д к о ,  заставляет сравнивать стекло с лр�т1ш пред,1ето�1 , совершенно 
ему проти воположным п о  начеству. 
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Н думаю, ученики не скажут : сад, а дерево, дорожну. мужика 
и т. п. находящееся в саду.  

I I  р е п  о д  а в а т .  (Затворяет ставю1 . )  Ну,  теперь что вы в11дите ! 
У ч е н 11 н 1 1 .  Теперь н11чего не в11д11\1.  

"Учен11ю1 скажут - видим стnвни:, или чуть видно вас и т. п. 

·11 р е п  о д  а в а т . Отчего же вы нпчего не в11д11те') 
У ч е н 11 1;  1 1 .  О ттого, что застят ,  �1ешают ставни . 

)Тченикн скажут : оттого , что темно .  А отчего темно? Оттого , 

что ставнн :закрыты . 

П р е  11 о д  а в а т. Rан�·ю разющ�- вы замечаете \1ежд,1· ставНЯ)Ш 
11 стекло��? 

У ч е н  и 1; 11 . С нвозь сте �;: ю можно видеть, а сквозь ставни - н е •' .  

)Тченики скажут : ставни: деревянные. а сте1шы стеклянныР .  
Но  положим, учитеJrь будет пока:зывать какой-нибудь предl\IРТ 
скво:зь стекло и доску. 

П р е п о д а в а т. l\I ошете л11 вы �!Не назвать ::>то начество стN;.1а од
юш словом? 

У ч  е н 11 н 11 . Н ет. 
П р е п о д  а в а т. Слушайте вн1 1 1�атеJ1ьно .  я скажу ва\1 ::>то сJюво : 

прозрачно .  1 Что же вы станете разу,1еть . не1·да я скажу ва\1 , ч1 0 ra 1;or
тo вещество прозрачно? 

Что таное вещество? для ребенна нет ю1 слова , ни понятия 
вещества, - есть : стек'lо,  стол и т. д. 

У ч е н  11 1; 1 1 .  Что с � ; во<1 ь  него �юшно в11дР·1 1, . 

1 Что сте1ыо прозрачно, дети . без со�шенип ,  хорошо знают :  но 1 -а
чество зто так обынновенно,  что они могут его 11 не заметить, пона не вы
ставишь его перед юпш . Сознавая 1;ачество, но не �-111ря его назвать , де1 1 1  
почувствуют надобность в определенном выражени11-тер111ине, чтобы вы ·  
разпть понятие, и м и  составленное 1 1  сознаваемое : тогда учитель да1 · 1 
название :>то�!:'' начеству , кан зна�; для него. чтоб напечатl!еть его в и х  
у;11е и пю1яти. Ч тоб �·вериться . де!tств11тельно ли дети поня.11 1 1  и усвоилн 
значение слова . мо;кно потребовать o·r нпх применения ::>того 1 ;аче<".тва 1 ;  
другим предметам. 

Чтобы уяснить названпе этого начества , надо понавать происхошденне 
атого слова и сходство его с видеть по значению.  Нан вы навываете тех . 
у кого глаза не впдят? С л е п ы м 1 1 .  А как называете ·rex , у ного глаза 
видят? З р я ч и 111 и, т .  е. видящ1111111 .  Значит, зрячий и видящий одно 
11 то же означают , значит , что зрит 11 видит одно и то же? Rа к говоря r 
про слепого, который стал опять видеть? Прозрел , т. е .  стаJ1 в 11 д е т ь . 
Ита�>, нроме видеть у нас есть еще слово, RОТорое тоже значит : :) т о  -
зреть ; только оно реже употребляется первого ; от него-то происходят 
слова : арячий. арак, взрачный (ридный, пригонн111 ) ,  невараt�ный. Что вы 
разумеете , ногда �услышите : у н а  с д о м  п р о т е  н а  е •r? Что сквозh  
крыш�у течет. Н:акая часть слова у�:аsывает на сквозь?-11 р о .  С 1tажите мне 
несколько слов , у которых было бы пристав:1ено про : п р  о л е з т ь, про
вертеть. И так про вначит снвозь . зрачный - вн:.щый , с.1('довательно 
прозрачныi'i - сквоаь-видныii .  
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Ответ зтот несправедлив. Сквозь сте1шянныii Ryu ничего 
пеJ1ьзя видеть, а он прозрачен . 

П р е 11 о д  а в а т. С11раведJшво. Вспо)1ните др�тое ч·rо- ю1б�'дъ про
sрачное. 

У ч е н и " 11 . В ода . 

Вода непрозрачна в смысле ВОЗJ\Южности видеть насквозь, 
и при понятии воды ученику представится река, нолодезь, 
ведро, графин, сквозь которые нельзя видеть .  

l I  р е 11 о д а в а т.  Ежели б ы  м ы  уронили зто стекло ,  илп броси.'lи 
�IЯЧ в окно, что бы тогда СЛ�'ЧllЛОСЬ с тем UJIU други.ц? 

(С :\шчом или со сте:клом?) 

1.7 ч е н и  н и .  Стекло бы легно 1 1  скоро разб11лось в дребезгп . О но 
х рупко. 

Это правда . Но зачем было зто говорить? . . .  

11 р е п  о д  а в а т. Ч то бы сде:1алось со ставюнш . ежелп бы я та юке 
�·1..ююш пх? 

}7 ч е н 11 1' 11 . О ни бы не раsбплпсь. 
П р е п  о д  а в а т. Но ежели бы я очень нрешю, с1 1льно ударш1 п о  

1 1ю1 чем-нпбудь твердым, например топором ; что бы тогда с ни�ш ел� -
• 1 1 1 .юсь? 

Топором 1ш11 обухом"? Топором разрубш1 бы, а обухом рас
шиб бы. :Как же учитель, обучающий точностп, сам так неточен 
на каждом шагу ! А потому, что точность эта невозможна. Со 
вершенная точность слов будет равняться совершенному от 
сутствию мысли. 

У ч е н 11 1 ;  11 . О ю1 бы рас ноJю:шсь. 
П р е п о д а в а т. М ожно лп позто\1�' на3вать дерево хрупюп1' 
У ч е н и 1' и .  Н ет. 
П р е п о д а в  а т. nаю1е ше вещп называются хр�·п ювш 1 
У ч е н и 1; и .  Те ,  которые леРно разбпваются . 

Вот качес-тва, которые, вероятно, могут пр11дт11 в гоJюву 
детям пр11 первом взглядР : все качества ;:�тп записываются на 
доске п так11м образом могут слуп>ить детям упражнением в 
чтенпи по складам .  Потом всё стнрается с досю1, п ежел11 уче-
1 1 11 ю1 умеют п11сать, так их заставJrяют наппсатъ урок на доске 
шш в тетради. 

Что тут узналп ученикш1 что cmeRлo ппше1·ся через е, что слово 
прозрачное происход11 r от про и зреть, что про означает сRво;;ь 

(что совершенно несправедл11во - простой, противпый, про

играл, простz�лся) . Остальное всё сказали самп учению� по 
1 1' - ;.1положению даше г .  Перевлесского . Они бы сназалu то ж е  
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самое бе3 вопросов, ногда бы им понадобилось. 3а что же, 
µади Бога, снажите, 3а что же вы их мучили? 

Г. Перевлессний говорит: 

Приучать детей со вн11ман11е�1 рассматривать окµужающие предметы 
и пр11 этом с точностью описывать собственные 11х впечатления , кажетси 
;\Олжно быть первым шагом в деле воспитания . 

Период детства обозначает себя постоянным действ11е111 созерцатель
ных способностей . 

Что таное созерцательные способности! 

Ясно. и�ш и должно начатьси правильное умственное образование. 
Развитие эт11х способностей может придать живость личностям сои.-ш
ВЫ)I и вяльш,  степенность и СЕ'рьезность - ветреным и резвым . 

Почему? 

В то же время оно О11Ожет способствовать раздельной ясности пони1 1ш.  

Что таное - ра3дельной яснuсти понятия? 

1;оторая есть прочное основание всех будущих приобретений , 11 без 1>0-
·rорой все наш11 суждения шатки и неосновательны ,  а умозаключения не
последоватедьны 11 не)·бедите:�ьны. 

Почему :' 

И со вре)1ене�1 . когда круг умственного зрения �увеш1ч11тся . отнроютс11 
пеrед ним 11 длинные страницы истории,  и широкое, необъятное по.1� 
на�·1ш ,  ум , издетства пр11вьшпшй к точному исследованию, б�'дет удо
влетворят1ося одною достаточною ясностью как в нравоучениях истории , 
та к и в выводах на�·1ш. 

Что зто таное? Неужели тут есть наной-нибудь смысл? 1 1  
аз.метьте, это пишет автор многих книг о б  и3учении русскогu 
�::зьша и пишет к сведению преподавателей. Faites се que je  
dis ;  mais ne faites pas се que je  fais - делайте, что я говорю, 
а не т9, что я делаю, - надо сназать учителям предметных 
уронов, в которых учат детей тому, чего никто не знает. 

Перевертываю еще 40 страниц. 

Внутренняи 
наружная 
поверхнос1 1r 
дно 
нольцо 
� :рай 
ободок 
RJllOЧIШ 

Част и .  
част�, : 

Урок I X .  
Н а п е р с т о 1�.  

Качество. 
О н  полый 
"еталл11чес 1шй 
исколотый (истынанный) 
белый 
блестящий 
непрозрачный 
твердый 
выпуклый (обронный \ .  

Внутренность гладна. 
Нар�·шная часть неровна, рябовата . 

У п о т р е б  JI е н 11 е :  во время ш11тья предохранить палец от у1>0-
л о1ъи иглою. 
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Как r. Перевлесский, так и каждый семилетний мальчик 
знает все эти признаки, исключая несуществующих слов <соб
ронный)> и т .  п .  Г.  Перевлесскпй и каждый семилетний мальчш; 
знают еще, кроме :этих, много друrих качеств наперстка (хотн, 
по-моему, не может быть качеств у наперстка) ,  - что наперстон 
уже кверху, шире нниву, гладкой внутри, хлопает, :коrда вы
дернешь ив него палец, катается по столу, и мноrо других при
знаков 11 частей, кроме описанных r. Перевлесским. В наперстне 
есть верх, юш, середина, разрез, составные части его суть тошс 
:кислород, железо, 11 т.  д. 

Почему же толыю выбраны известные качества и извест
ные части предметов? - Чтобы ученик произнес их так, кан 
хочет r.  Перевлесский, надо только учителю заучить вопросы, 
а ученику понять, что от неrо не требуют никакой работы мысли 
или воображения. Ребенку надо только убедиться, что ему надо 
нак МО'1ШО rлупее отвечать на вопросы учителя . Я бы совето
вал только каждому, желающему учить по методе г .  Перевлес
ского, прочесть самому всю книгу. 

Детский .11н�р. Автор rоворит в предисловии, что при соста-
1тении книrп он имел троякую цель : упражнение в языке, 
соединенное с постепенным изучением практической грамматики ; 
умственную гимнастику и сообщение возl\южно больших полез· 
пых сведений. Первая цель, нан мне кажется, достиrается пр11 
всякой нниrе ; второй, я откровенно rоворю, не понимаю. Ум

ственной rимнастикой, в тесном смысле, моrут быть признаны 
тольно математика и языни ; да и вообще веяное занятие со· 
ставляет умственную rимнастину. Последняя цель - сообще
ние наибольшеrо числа полезных сведений, - очевидно, была 
1·лавною у автора.  С этой точни зрения мы будем преимущест
венно рассматривать ннигу, не упусная однано ив виду и пер
вой цели, ноторая, по нашему мнению, преиl\1ущественно может 
быть достиrнута выбором статей, написанных наилучшим язы-
1юм. Тан нан я не соrласен с самым основанпем, побудивши)-1 
автора составить нниrу, и тан кан я не знаю ничеrо унизитель
нее для нритина, нан придирки и подтруниванпя над книrоii: 
с помощью урывочных выписок и вопросительных знанов, и 
тан нан разбираемая книrа есть, очевидно, плод серьезноrо 
11 добросовестноrо труда, я выбираю себе случайное 
чнсло 4.0 и через наждые 40 страниц буду выписывать 
11 р3ссr.1атривать попавшуюся мне статью, теl\1 боRее, что 
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прп таком способе я буду н :меть дело с статьями наr1;дого 

отдела .  

;:J.ЕТИ В РОЩЕ. 

1 .  Двое детей . iipaт 1 1  сестра . отпrавил11сь в шнолу. О н11 долпшы был 11 
проход11ть мимо пренрасной. тенистой рощ11 . Па дороге было жарно 11 
пыльно, а в роще прохладно и весело. 

- Знаешь ли что? сказал брат сестре · - в школ)· 111ы еще ;\·спее\1 . 
В школе теперь и душно. и скучно, а в р още должно быть очень весело. 
Посл;ушай, нак кричат там птични : а белон-то, я думаю , белон снолы;о 
прыгает по ветиа111 \ Не пойти л11 нам т;\·да . сестра? 

2 .  Сестре понравилось предложение брата . Дети бросили азбун�' в 
траву, взялись за рун11 11 снрыл1юь ?.1ежду зелеными к�·стами , под Н)'дря
вьши березнамн .  В роще, точно, было весело 11 шумно. Птички перепар
хивали беспрестанно, п11л11 1 1  нр11чал11 ; бе.шш прыгали по ве'r1(ам ; пасс
номые суетил1юь в траве . 

:\ .  Прежде всего дети �·в1щел�1 золотого ж�·чиа. 
- П оиграй-на с нами, сиазали дет11 жуну. 
- С удово.:�ьствием бы, отnечал ж�'к,  - но )' �1еня не·г вре111ен1 1 : я 

до:�жен добыть себе обед. 
- П оиграй с на�ш . сказал11 дет11 жe.:iтoii , �юхнатой пчел не. 
- Некогда мнt> нграть с ва�ш . отвt>ча.:�а пчела .  - мне нужно соб11-

1 а·1 ь мед . 
- А ты нс поиграешь лп с нами? спросили дет11 -:.· муравья . Н о  111�·

равью некогда было 11х слушать : он таnшл соло11111ниу втрое больше СРбя 
11 сп1::шил стро11ть свое х11трос жплье . 

!1 . Дет11 обратились было н белие . предJ� агая ей таюне по11грать с 1шм11 ; 
но белна махнула пупшстым хвостом 11 отвечала . что она должна запа
ст11сь орехам11 на зиму. Голубь сиаза.11 :  «Я строю 1·нездо для сво11х 111алеш.-
1 шх детон» . Серснышй зайч1ш бежал к р�·чью )'�1ыть свою мордочн)'. 
Белому цветку земляншш такше было некогда зан11ма'!'ЬСЯ детыш ; 011 
пользовался прекрасноit погодой 11 спеuш.ч n р11готов11ть 1; срону свою 
сочную , nнусн�·ю ягоду. 

5 .  Детям стало сн�·чно, что все заняты своим де.:IО)! 11 ш1нто не хочет 
11грать с ними. Они подбежапи 1; ручью . Журча по камням, пробега.11 ру
'lей через рощу. 

- Тебе уж верно нечего дР..11ать. с назал 1 1  е�1�· дет11 : - понграti ;не 
с 11ам11 \ 

- :Кан ! мне нечего делать? прож�·rчал сердито pyчeii : - ах ,  вы, лс
шшые дет11 I Посмотр11те на меня : я работаю днем и ночью , 11 не знаю 1111 
�шнуты поноя . Разве не я пою людей 11 жпвотных? !\то же ,  нроме меня , 
\!Оет бРJ1ье, вертпт мелью1чные нолеса . носит лодю1 11 т�'ш11т пошары? 
О, у меня сто:�ыю работы, что голова п;:�;ет нр�тгом ! пр11бавил р�'ЧРН 1 1  при
нялся опять журчать по намняll!,  

б .  Детям cтaJIO еще сн�·чнее, и он11 подумали, что им л�·чше было fiы 
пойтп сначала в шнолу, а пото�1 уже, 11дуч11 ш1 школы,  заitти в р ОЩ\'. Но в 
·1то самое вреАш !l!альч11 1( п р1шетил на зеленой ветне нрошечн�'Ю, нрасн
в�·ю мал11Новну. О на сидела, навалось , очень спокойно и от нечего дСJшть 
насв1ютывала превесеJ1ую песенку. 

- Эй, ты, весслыii запевало ! з1шричал малиновне маль•пш : - тебе-то 
)"Ш ,  нажется , ровно нечего делать : поиграit же с намп ! 

- Нан ! просвистала обиженная малиновна , - мне нечего делать ' 
Да разве целыit день я не ловила мошен,  чтобы нанормить моих малюто1 .?  
Я та и  �·стала, что не мог�· поднять нрыльев ; да 1 1  теперь �·баю1шваю пе
сенкой моих милых деток .  А вы что делали сегодня , маленьюн, леюшцы? 
В школу не пошлч, ничего не выуч11л11 , бегаете по роше, да еще мешаете 
другим дело делать. Идите- на лучше, н�·да nac послали,  и помните, что 
тольно том�' приятно отдохнуть 11 поиграть , нто поработал и сделал всё, 
что обязан был сделать. 
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Д етям ста;10 с1·ыдно : они пошли в шно:rу и хотя п р11 111j1 1 1  п о з ;�:н о .  1ю 
�-чишюь прш1еж н о .  

Язык этой статейки совсем нехорош. «Послушай, нак 1>pu11am 
там птични ; а белок-то, ,q, ду.маю, сколыю прыгает по ветню11�> . 
Во-первых, птички пе .,.ричат. Это знает всякий ребенок, еще 
неиспорченный в школе школьным язьшом ;  во-вторых, вен 
разговорная фраза эта, с прибавлением частицы то 11 вставоч
ных ,q, думаю, так искусственно склеена, что ни один учитель, те111 
мен('е ученик, не будет в состоянии произнести ее естественно . 
Таного рода образцы с уменьшительнымп - жучон:, зайчю.
и т. п .  образуют ту ;::юпшую манеру языка и декламации, кото
рая, к несчастию, тан царствует в наших учебных заведениях. 

Теперь о содержании. Где и н:ан:ие даются тут сведения учl'
rпшу!' Если мораль, что надо учиться пр1шежно,  потому что у 
всякого есть свое дело, то, я думаю, опытом дознанная истинн,  
как дети не любят пошлую мораль, уже всем иввестна.  При 
том же мораль эта совершенно несправедлива.  Ежели голубок 
строит свое гнездо, земляничка приготовляет свою сочную 
нгодку и зайчик моет свою мордочну в ручье, из этого нпкак не 

следует, чтобы детям нужно было ндти в школу. Они тоже хо
тят мыть свою мордочку в ручье и наливать ягодкп своих щек, 
бегая по лесу. Я не согласен, чтобы дети не любпли морал ь ;  
они любят мораль, н о  только умную, а н е  глупую. У них, я н е  

скажу С'l'Олько же, у них больше здравого смысла, чем у нас. 
Один любезник-господин привез в подарок моему пятплетнему 
племяннику швейцарский: шале в два вершка вышиною, и всё 
рассказывал, пак он будет лшть с нпм вместе в этом шале . 
Никошшьн:а всё молчал, но, видимо, был оскорблен. :Когда 
господпн ушел, несмотря на радость, доставленную с�1у 
подарком, l lпколинька с 03лобление111 сказал мне : «ах, н.а 
ной он глупьпur, р азве он не знает, что нам нельзя влезть в это 
шале)> .  Точно тоже говорят 11 ду111ают все дети при чтенип 'rюшх 
1шижек, как «Детп в роще)> . :Морали тут нет, потому что она бес
смысленна ;  занимательности тоже : сказка-не-сказка, правда
не-правда. Сведений: тоже нет. Содержание п язьш тоше фаль-
11швые и дерут ухо каждому ребенку. 

Перевертываю '10 страниц. 

Слон. 

В аш вотн о�r 1щрствс . п р и  nce\1 его огр о�ш о�1 разнообраз11 1 1 . нп одн п  
аш вотнос не обращает на С' е i н  сто..-1ь ко нашего n ш шаннл , на r;  с. юн . J l o 
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nе.тшчп нr СВОРП он УСтУпает то;1ы;о o;дIO\tY 1штУ. а понятливостью 
п ревосход11т обезьяну.

· 
· 

· • 

В вышину слон бывает от 8- 1 2 ,  а в д. шну от 12-16 футов : весит 
более 150 пудов. Его толстая , грубая , нак мозоль, ко�на понрыта реднимп 
жесткими волосами ,  11 пуля не пробивает ее. Голова J' слона велика 11 
несколыю продолговата ;  небольшие глаза с ресницами смотрят умно ; 
широю1е ,  о гвислые уши висят ; рот приходится почти J. caмoti груди . 
Передн11х зубов бывает обыкновенно два , и то толы;о в одной верхнеli 
челюстн ;  кльшон вовсе нет ; число норенных бывает разл11чно, от 1-:1 
в наждоil челюсти . ЗJ·бы ат11 в длину 11меют от 2-5 футов 11 весят от 20-
t, 8 фунтов . Бивни у самцов бывают еще ддиннее , до 8 футов , и весят иногда 
до трех пудов ;  в продаже онп пзвестны под �шене�1 слоновой ности. П од
порою с.нон�· служат четыре непомерно толстые ноги ; на нашдой ступне 
у него по пят11 пальцев,  так плотно обтянутых тоJ1стою ношеli , что пр11-
сутств11е пх можно узнать тоJ1ько по выдающимся нопыта�1 .  Н о  самая ин
тересная часть сJюнового тела - хобот. О н  составляет продолжение носа ,  
всегда бывает необьшновенно подвижен и часто в длину имеет от  7-8 фут. : 
ш11nотное однано совершенно произвольно может втнгивать его в себя 1 1  
сонращать до 2 футов . Н а нонце хобота отросток в р оде пальца , в срrд11не 
хобота проходят две носовые ноздри . Х обот состоит весь из верхней 1ю
жаной оболоч1ш , нервов и l\lyci;yлoв и потому представ:шет собой самый 
совершенный по чувствительности орган осязания . Слон своим хоботом 
де:�ает всё , что деJ1аем l\IЫ рунами : он может свертывать его и разверты
вать ,  поворачивать в разные стороны ; а 1юнч11ко111 своего хооота слон 
подн11мает с землп самые ма.]!еныше монеты , отппрает нлючо�1 замни , 
раснупорпвает бутылни ,  срывает цветы, набравши воды, брызгает ею 
на�; 11з фонтана 11 пр . .Кроме �·див11тельной чувств11тельности , хобот

� 
на

делен необьшноnенною с11лою, тан что однпм Ударом его слон может уоить 
человека , высоно подн11мает с земли тяжести

· 
весом до 200 фунт . ;  на себе 

же слон может нест11 от 2000 до 1,000 фунт. ; вообще он обладает с11лою 
6-ти лошадей . .Когда слон идет обьшновенною своrю походной . то ;юшадь 
догоняет его толь но рысью ; впрочем слоны могут бегатh 11 плавают хо
рошо. Живут слоны большими стадами , иногда в 400 гоJюв, в тенистых 
лесах внутренней Афршш ,  в южной Ази11 и на островах Цейлоне 11  Су
матре ; дож11вают до 200 лет. П 11таются с.тюны растительною пищею, лю
бят хлебные растения 11 потому часто причиняют страшный вред полям ,  
аасеянным рисо�1 . Содержание ручных слонов обход11тся весьма дорого :  
средним числом полагается слону в сутни до 100 фунт. вареного рис�· 1 1  
стоJ1ьно же травы или листьев. 

Haii на образец языка, которому поучает <�Детский мир)> , 
прошу читателя обратить внимание на следующее предложе · 
ние : <1В животном царстве, при всем его огромном разнообра
зии, ни одно животное не обращает на себя столько на�иего 
внимания , как слою>. Вся эта, составленная из неясных лите
ратурных слов, закрученная фраза значит только : слон чуднее 
нсех животных. 

<1По величине своей он уступает только одному киту, а по
нятливостью превосходит обезьяну)> . Это значит : только один 
1шт больше его, а он умнее обезьяны. 

Неу;нели нужно сказать <�уступает и превосходит)>, неужели 
нужно учить детей говорить или писать таким образом? Ска
жешь : уступает питу pocmo.1i и превосходит обеаьяпу y.11io.n 
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и как будто выходит что-то похожее на мысль, а скажешJ, : 
он меньше кита :и умнее обезьяны, и очевидно становится, что 
связаны ::эти два сравнения решительно ни к чему. Весь язьш 
книги таков. Под напыщенностью и неестественностью фразы 
скрывается пустота содержания . Посмотрим теперь, какие же 
даются ученику полезные сведения в таких статьях. 

В предисловии автор говорит, что при выборе статей он руко
водствовался тремя соображениями: чтобы сообщаемые сведенин 
были 1) истинны, 2) полезны и 3) доступны. О занимательности 
автор не позаботился, хотя занимательность есть единственныii 
признак как полезности, так :и доступности. Чем же руковод
ствовался автор для достижения двоякой цели : доступностп и 

полезности? Собственные соображения обманывают большей 
частью, как и в этом случае обманули: г. Ушинского . Кажется, 
бесполезно доказывать, что пользы от знания о существованип 
слона нет никакой. В отношеюш же доступности не только 
язык, но и, главное, самый способ изложения совершенно не 
достигаю·r цели. Рассказывается не про одного какого -нибудь 
cJLOнa, сделавшего то-то, или жившего так-то, - нет личностн 
и движения в рассказе, которых требует природа ребенка, -
а есть описание слоновой породы, признаков и качеств CJIOнa 
вообще. (Я  уже не говорю о том, что автор не потрудился пере
вести футы на аршины. )  Описание слоновой породы с ее призна
ками не только для ребенка, но и ни для кого не может быть 
интересно само по-себе . Признаки и качества эти интересны 
только в научном отношении, интересны только в областа 
сравнительной анатомии. Наука вовсе не трудна и не тяжела, 
она, напротив, имеет свое обаяние для каждого человече
сного ума, - обаяние точности, полноты и системы. Как Ж€ 

скоро вы лишаете передаваемые сведения их научной обста
новки, так они становятся скучными и ненужными. ЕжеJш 
уже вы хотитР передать их, то учитесь передавать их у жизни, 
передавайте их в форме искусства. Есть только два выхода -
пли пауна, илп искусство ; или поэтический рассRаз, или науч
ное исследование .  Но то и другое слишком трудно, требует 
большой любви и большого знания дела.  Вследствие этого-тп 
u являются такие несчастные коr4промиссы, как все статьи 
книги "Ушинского : они скучны для детей, портят их язЫR. 
потому что написаны дурным языком, и совершенно справедливо 
представляются детям пустою, ничего не дающею болтовнею . 
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ПС'р евС'ртыв а я  еще 'iO страниц ; мы встречаем статыо «С·rерляд1.-} , 
Тот же дурной и неточныit язык, то же отсутствие содержа 

ния . 
В конце статьи есть примечание, служащее учителю ру1щво;�

ством для нлассификацпи пройденных животных. Г. Ушин
с1шii: спрятал на последнем плане научную классификаци.ю. 
Выбирая между способом такого описания ж11вотных, образцы 
н:оторого мы приводилп, и между зоологпческою нласс11ф11ка
циею, - он выбрал первое, из двух зол меньшее, как ему ка
залось. Н ам же нажется, что научная зооJюг1IЧесная нлассиф11-
1<ац11я в педагогичесном приложении есть такая бессмыслица , 

что над ней и задумываться было нечего ; тем менее мы мо'1�ем 

сочувствовать, вследствие :>того, тем скучным оппсаниям жи
вотных, результатом которых автор видит зоологическую клас
с11фикац11ю. Мы пропускаем «нремены> на 120 странице ; его 
точно так же надобно ученикам выучить наизусть , чтобы что
ппбудь осталось у них в голове от :>той статьи. 

Беру из христоматш1 опять первую 11 40-ю страницу . Попадаю 
на стихи и на прозу. В обоих тот же лоншый и дурноii: язык ; 
в обоих ложная мораль, и обе на ребенна-читате.т1я производят 
то впечатление, которое производпт р ассказчпк анендота, сам 
r::-.reюu;;иfrcя cвoefJ будущей остроте 11 вызывающий у слушателеii 
вопрос : потом что же? Каждый ребенок прочтет Ш'рающих со
бак и снажет : ну? - и ю 1  один не будет в состояюш пересн: а ·  
зать , н е  сделав усилия памятп . 

НГРА ЮЩI I Е  С ОБАЮ I .  
В ол одя стонл )' онна 1 1  С\Ютрел на ул нцу, где грелась на r о ·1 1 1ы 1 1 1 1 ; Р 

()о:�ьшая дворовая собана П олна�-1 .  
И П о л 1;ан�· подбеж ал �ш.'Iенький М опс 11 стаJ1 на него 1шдаться 11 : �ан ·1ъ, 

х nатал РГО зубамп за огромные лапы, ва морду 11 . казаJ1ось , очень надоел 
бол ьшой и угрю,юй соба нР . «П оди -на , вот она тебе задаст !» с 1 ;аза.1 В о· 
.т�одя : «п ро�·чпт она тебя !» Н о  М опс не персстава:1 играть , а П о:та н см отреJ1 
на него очень б.,а госнлонно . 

- В 1щ11ш ь  .•ш . с назал П о.:10де отец, П олнан добрее тебя ! Н: огда с •1 0Г>ою 
нач нут пграть тnоп малсныш е братья 11 сестр ы ,  то непременно щ•ло нон
чптся тРм , ч·1 0 ты и х  щш 1ю.,оти ш ь .  П о.11 нан ШР знает, что бо:�ьшо�t�' 11 
е п., ьно"�' стыдно обпшать ма.леныш х 11 r.т� абых .  

СJН�дующа н ,  на  qQ-ii стр анице, статья из  хри:стомат1ш - баснn  
7�митр11ева : «1-\от, П етух 1 1  �lышеною> . В н е й:  опи сывается , что 
мышь рассиазывает, что она бе;нала, 1tm1 .11олоuой .11 ы�ио1tон, 

h".Omopыii хоцет nо1iазать, цто оп у:ись 1te ребено1i. Что у петуха 
две рупu ,  r:11р1сащ11 д. 1 .ч 1 10.1ета,  что в глазах его иат�сана услуга.  
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Мать же мышuюiа говорит, что петух есть .��иролюбивый �tси
тель - чего не снавано ! 

Вторая часть «Детского мира» начинается статьею «Поездкu 
из столицы в деревню» . Статья эта состоит из глаJs : 1) Столицu 
и ее окрестностl[ ; 2) Большая почтовая дорога ; 3) Деревня, 
уездный и губернский город ; 4) Проселочная дорога ; 5) Кре
стьянская ивба ; 6) Прибытие на место . 

Автор в своем предисловии просит обратить внимание на эту 
статью и пе торопиться чтение!\1 ее.  Слишком легко бы было, 
притворяясь непонимающим замысла автора,  доказать всю 
неприло;1шмость, бесцельность и нескладность этой ста·rьп, 
но·rому я старался вникнуть в предисловие и общий выбор 
статей книги, объяснить себе.ц1_>;1ь этого набора слов и предложе
ний. Цель статьи, очевидно,  состоит в возбуждении в детях 
�·еограф11ческого интереса, - ин·rереса к тем местам, в которых 
они еще нР были. Каким образом автор достигает своей цели. 
Во-первых, в книге, назначенной для большинства детей, 
он выбирает тех несчастных, изуродованных, убогих детей, 
1юторые ничего не видали, кроме стол11цы, и для них ошюы
вает небо, зеl\1J1ю и человека, т. е .  облака, захождение солнца . 
;1 ес, поля, мужиков и баб . Другого содержания нет, если н е  

п ризнать за содержание объяснение о том, как чиновники не
обходимы ДJIН мужиков. Без чиновников и образованных лю
дей, на взгляд «Детского мирю> ,  пропали бы крестьяне. Вот 
1> ан обълсняет это добродетельный папаша : 

« l l o  х;1еб в стоJ1ицу соби рается иs самых О'l'ДаJ1енных 111ест, по рекам , 
тшаJ1ам 11 дорогам ,  из всех :этих маленьних, бедненьких деревень.  Н а  
п одать , котор;ую дает кр естьянин , содержатся блестя щие вoilci;a, строятсн 
1юрабли и крепости : из нее ше платится жалованье чиновюшам. :И а  
нрес:rъянсноrо оброка строятся велико.лепные до�1а,  покупаются блестящ11е 
э 1шпа:ю1 . Tai� маленьние , незаметные, р оющиеся в земле кореш ни пи
тают пышную, ду шистую розу, rордо качающуюся на своем тоненько�� 
1 ·тебельке . С орвите роз.у. вместо ее появптся др;уrая ; повред11те корень ,  
вес ь нуст завянет, - 1 1  пышная роза не будет бодыпе гор;:�о ю�.чатъс я на 
·1 онен ькой вет1;е» . 

Отсутствие содержания таново, что не то.:-1ько ребенок, но н.�1 
од1ш взрослыii человек не в состоянии прочесть всей статьи. 
] �ело только в том, что дети с папашею выехали ив Петербурга, 
1 1 роехали по большой и проселочной дороге, заезжали на стан
ции и в крестьянскую ивбу и приехали в свою деревню. Все 
:это написано самым дурным, т. е. гладким, литературным явы
Ii ОМ, которым пишут фельетоны и повести в плохих ;.курналах . 



Каждое подлежащее с эпитетом, легкие обороты речи, милыР 
руссицизмы, :когда говорит мужин или баба с прибавлением 
слов там-от-ко, или что трава растет гонко и т. п. , - тот са
мый язы:к, про Rоторый говорят : «приятный стилЪI> , и про 
авторов которого говорят - <свладеет пером�> . И всё это на 
18 страницах. Ни одного живого прочувственного оборота, эпи
тета, ни одного лица, ни одной картины ! И что хуже всего, 
как будто-бы есть картина, как будто-бы что-то описывается. 
Всё это набрано из плохих повестей и сыочено в одно место. 
Вот образец такого язы:ка, расслабляющего, приучающего го
ворить слова без образов и мыслей. 

«Н ачина:ю вечереть. Поверхность реч1ш блестела розовым свс 1·ом . 
Н ое-где чернели на ней стада дюшх уток. Длинноносый бекас со свпстом 
перепархивал с одного берега на др;угой ; а белые чайни, блестя в во:щухе 
нрылья�ш. с печальным кр1шо�1 носил11сь над водою : ворко высматри
nали они , не выкажется ли где-н11будь серебристая спинна маленькой 
рыбю1 .  Рыболовы - так называют этих чаек - большие охотни rш до 
рыбы 11 в :этот вечер , наверно, охотились )'дачно. Рыба то и дело вспле
с1швалась там-и-сю11 по рене , ловя номаров и мошек, ноторые ,  ища сьt
) ' ОСТИ и не  находл ее вверху, кучами толклись над водою ,  предсказывал , 
что 11 завтра будет такая же пренрасная погода . Солнце стало сад11ться 
1 1  ОI>расило самыми ярю1ми цветами, золоты111 , рововым и пурпуровьш, 
серебряные облака, столпившиеся к западу, нак будто затем, чтобы ПJ о
водить на ночлег своего щедрого владыку, огромное, покрасневшее со;�н
це . . .  Отражая косвенные вечерние лучи , речна свернала,  как расто
пленное золото. Станови;юсь прохладнее : а под 1 1вами , свесившимися 
над водою , было уже совершенно темно. �''l·омленные длинной дорогой, 
�е ш чувствова:�и �·сталость» . 

Читая тание вещи, и ребенок, и взрослый (дети и взрослые 
понпмают и чувствуют одинаковым образом - давно надо бы 
понять жо), чптая такие вещи, испытывают то смешанное 
чувство скуки и страха, которые производит в приятных фор
мах выраженное поучение от нелюбимого и с:кучного учителя : 
«Вы знаете, как я вас люблю, милые Д('ТИ, вы знаете, как всё 
в жизни достигается толь:ко трудо1'6 и какая есть святая вещь 
груд и т. д. и т. д . 1> ,  говорит учитель. Ученик слушает и думает 
себе : ужь если непременно надо таскать меня за волосы или 
оставить без обеда, так поснорей, пожалуйста, - не мучай, 
Бога радп. - Не раз мне сл�rчалось наблюдать, что детп, чи
тая повести в роде <сПоездка в деревню�> ,  написанные таким мяг
ким, как будто влезающим в душу яsыном, сейчас же стано
вятся на стороже и ждут только того, что вот-вот и:Jо всего 
этого выйдет накал-нибудь неприятность. Что хуже всего, так 
то, что автор описывает в статей:ке совершенно неизвестные ему 
пр"дl\lсты. Не говоря уже о безобразном мнимо-народном язьп; � 
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с словами : агороJи:а, mymonu;a и голову pach'JI0.1 1ca.i п т .  п . , тут 
цва раза повторяется, должно быть для Rрасоты Rартпны, чтn 
крестьяне на телегах везли свои mяJ1селые сохи. Автору неиз 
вестно, что соха отличается от всех других орудий землепаха 
ния именно своей легRостью, что для люд«�:>й, видавших соху, 
с нею неразрывно связывается признаR именно легRости, и что 
се возят на телеге только когда сеют, - или когда у мужика 
)Дна лошадь, что бывает очень редко. 

Необходимо прочесть еще следующий Rороткий отрывоR, кю> 
образец языка и картпны, очевидно взятых тоже из плохих 
описаний деревенсRой жпзни : 

«По обеим сторонам дороги, по во:1н11стьш хол�ш,1 , подымались 1 1 п
:10сы разноцветных нив,  то покрытых зелене10щи:-.1и хлеба11111 ,  то черных . 
отдыхающих под паром . Н а  горизонте , где небо сходится с землею , тя
нулась спняя , зубчатая полоса даленого :1еса . В лощине, :\tешду дву:ш1 
дшшньпш хо:1ма:\1и , впднелись соломенные нрыш11 большого села , раз
бросанного на скате . П озолоченный крест сельской цернвп ярно гopeJI 
на солнце. С другой стороны дороги можно было заметить вдал11 неболь-
111;\'Ю деревюо . в ноторой не было церкви . П од са:-.1ьш лесо�1 , верс1· зri 
'!;есять, блесте:1 чуть заметный нрестик другого села.  В нпзу, впереди -
потому что дорога шла под гору - огро:\шое стадо паслось менщу :\IО
·rодыми н;устарниками . Н есколько нрестьян пахалп.  таща свои тяз1сел ые 
с 'хи , n которые бы:111 впряжены небольшие деревенс1ше лошаденкп» . 

l l o рассуждения лучше всего . Вот перл та1ювых : 

Вы длл нас , добрые люди , работаете ; а мы должны �·чпться , чтобы 
у:меть ст1 ю11ть ваш�· жизнь, как можно лучше.  Б ез кнпг 1 1  без �·ченья 
тоже ншзнь очень дурна , прпбавил он, обращаясь н детям,  когда старуш1·ш 
;\'шла : - будРт у нас больше умных, ученых 11  образованных людей . 
тогда 11 в :этой деревеньке , может быть, жпзнь сделается лучше. удобнее 
11 приятнее. Образованные люди придумали хорошие дороги, шоссе, па
ровые машпны,  :каналы, улучшенные земледельческие орудпл,  фабрини . 
С помощью их и в эту деревню заглянет :когда-нибудь образование, облег
чится тяжелый труд :крестьянина , выстроится шнола 11 появятся здесь 
разные удобства 11 �-довольств11я жизн11 ,  о ноторых теперь 11 понятпя не 
11 '1еют» . 

Я верю в природу детей, уважаю достоинство человека, и 

потому убежден, что таRие статьи не могут нравиться детям . 
Но ,  :может быть, искусство педагогики состоит в том, чтобы 
продолжительной 11 усуленной :муштровкой, наглядным обу
•1е11ием, деспотизмом школы 11 т .  п.  довести детей до вкуса н 

таким произведенпям, то :это был бы самый сильный упрек, 
который можно было бы сделать такой педагогике. У меня бы;t 
только один ученик, который любил читать <�Детский мир», -
избалованный сын управляющего . Это было самое развратное, 
пзолгавшееся существо : потихоньку ущпuнет, украдет, обо
�1жет, донесет учителю ; возьмет «Детский мир» и, с притворной 
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улыбкой :мплого дитяти, читает и вслух расс:nаэывает : <1Дет11 
в школе)> и т. п. , когда мимо идет учитель. 

Перевертываю 40 страниц, мне попадается <�Ньютон». Но на
прасно бы я ста;� надеяться найти здесь лицо с и н т е р �спыми 

подробностямп жизнп, ноторое бы могло п р 1 1 в н з ат 1. ребенка. 
Тут вы наiiдете или ничего, или целый нурс ф11:шю1 . У ребениа 

1п1чего не останется от этой статьи, если не прочтете ему целыii 
"УРС физини, - не займетесь с ним месяц и:ш два .  Вот ;)Та 
статья : 

ньютон. 

Лет за полтораста до нашего времени жил в Англии один гениальный 
человен и велшшfi �·ченый, по имени Исаак Ньютон (род11лся в 1642 . 
в год смерти Rоперн11ка, а умер в 1727  г . ) .  Он был таи умен и так много 
знал , что часто, смотря на самые обыкновенные предметы, видел в них 
-то, чего не в11дал11 прежде него тысячи людей . 

Однажды Ньютон , прогуливаясь по саду, увидел , кан яблоко, сор
nавшись с ветк11 , �'пало на землю. Тысячу раз видел он , как падали яб
.;ю1ш , и не обращал на :�то вн11мания , но теперь в уме его родился вопрос : 
почему яблоно, оторвавшпсь от ветни,  �·пало на землю,  а не по.летело 
нверх�· ил11 в сторону? Ньютон знал, что иаждое явление должно пметъ 
прпчину, и спросил себя : каная причина , что все тела падают на землю . 
а не летят иверху ил11 не ос1·аются в11сеть в воздухе? Подумав хорошеныю 
об :�том обынновенно�1 явлении , на иоторое до тех пор н1што не обращаJ1 
вн11111ан11я. Ньютон реш11л , что в зе111ле ,  должно-быть, наход11тся таная же 
пр11тягательная с11ла ,  как�·ю давно уже за��етили люд11 в магн11те, с тою 
тольно разницею , что 111агн11т притягивает шелезо 11 сталь ,  а зецт�11 при
тягивает все тела, 11 твердые 11 жидкие. - 11 воду , которая пот• • не 
выл11вается 1 1з морей, 11 воздух ,  ноторыit потому не раз:�етается во вес 

- стороны. 
Ньютон не остановплсп на таню1 решешш : он стал набщодать далее 

и скоро зю1ет11л . что не одна зс�шп притягивает 1; себе все тела,  но что 
всякое тело пр11тяг11вает н себе др;пое. Есл11 на споr;ойную поверхност1.  
воды, налитой в тареJшу, бросить неснолько маленьких, легних тел , 
·r . е .  таю1х , которые притю 11ва�отся землею не очень сильно, то все онп 
��ало-по-малу сблизятся друг с другом ил11 пристанут к нраям тарелки . 
:Маленькая щепна . п�·щенная на воду, дершится у большой барни , а 
листья и другие легние тела пристают к берегам. Скоро Ньютон убед1rлся . 
что все тела притпгивают одно др�тое , 11 что если камень не летит к др�-
тому камню , лежаще�1у возле,  то. тольно потому, что пр11тягательнан 
сила зе111л�1 во сто.;�ыю раз больше притягательной с11лы намня , во сиолько 
земной шар больше самого каillня , т. е. в неснолько сот м1шлионов раз . 
Всл11 од11н мальч1ш везет колясочк;у, а дpyrofi станет удерживать ее сзад1 1 .  
то перетянет тот, нто ив дв:ух с11льнее. Н о  есл11 тот же 111альч11н схват11тся 
сзад11 за ноляску, нотор�·ю везет четверна лошадей , то лошадн даже и не 
почувствуют, что кто-то уцепился сзад11 . Точно та�окс, хотя все тела , 
находящиеся на зе:\rле,  притяr11ваются друг н др)ту, но их взаи;о.шая пр11-
тягательная сила .  в сравнении с притягательноii силоii зе�1л11 , гораздо 
.ничтожнее, чем с11ла мальчика в сравнении с силой четверни лошадей .  

Что же таное тяшесть тела? П одымая камень с вемл11 , м ы  чувствуем , 
нан он тяжел, 11л11 , другими словами, ч�·вств�·ем, как сильно тянет его 
к себе sе111:тя : это большее или меньшее пр11тяшен11е тела землею и даrт 
бо.'1Ьш�·ю 11J111 �1епьш�·10 тяшесть вес�· . Сравн11вая тшкесть тела с на�юю-
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ниьудь испытанною тяжестью, например с тяжестью фунтовика , мы отиры
вае111 вес тела : узнаем сколько в нем фунтов , пудов и т. д.  

Желая определить тяжесть всех тел , или, другими словами, ту силу, 
с которою каждое тело притягивается землею, ученые стали сравнивать 
тяжесть каждого тела с тяжестью совершенно чистой воды, и нашли . 
что стакан воды в тринадцать с половиной раз легче стакана ртути, что 
железо в восемь с половиной раз тяже.."Iее воды, золото в девятнадцать 
с половиной и т. д. Такой вес тел , взятый сравнительно с весом чистой 
воды того же объема , называется отпосительным или удельным весом 
и т. д .  

Все остальные статьи в том же роде . 
Христоматия второй части, отдел первый. <1аимняя дорога�> 

Пушкина, ничего не дающая детям, и «Две бочюN Крылова. 

«Две бочки ехали : одна с вином, др�·гая пустая. В от первая - себе 
без шуму и шажкО;\f плетется , другая вскачь несется ; от ней по 111остовой 
и стукотня,  и гром . и пыль столбо111 ; прохожий к стороне скорей от страху 
жмется, ее заслышавши издалека. Но нак та бочна ни гро�ша, а польза 
в ней не так, как в первой , велика» . 

Как могли ехать бочки и, главное,  нестись вскачь, и пдестись 
ша:нском, и зачем тут прохожий сторонится, и зачем всё это 
написано? - спросит себя сам: ребенок 11 не даст ответа.  

Далее на 40-й странипе следует <�Пустой остров�> . Н е  могу не 
выписать <>Г<? весь, зто слишком замечательно . 

П1''СТОЙ О СТРОВ.  
Один добрый господин ,  желая осчастливи·rь своего раба, дал ему сво· 

боду и подарил ему корабль со множеством драгоценных товаров. «Сту
пай, - сказал он ему, - плыви в чужие земли, �111ножь свое и111ущество, 
11 всё, что ты приобретешь, будет твое» . 

Н евольник отправился ; но скоро началась сильная буря, и корабль 
его разбился о скалы. Д рагоценные товары пошли ко дну. Все ехавшие 
на корабле погибли,  и один тольно бывший раб с ве;1ичайшим трудо�1 
;��;обрался до ближайшего острова . Голодный, полуобна:кевный 11 беспо
мощный, побрел он внутрь острова , горько оплакивая свое несчаст11е .  
Пройдя немного, увидел о н  вдали большой город , и з  которого вышла " 
нему навстречу толпа жителей с радостными нриками. «Да здравствует 
наш король !» кричали они ему ; посадили его на богатую нолесшщу и 
·rоржественно ввезли в город. Пото�1 ввели они его в королевский дворец, 
надели на него драгоценную мантию и посадили на золотой трон ; вель
можи окружили его со всех сторон, пали перед ним шщ и от имени це
лого народа дали ему клятву в верности . 

Новый король думал сначала, что всё это в1rдится е�1у во сне ; однако жь 
:11ало-по-�1алу �·бедился, что это не сон .  «Решительно ничего не понимаю» , 
думал он : «где же были глаза у этих людей? Взять голодного, нагого бед-
11яна и провозгласить его сво11м королем ! Странные обычаи в этей стране» . 

Так думал новый король, 11 любопытство его было до того сильно, что 
он решился спросить о разрешении мучившей его загадки одного из своих 
приближенных.  который показался ему старико:о.1 добрым и умным. «В11-
виры , сказал новый король старику : «объясни ты 111не,  пожалуйста , 
зачем вы меня сделаJ1и вашим королем? Нак вы 111огли узнать, что меня 
выбросило на ваш берег, 11 что наконец из всего этого выйдет?» 

19 Л. Н. 'l'олсrой, т .  



- Властитель мой , отвечал ему визирь : - зтот остров населен ду
ха'1и.  Они давно уже выпросили себе у Всемогущего, чтобы он ен<егодно 
присылал властвовать над ними одного ив сыновей Адама. Творец внял 
их просьбам и каждый год. в один и тот же день,  посылает человека на 
наши берега . Жители выходят к нему навстречу с радостными криками. 
как ты сам это видел , 11 провозглашают его своим королем , но только на  
один год. Ногда же минет год и настанет роковой день, тогда они лишают 
его королевской власти , снимают с него все украшения и одевают его 
в р:убище. Бывшие подданные силою тащат своего властителя на берег , 
нладут его в лодк�· и отталнивают ее в 111оре .  Эта лодна приносит его на 
один пустой , дикий остров : 11 вот, человен, ноторый еще за нескольно 
цней был могущественным королем , выходит на пустынный остров сноRа 
бедным, нагим 11 голодным.  Он не находит там ни друзей, ни подданных . 
юшого, кто принял бы участие в его несчастном положении, и если он 
не �·потребил с пользою своего царствования , то жалкую, бедственную 
11шзнь ведет он на пустынном острове. По изгнании прежнего короля,  
народ спешит на берег и знает наверное , что найдет там нового, которого 
провидение не забывает присыла1 ь ежегодно.  Таков, властелин 1110!1 ,  
вечный занон нашего гос:ударства - и ни один король не может его 
отменить . 

- З нали ли мои предшественнини, спроспл норо:�ь,  об участ11 , но
rорая их оншдала? 

- I l 11 o r  одного не был снрыт этот неизменный закон судьбы, отвечал 
эизирь , - но многие из них, ослепленные блеском, окружающим их 
rрон , забывали печальное б�·дущее и дурно проводили свой год. Н ас.;та
qщаясь счастием. онп не хотели верить в существование п�·стого острова : 
не хотели даже др1ать о не�� . чтобы не  испортить своих настоящпх �·до
вольствий,  11 , переходя от наслаждения к наслаждению, нан пьяные,  
достигалп ронового дня : ногда же приходил несчастный день, то все они 
жаловалпсь на с�·дьбу и проклпнали свое ослепление ;  но уже было поздно :  
11х без пощады нидал11 в лодку и предавали всем бедствиям,  ноторых они 
не хотели предотвратить своею мудростью. 

Рассназ визиря наполнил ;\'жасо111 сердце нороля ; он содрогнулся 
при мысли о с�·дьбе , постигшей его предшественюшов, и решился твердо 
избежать их участп . О н  видел с горестью, что уже прошло неснольно не
де.11ь из недолгого года , и серьезно подумал о том, нан бы лучше восполь
зоваться остальным временем своего царствования . 

- М удрый визирь, сказал он духу, - ты открыл мне ожидающую 
меня участь и всю нратность 111oefi норо.'1евсной власти ; прошу же тебя , 
научи меня - что я должен делать, чтобы избежать бедственной судьбы 
моих предшественнинов? 

- Вспомни,  властитель, отвечал е111у д�·х.  - что ты вышел на наш 
остров од1шоним,  нагю�: и беспомощным : таким же и сойдешь с него -
и юшогда более не воротишься ! Есть тольно одно средство предотвра
тить все бедствия , ноторые ожидают тебя в земле изгнания : сделай ее 
плодородною и засели жителя�ш.  П о  нашпм аанонам , это тебе дозволяется, 
и твои послушные подданные пойдут теперь туда, нуда ты их пошлешь :  
пошли ж е  н а  пустой остров побольше работюшов 11 принажи им  возде
=�ать пустыню в плодородное поле, построить города и наполю1ть их всем, 
что нужно для жизни .  Одни�� словом, приготовь себе др�тое, новое цар
ство, жители ноторого прпм�·т тебя с радОС'fЬЮ пос.пе твоего lIВгнания 
отсюда.  Но спеши, не трать ни одной мин�·ты понапрасну ! В ремя коротко, 
11 , чем ты лучше устроишь твое будущее царство,  тем счастливее б�·дет 
rвоя жизнь в нем. Думай наждое утро, что в этот день онончится твой 
1·од - и по1ьзуйся твоею свободою. Если ты пренебрежешь моим со
ветом . замедлишь или заснешь в �·довольстn-uи.  то ты погиб - 11 горьная 
с�·дьба ожидает тебя 1 

Нороль был человен у111ный , и слова духа внушили ему твердую ге
ши111ость. Он послал немедленно :множес.тво работнинов на п:устынный 
остров ; они пошли с радостью и с жаром принялись ва дело.  Остров бы-
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стро на•1ал украшаться : не прошло шести месяцев . на нем появи.;Jось 
"\'Же мношество богатых городов посреди цветущих лугов 11 полей . Н е
смотря на это. король не ослабевал в стараниях ул;учшить свое будущее 
царство : он всё посылал туда новых и новых ;кителей ; наждый новыll: 
житель 111ел туда с большею радостью , чем его предшественншщ,  п o ro'ly 
что его ожидала �·же обработанная страна , населенная его родственни
нам11 11 друвьям11 . 

Межд�' тем конец года приближа.:Jся . Прежние норол11 с )'жасом ожп
даJш дня.  в нотоrый должны были сложить свою недолгую в.:Jасть ; но 
новый нороль ожидал его без страха , даже с удовольствием : он переход11:1 
в страну, в которой своею мудрою деятельностью приготовил себе прият
ное 11 прочное ж11л11ще .  

Н авначенный день, наконец, наст�·пил : нороля схватили,  вывели ш1 
дворца , сняли с него норону и норолевсние одежды и положплп в неиз
бежну10 лодну, ноторая принесла его н месту изгнания .  Но едва пр11стаJТ 
он н берегу . нан жители острова с радостью поспешили н нему навстреч:• .  
приняли его с большим почетом и вместо той нороны, блесн котороlt п ро· 
должался всего один год , �·нрасил11 его голову неувядающи�1 цвето•1ныv 
венком . Все�югущий наградил его мудрость : он дал бессмертие его под· 
даннЫ;\I 11 сделал его полным,  вечным короле�� над ш1м1 1 .  

Б ог�тыfi человек - riтo Творец. Н евольн11к ,  которого отсылает гос· 
подин - человен при своем рождении .  Остров, куда он пр1rстает, -
земля,  на нотор)'Ю мы появляемся нагими 11 беспомощны�ш . Жители , 
идущие ему навстречу ,  :это годители , которые заботятся о слабенько)t 
существе. Визпрь,  который говорит ему о печальной ·участи, его ожидаю
щей, :это религия и разум. Год правления - недолгая живнь челове 1;а ; 
а пустой остров - б;удущий мир.  Работники , которых туда посылае1 
нороль, - добrые дела человена в продолжение ншзни ; а норол11 , не 
избежавшие жал ной С) дьбы своей , - это большая часть людей . которые, 
предаваясь недолговечным земным удовольстви�м .  забывают об ожидаю
щей их загробной жизни : бев добрых дел появляются они пред трОНО)I 
Все�югущего и за то терпят муку 11 бедствия. 

Художественного иптереса нет, язык дурен ; аллегория сс.
вершенно неудовлетворительна, даже для взрослого, для ре
бенка же решительно не перевар�а и, гл.авное, что же выхо
дит изо всего ::>того, кроме скуки, снуки и скуки ! Пожалуй, я 
и соглашусь, что визирь есть религия и разум, а что р аботникп 
суть добрые деJ1а ; но скажу одно и последнее, для людей, мо
жет быть, не ясно понимающих, почему т.акие вещи не могут 
нравиться детям, не могут на нпх действовать : - детей, и 
даше взрослых, можно обмануть напыщенностью и непонятли
востью языка. Прочтите плохую славянскую проповедь, с ча
стым употреблением слов - благие, зело, тьма кромешная. 
и т.  п . ,  она произведет свое действие, она возбудит целый ряд. 
неясных страхов, чувств и мыслей. Но  наговорите пустоту 
языком, который можно таки понять, и у них ровно ничего нс 
останется, :кроме скуки и презрения к вам. Но когда книга, не 
имея содержания, еще написана языком, который не вполне 
понятен детям, что сназать о ней? Детей можно обмануть фор
мой, но никак не содержанием. Требование истинного содер-
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н;анип, художественного или поучительного, у детей гораздо 
спльнее, чем у нас . Отсутствие же содержания «Детсного мира» 
облечено в таную форму, ноторая могла обмануть толь:ко пе
тербургсний Комитет грамотности. 

Мы подробно не разбираем руноводств к арифмети:ке, намере
ваясь в одном из следующих номеров, ежели тольно возможно 
будет продолжать издание «Ясной поляны)> , поговорить о на
ших опытах и нашем взгляде на преподавание арифметини. Но 
в числе одобренных Комитетом нниг есть арифметина по спо
собу немецного педагога Грубе . Комитет грамотности говорит 
о ней следующее : 

«Руководство это назначается единственно для обучающих, а отнюд1, 
не для обучающихся, которые, при предлагаемом в нем способе препо· 
давании ,  вовсе не Н)'ждаются в печатном учебнике. Имея в виду пре1 1 -
"ущественно народные пшолы, Грубе разделяет элементарную ариф
�1етику на три иурса , ионечная цель иоторых основательное изучение пер
вых действиr1 над целыми и дробными числами , а срои - от 3 до t, лет 
по 3 урона в неделю .  D иашдом нуµсе ученю>у сообщается са�юстоятель
ное целое. Ес.tшб ему случилось оставить учение даже по онончании пер
вого иурса, то он всё-таии познакомился уже со всею арифметииою, та�; 
сиавать , в )'Меньшенном виде , и тем приобрел способность раввивать 
сам далее свои повнания . Таи J>аи в наших сельских ш�-юлах арпф�1етииа , 
совокупно с чтением и ш1сыюм, составJшет единственный прею1ет пре
подавания . то она может проходиться и шесть раз в не;:�:елю,  что на поло
вину соиратит срои, назначенный для окончательного изучения ее по 
способу Грубе . А если иаши сельсиие учители хорошо познаиомятсп 
с этим способом, то должны убедиться , что в нем весьма легио примен111ъ 
и употребление наших иупечесю1х счетов , обстоятельство, ноторое спо
собно упрочить у нас методу Грубе, подложив под нее национальное ос
нование. В ообще , в настоящее время , мы не находим ни одного более 
дельного руководства для наших сельсиих учителей . Цена его не может 
назаться дорогою тому, нто ясно уразумеет, что инига эта ни в ноем сл \·
•�ае не дол:J1сна даваться детя.м, что следовательно наждое сельсное учи
лище имеет надобность только в одном, много - в двух энземплярах ее» . 

«ВоспО'львовавшись иввестностью этого способа преподавания арифме
т1ши, таи же наи воспользовался способом преподавания чтения , впервые 
объясненныы у нас г. Студитсним, г .  3олотов совершенно переиначи.'1 
l'ГО в иниге. названной им» . 

Вот отзыв о ней, написанный серьезным, благоразумным то-
1101\I, и ннига напечатана, нак печатают обынновенно нниги : 
заглавие, предисловие, бунвы, слова. Другой пnдумает, что 
:->то точно ннига, но стоит хоть раз ьоучить детей математике 
11 заглянуть в эту ннигу (прочесть ее положительно невоз
можно) , чтобы убедиться, что это одна из самых безобрааных и 

неприличных mутон с публиной. Людям, ноторые судят с чу
жих слов о педагогине, я советую прочесть предисловие п 

инигу. Необходимо прочесть ее для того, чтобы испытать то 

чувство озчобления, осRорбления и грусти, ноторое испытываю 



я, заниl\шясь этой ннигой. Начну с начала, с предисловия. 
Опять во всем виновцт несчастный Песталоцци, с каким-то 
мнимым способом наглядного обучения. Дело, изволите ли ви
деть, в том, что, как для естественных наук Песталоцци будто 
бы открыл, что естественные науки разделяются не на химию, 
физику, ботанику и т. д . ,  а на морковь, магнит, говядину и т. д . , 
так и в математике Песталоцци будто бы открыл, что арифмС'
тика разделяется не на сложение, вычитание, умножение и де
ление, а на числа : 2, 3, 4, 5, 6 и т. д .  Ведь это неимоверно . 
Сказали бы, что зто клевета, если бы нельзя было привести 
доказательств, и всё это произвел какой-то великий немецкий 
педагог Грубе, которому мы должны подражать, которого ме
тода в большом ходу в Германии, и которую наши благоде
тели-педагоги стараются ввести к нам. 

Вот что говорит предисловие : 

«О брат11мся теперь и Грубе, который .  изучив основате.т�ьно 111етоды 
11сех предшественшшов своих. съумел не только воспользоваться их преи
�rуществами , но 11 избежать 1 1х недостат.иов . В от иаи он са�1 определяе 1 
верный, по его мнению, способ преподавания элементарной арифметиюr :

·гаи иак числа доступны непосредственному воззрению не далее иаи до 
1 00 .  и исчисление над большими числами возможно толъио на основаюш 
пе1 вой сотн11 , то и необходимо, чтобы каждое число первых двух разря
дов . со все111и свойствами и отношениями своимп,  ясно прецставлялоrь 
воображению ученииа ; 11з всестороннего же рассмотрения отдельных 
чисел должны са�ш собой произойт11 новые арифметические действия : 
при этом всё преподавание должно быть так последовательно, чтобы от· 
дельные степени его, всё более развиваясь, взаимно обусловливалиrь.  
Т олько таиим образом возможно положить твердое наЧа.110 хорошему 
знанпю ариф�1етики . Ученик вапасается �1атериало�1 . необходиыым 11 
полезным ему впоследств11и» . 

Объяснив затем необходимость соедпнить изуспmое 11 пись
менное исчисления, он продолжает : 

«Что ж е  иасае1·ся до <4истой 11 прикладной арифметики , то и эти части 
еще далеко не таи тесно связаны, иак бы следовало.  Упражнять учеников 
в праитичесиих задачах вообще, т .  е. иогда 11 где придется. недостаточно;  
надо непре11енно, чтобы все отношения данного числа применялись и 
частны11 случая�� тотчас же по всестороннем рассмотрении его : число 
только тогда изучено основательно , иогда оно явля.�юсь в одно и то же 
время 11 в отвлеченном и пг11111ененно111 образах. Исчисление заключает 
в себе две неразде;�ьные дептельност11 : уразумение численных отношений 
самих по себе и соед11нение 11х с практикою жизни . Кто же зна1<011 тольно 
с первою деятельнос1 ью. тот еще не знает исчисления , хотя бы он и умел 
производить все деfствип над всевозможны�ш числами . Чтобы выучиться 
11счислять всё , что встречается в ж11вни, необходима теоретико-практ1r
ческая деятельнос1 ь. Так ,  например , если ученик рассмотрел число б 
в следующих отношениях : 6 х 1 ,  3 х 2 и т. д. , то эти 01ношения тотчас 
же должны быть применяемы к разл11чным частным случаям .  взятым из 
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11зв�стного ребенну нруга общеаштия ; нащтмер ,  ежели одна булна 
стоит 1 копейна , что стоят 6 -булок? Ежели 6 булок стоят 6 копеек, что 
стоит одна? Ежел11 за одну булну ты заплатил 2 копейии.  то сколько ты 
должен заплатить за три булш1? Ежели один золотнин чаю стоит 2 ко
пейки , сколько стоит 3 золотника 11 т. д.  Не должно смешивать это при-
1шадное исчисление с производством действий над «1шенованными чис
ла11111» . В эле111ентарную арифметик�' входят собственно только именован
ные числа, ибо наждое число должно быть объявляемо посредством ви
дюiых пред111етов , будь то черточни 11л11 палочки, на111ешни пли деньг1r ; 
а ДJIЯ того, чтобы дитя приучилось к отвлеченпю численного представле
нпя , «наименования» должны почаще 111еняться . Н о  тут собственно нет 
еще нинаного пр11менения , пото�1у что при всех задачах употребляются 
выражения , объясняющие действие,  как-то : прибавь ,  отними,  возьми 
столько раа и т. д. В при111енен11и же прямая связь между частны111 случае�� 
11 ар11ф111етичесни111 действием скрыта , и �·чеюшу предоставляется оты
скать эту связь. 'Так,  например , чтобы решить задачу : «один золотнин 
чаю стоит 2 нопейни , что стоят три золотнп ка?» - учении должен сперва 
сдеJ�ать следующий общий вывод : «если я наной-либо товар возы1у 3 раза . 
то я должен заплатить за него 3 раза и назначенн�·ю цену» , а пото�1 со-
3Нать , что на основании этого вывода задача решается посредством дей
ствия : 3 х 2 коп . = 6 коп . Н оль сноро ученик дошел до того, что легно 
узнает арифметические отношения какого-нибудь числа ( напр1щ. 6 )  в лю
бой практ11•1есной задаче, то он изучил это число всесторонне 11 основа
тельно. Но че�1 больше число, те�1 сложнее и отношения его : пото}1у-то 
мы и полагаем , что в :элементарном курсе, где требуется строго соблюст11 
постепенны!1: переход от легкого к трудному, от простого к сложном�· . 
необходимо рассматривать числа не только отдельно, но и в восходящем 
их порядке, начиная с единицы. и каждое число тотчас же применят�. 
н частным случая111» . 

«Соединив таким образом все составные частп ариф111етичесного пре
подавания в одно связное целое и основав последовательность его на по
степенном �·величении числа, Грубе создал 111етоду, более всех других 
удовлетворяющую строги111 требованиям новейшей дидактини ; ибо пре
подавание по этой методе а)  действует на ученинов нравственно, т .  е .  
возб;уждает поси:�ьно и х  самодеятельность 1 1  '!'ЕМ внушает 1 ш  любов1. 
н �·ченпю 1 1  труду вообще ; б )  развивает их умственные способности ; в) 
знано�шт с с�·щпостью наунп 11 г) сообщает им необходи111ые в жпзю1 
прантичесю1е знания» . 

«И мея в впду преимущественно народные ш колы . Грубе разде:�яет 
:элементарн�·ю ариф111ет1шу на 3 курса , нонечная цель которых - ос110-
вательное изученпе первых действий над целыми и дробны�ш числа111 1 1 , 
а срок - от 3 до 4 лет по 3 уро1;а в неделю» . 

«Первый курс: Исчисление целыми числами от 1 до 100-Р/2 года . 
В первое полугодие изучаются числа от 1 до 1 0 ;  а во второе и третье -
от 10 до 100 .  В начале этого к�·рса пзустное счисление преобладает над 
шюьменньш пото�1у ;уже .  что детп большею частью еще толыю что на
чинают писать» . 

«Второй курс: Исчисленпе целыми числамп больше 100- 1  год. В пер
вое пол�'l'Одие - изученпе чисел до 1000 ; во второе - рассматриванпе 
•шсел любой величины 11 �·пражнею1е в отдельных арифметических дей
ств11ях . Ноль с коро ученшш дошлп до отдельных действий, то письмен
ные �·пражнения :могут преобладать над изустными» . 

« Третий курс: Исчисление дробями - 1 год. В первое полугодие -
всестороннее рассматривание дробей ; во второе - упражненпе в отдель
ных арифметических действиях» . 

«Из :этого распределения очевидно, что в каждом нурсе ученииу сооб
щается самостоятельное целое. Еслиб е:му и случилось оставить учение 
даже по онончании первого курса , то он всё-таюr познаномился �·же со 
всею ариф111ет1шою , таи сиазать , в :миниатюре. и тем приобрел способность 
развивать ее сам далее» . 
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От начала до конца всего этого рассуащения нет искры здра· 
вого смысла, нет тени знания дела .  Делить арифметику на че· 
тыре действия выдумал не какой-нибудь nемец, сидя у себя 
в кабинете, а такое деление составляет общее свойство челове· 
ческого ума .  Ка;ндый ребенок, нс видавший в глаза учителя, 
из жизни точно так же, как из старой школы, учится сначала 
сложению, потом вычитанию, умножению и делению. Н айдите 
новое философское основание делению науки, ко·rорое бы об· 
нnмало прежнее подразделение науки, тогда вы найдете новые 
педагогические основания ; например , воз�>мите для основания 
математики нумерацию и признайте все математические дейст· 
впя тольно видоизменениями нумерации - п тогда вы будете 
иметь новое основание педагогической теории ; 11ли признайте 
основанием математини количество отношений величин между 
собою ; или признайте геометрию основанием всякого арифме
тпчесного вычисления - п тогда у вас будет, может-быть, 
ложная, неполная новая педагогическая теория, но на основа· 
нии такой теории вы будете пмет:ь право сделать и новое под
разделение . Вместо всего этого, велиние нововводители Грубе 
и Паульсон, устранив старое подразделение, имевшее своим 
основанием известные различные приемы сложения, приняли 
за основание подразделения различное количество единиц. Они 
делали совершенно то же, что сделал бы нововводитель в ме
ханиnе, в которой, вместо законов си"" ,  стал бы учить блоку, 
ремню, подшипнику и т. д .  Гr. эти велят изучать просто числа : 
1 ,  2, 3, 4, забывая то, что числа эти и их отношения выучены 
без школы каждым ребенком. Видно,  что эти господа либо нс 

· имели никогда дела с живым ребенком, либо до такой степею1 
утратили способности педагогов - следить и угадывать все 
пути, которыми все учащиеся доходят до знания, - что они 
пишут арифметику либо для себя одних, либо для воображае
мых детей, воспитанных с детства вне всяких впечатлений числа,  
для таких детей, которых надо выучить считать так же, как 
выучивают считать ученую лошадь. Видно, что автор ни
когда не делал над детьми тех сотен наблюдений, бросающихся 
на глаза каждому живому учителю, что 1) самодеятельность 
детей возбуждается только тогда, когда задана им задачка бо
лее или менее замысловатая ; -2} что дети чрезвычайно любят 
делать задачи большими отвлеченными числами, без всякого 
приложения, увлекаясь поэзией чистой математики ; 3) что дети 
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терпеть не могут задач, взятых из жизни (для детей гораздо 
отвлеченнее вопрос о то:м, сколько взял купец барыша на сотню 
аршин бархата, чем о том, сколько будет 50 т. помноженные на 
fOO т. ) ;  4) что у детей гораздо прежде развивается способность 
вычислять, чем способность определенно выражать результаты 
и процесс вычисления, 11 :>то не недостаток, но необходимое 
условие развития ; 5) что требование, со стороны учителя, яс
ного выражения результата и процесса вычисления препятст
вует математическому развитию ; 6) что при самодеятельности 
учеников необходимейшее для них условие есть свобода и увле
чение, ноторые не может производить по заказу учитель, а 
которого он должен ожидать и с уменьем им пользоваться ; 
7) что, несмотря на систематичесную порчу ученинов в боль
шей части учебных заведений, ученини ждут от взрослого че
ловена - учителя дельного и умного вопроса, и становятся 
втупин от вопроса :  у Ноя было три сына:  Сим, Хам и Афет -
кто им был отец? Я помню еще из своего детства, кан я мучился 
над этим вопросом. Вся ннижна г.  Паульсона составлена из 
таких вопросов, и всё происходит оттого, что велиние педагоги 
Грубе и Паульсон заеотятся о том, как бы учить тому, чему 
веяний ребенон давным давно выучился. Заботятся о том спо
собе обучения, ноторый составлен давным давно Господом Бо
гом, поставившим разумное существо - человека, со дня его 
рождения, в условия пространства, времени и числа. Мате:ма
тина имеет задачею не обучение счислению, но обучение приемам 
человеческой мысли при исчислении. Педагогия не может осно
вываться на фантазиях и односторонних опытах . Она основы
вается только на вечных занонах философии и науни, одина
ково проявляющихся в высших �ыражениях мысли и знания 
и в первобытной душе ребеВRа. Плохо ли, хорошо ли учили по 
четырем правилам, но грани четырех правил останутся всегда 
и в душе ребенка, и в caмoii науке, и всякий, выучившийся 
хоть у дьячна наизусть четырем правилам, сделает из них при
зожение. 'Учащийся по Грубе будет только учиться в школе с 
:меньшими удобствами тому, чему учит его жизнь. Появление 
таной книги, как Паульсона, с своею :мнимо-серьезною крити
ной прежней методы, напоминает мне пожар в нашей деревне. 
Горело на одной стороне рени. Мы таскали воду, ломали, по
ливали, делали что могли. Вдруг, на другой стороне видпм 
безумно несущуюся R вам тройку с человено:м:, стоящим на 
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телеrе, неистово :махающим рунамп и что-то нричащим. Это был 
сосед-помещик ; он на снону выскочил, упал, потерял фуражну, 
подбежал к самому береrу и, махая рунами, что-то относимое 
ветром :кричал нам, требуя :к себе внимания. Действительно, все 
бросили дело и подошли к рене, чтоб услышать от неrо совет 
помощи. «Водой тушит(' 1 водой !» - нричал помещин, - n 

больше ничеrо . Мы все переглянулись : и смешно ,  и досадно, и 
гадно сделалось нам. Точь в точь то же впечатление произво
дит на нас вообще Anschauungsunterricht и в особенности ото 
наглядное обучение в приложенliи н математине, вторгающееся 
в педагоrику с громними фразами, требуя н себе внимания и 
не давая ровно ничего полезного и нового . Необходимо про
честь следующее. 

ЧИСЛО «д В А» . 
- С нолько у меня гр11фелей в правой руке? 
- В правой руне у вас один грифель. 
- А в левой? 
- Также один грифель.  
- В месте это составит два грифеля.  СледоватеJ1ьно снолыю у меня 

грифелей? 
- С 1юльно на столе 1шиг? 
- На столе одна ннига . 
- Я к ней прабавлю еще одну книгу ; теперь на столе две нн11п1 .  Одна 

книга и еще одна книга . снольно составят книг? - Одно перо и еще одно 
перо. снольно перьев? Одан намешен и еще один намешен, сколько ка
мешков? Теперь я напишу одну черточну и прибавлю н ней еще одну; 
скольно это будет черточек? и т. д. 

- Кто знает зверя , у 1-;оторого есть один рог и еще один рог? - Снолы;о 
рог у норовы? А СIЮо!!ЬКО у лошади? 

- С нольно у тебя ушей? - К а�ше части у тебя еще по два? 
- У меня два глаза,  две щеки , две руни , две ноги. 
- С нольно на тебе сапог? 
- Н а  мне два сапога. 
- К огда две вещи совершенно равны и употребляются всегда вместе, 

то вместо два говорят пара.  Стало-быть снолько на тебе сапог? 
- Н а  мне пара сапог. 
- А с1-.ольно чулон? 
- На мне пара ч;уло1.; . 
Пр1 случае можно также объяснить слова оба 11 двое . 
- В от медная монета ; кто ее знает? 
- Это нопейна. 
- С нольно копеен? 
- Одна нопейна . 
- Н у  вот еще одна копейна ; снолько они составят вместе? 
- А вот другая �1едная ыонета , больше первых, кто ее внает? Это две 

нопей ы1 , т. е. за эту одну монету можно получи1 ь две малены-.ие ;  мы поо
'I Ш!У 11 можем ее назвать двухкопеечной монетой ; оСыкновенно же ее 
llазывают грошом. 

- Навлуша получил от папеныш одно яблоl'о и спрятал его ; потом 
он получил одно яблоко и от маменьки ; скольно же  у него всего яблоков? 
Если у меня есть что-нибудь одно и я прибавлю к нему еще одно, То 
С.1\Ольно у меня будет? Стало-быть один и один - снолько? 
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- Н левой руне у меня одна nопейка,  а в правой две ; в которой больше? 
в ноторой меньше? - С колькими нопейнами в правой руке больше? -
С нольни11ш в левой меньше? 

- Два грифеля чем больше одного? - А од11н грифель чем меньше 
ДВУХ? 

:_ Ваня получил одно перо, а Ноля два ; у которого больше ,  у кото
рого меньше? М ногим ли у Вани меньше ,  чем у Н оли? А многим л11 у Ноли 
60J1ьше, чем у Вани? 

- Чем два больше одного? И чем один меньше двух? 
- Здесь одна тетрадь ; снолыю тетрадей я должен п рибавить , чтоб 

тут было две тетр ади? 
- В от два ореха : сколько орехов я должен ваять прочь, чтоб остался 

один орех? - А снолько fl должен ввять прочь,  чтоб ю1 одного не оста
Jюсь? 

- Я нашюаJ1 две черточни ;  с1юльно останетсfl , если я сотру одну 
черточку? 

- Солдат лишился на войне одной ру1ш ; сколько �· него осталось рун? 
.А снолько осталось ног? 

- Если ив двух вещей у меня одну отнимут, то снольно у меня оста
нется? - Стало-быть два без одного снолько? - А два без двух? - Оди н  
бев одного? - Один без двух? 

- В от тебе , Саша , одна нопейна ; сколько раз я тебе да.;� по одноr1 
копей не? 

Один раз . 1 
И сколько у тебя нопеек? 
У меня одна нопейка . 
Следовательно один раз по одной 1юпейне составит ско;1ько копеек? 
В от тебе , Н оля , две нопей ни : с 1юлыю раз я тебе дал по две копей 1ш? 

- Один раз . 
- Следовательно, од'l1н раз по две нопейни также? . .  
- Миша получил от маменыш в воснресенье один бергамот и в по-

чедельник опять один.  - Снолыю раз он получил по одному бергамоту? 
И сколыю он пол�·чил всего бергамотов? 

- Ученику дали за п рилежание два стальных пера ; это было в поне
дельни к ;  потом он �уж всю неделю ничего не получал ; снольно раз он 
был награжден перьями? И сколько ему досталось перьев? 

- Одну вещь я могу подарить снолько раз? - А две вещи? - Два 
раза по одной , или же за од11н раз обе. 

- Один 11 од11н снолыю? - А одпн раз один? - С кольно один раз 
два? - А два раза ою1н? . .  

- Rместо раз говорят танже ж:ды . Одиношды один? Одиножды два . . ? 
Дважды один . .  ? 

- Вот вам, Петя и Саша . два карандаша ; поделитесь и11ш так ,  чтобы 
�· наждого из вас было ровно (дети совершают раздел ) ,  снолько каждый 
и в  вас получил? 

- Один нарандаш. 
- Н о  еслиб я вам дал не два , а один нарандаш,  то на� ;  бы вы 11111 по-

дРлились? 
Мы бы его разрезали? 
На скоJ1ыю кусков? 
На два . 
Почему же на два . а не более? 
Потому что нас тольно двое . 
Н у, а если бы один из вас получ1ш больший н�·сок? 
П ет, мы разрезали бы нарандаш на два совершенно равные кусна 
Ну,  разрежьте этот карандаш. Х орошо. Еслиб мы теперь снов� 

с�юг.ш соединить эти два куска, то они составили бы опять что? 

1 Мы для кратности не обозначаем ответа полным предложением ·  
Jl.JIЯ ученика же это рав навсегда обязатеJ1ьно. 
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- Целый нарандаш . 
- Таи ;  за111етьте ж е  себе, что есJш что- нибудь цмое ( нарандаш ли , 

11б.1Jоно ли,  илп · др;угая каная вещь) разбпвается на несколько нуснов, 
то :эти к�·с1ш называются частя�� и этого целого. П овторите :это. - Н а  
r 1>олько частей равделили в ы  карандаш? 

На  две неравные чаети? 
Н ет ,  на две равные . 

А 111ожно л и  раздел11ть целое на более частей? 
Можно. 
А на 111енее , чем н а  две части? 
Н ет .  

В о  всём :этом дети должны ;убеждаться на де:1е. 
- Еслп наная-ниб,УдЬ вещь разделяется попола:11 ,  т .  е .  не бо;1ее, ка1\ 

на две части . то наждая часть называется второю частыо илп половzt
ною . П овторите зто. П етя , наную часть нарандаша тЫ получил? - А ты ,  
Саша? - Наждый и з  вас пол;\·чил . . .  ? - I�елое имеет снолько поJювин't 

В опрос об одном 11 том н;е должен быть сделан каждо111у ученику, но 
веяний раз с неноторым из�1енением в обороте или содержаюш . 

- Теперь, В аня и Н оля , ваша очередь. Разделите- ка между coбoii 
:эти две нопейни поровну. С нольно у наждого из вас? - Н у, а еслиб н 
вам дал на раздел эту дв;ухнопееЧН.}'Ю �юнет;у , то что бы вы сдела;ш"' 

- Мы бы ее разрубили .  
- В от кан : н у ,  :�то вам едва .:ш б ы  .}'далось ,  ведь это не нарандаш. Н ет, 

::�то можно сделать горавдо проще. Нто знает'! Дв�·хкопеечную �1онету 
нужно разменять на отде.пьные копей1ш , т. е. сходить в лавку, и тю1 за 
:эту монету дадут сколько отдельных нопеек? - СтаJю-быть они всё равно , 
что части двухкопеечной монеты . - Тан наную часть двух· нопеен по
лучпл ты , В аня? А у тебя . Ноля , по;ювина чего? - Одна нопейна нанан 
часть дв.} х нопеен? 

- Два мал ьч1ша полу•шш1 ябJ1оно на равныii раздел . Снолыю наждому 
доста:юсь? - А вместе у них было скоJ1ыю половин? - Одна девочна 
1 1олуч11ла половин�· двух апельспнов ; с нолы;о :это? - О�но�1у брату 
да;ш две гр;уши , а другому тольно вторую часть двух гр.}·ш ; скольно по
:1учи.:1 последний'! 

- Два мальч1ша подели:шсь дв_у:11я с.}·харя ми ; кто 11з них ПОЛ.)'ЧИЛ 
больше ,  кто меньше? - У меня на р.)·башне две запонкп,  а у тебя одна , 
снольно раз (илп во сколько) .}' меня бoJiee запонон,  нежели у тебя? А по 
снольно у тебя менее, чем у меня? 

- Если у меня есть две бушш , то снолыю раз я мог,у съесть по одной? -
А снольно раз по две булни? - Здесь на досне две черточю1 ; снолы;о 
раз л могу стереть по одной черточне? - .\ с 1юлько раз по две? - С нольно 
отдельных нопеен содержится в гроше·t - С но.1ыю раз одна нопейка со
держится в гроше? - С кольно раз ( 11л11 во сно.1ы;о) два намеш 1\а более 
одного? - Во сноJ1ьно одна груша менее дв�·х? 

- Один 11 одпн"? Два состоит из " ?  Два с 1>олыю рав од11н? - С колыю 
раз мошно отнять один из дв.}·х? - СкоJ1ьно раз можно отнять два от 
дв.}·х? - Снольно раз два содержится в двух? - С нолько рав одпн n од
но��? - С но:1ьно рав один менее дв.}·х? - В о  снольно два более одного? 

- Федя нущ1:1 себе два пера и за наждое перо заПJiатнл одну копей ну , 
снолько же он заплати.::� за оба пера? - Н атя нупила себе на две нопей1ш 
яблоков ; наждое яблоно стопло одну нопейку ,  снольно же она по.1учила 
яблонов? - В ася заплатил за два лнста бумаги две нопейни , во с нольно 
ему обошелся лист? - У М ити была одна копейна,  а у брата его, Сашн , 
вдвое больше ;  они пошли пок_}·пать грифелей, 11 Саша купил себе за все 
свои деньги два грифеля ; с 1юльно же грифелей получил :М иша и во снолыю 
обошелся ю1 каждый грифель? 

Повторяем , что от учен1шов необходимо требовать не то:1ьно вычисле
н u.q, задачи, но и решения ; перв�·ю задачу, например ,  они должны объяс
ю1ть таи :  еслп одно перо стоит одну копейн�· .  то два пера стоят вдвое 
больше, т. е.  две нопсйни . 
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Лисьменпые упра:ж:ненил те же самые , что 11 на первой степею1. 
При :)ТОМ должно обращать виимаи11е ,чтобы перпендинулярные 1 1  нанлонныi! 
черточни делались сверху вниз и снизу вверх , а горизонтальные с пра
вой и с левой стороны, чтоб толстые сменялись тоню1ми , и все были рав-
11ой вел11ч11ны и по возможности прямые . 

Как ни длинна приводимая мною выписка, я прошу чита
теля прочесть ее всю. Не испытав самому той томительной 
скуки, которую производят такого рода вещи, нельзя было бы 
понять и почувствовать всей безнравственности и преступностн 
такой книги, как арифметика Грубе. И уже второе издание 1 
Значит - сколько замучено, испорчено детских душ, сколько 
испорчено наивных учителей ! 

Далее следуют книги по части: географии и истории. Я не 
говорю об этом отделе ; мнение мое о преподавании истории и 
географии для народа и в первоначальных школах уже выска
зано в 3-м .№ «Ясной поляны�> .  Все одобренные здесь книги я 
считаю никуда негодными. Пропуская книги духовного содер
)Кания, я займусь еще книгами научного содержания и отделом 
рассказов, повестей, басней, сказок, стихотворений, обращая 
преимущественное внимание на самые вредные и наиболее 
одобренные из них, 



КОМУ "У :КОГО "УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, :КРЕСТЬЯ НСКИМ 
РЕБЯТАМ "У НАС, ИЛИ Н АМ "У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ? 

В 5-й кни;1-ше «Ясной поляны», в отде"1:е детсних сочинений, 
напечатана по ошибке редакции «История о том, как мальчика 
напугали в Туле» . Историйка :эта сочинена не мальчиком, но 
составлена учителем из виденного им и расе1>азанного мальчи
кам сна. Некоторые из читателей, следящие за книжками «Яс
ной поляны�> , выразили сомнение в том, что действительно J1и 
повесть :>та принадлежит ученику. Я спешу извин11ться перед 
читателями в :этой неосмотрительности: и при :этом случае за
метить, как невозможны подделки в :этом роде. Повесть :>та 
узнана не потому, что она лучше,  а потому, что она хуже, не
сравненно хуже всех детских сочинений. Все остальные повести 
принадлежат сюо,шм детям. Две из них : «Ложкой кормит, а 
стеблем глав колет�> и <1Солдаткино ж11тье1>, печатаемое в :этоii 
книжке, еоставились следующим образом. 

Главное искусство учителя при изучении языка и главное 
упражнение с :этою цеJ1ью в руководстве детей к сочинениям 
состоит в задавани11 тем, и не столько в задавании, сколько 1 .  

предоставJ1ении большего выбора,  в указании размера сочи
нения, в показании первоначальных приемов. Многие умные и 

талантливые ученики писали пустяки, писали : <шожар заго
релся, стали таскать, а я вышел на улицу�>, - и ничего не вы
ходило, несмотря на то , что сюжет сочинення был богатый и 
что описываемое оставиJIО глубокое впечатление на ребенке . 
Они не понимали главного : зачем писать, и что хороше1·0 в том, 
чтоб написать? Не понимали искусства - красоты выражения 
жизни в слове и увлекательности :этого искусства.  Я, как уже 
писал во 2-м ."№, пробовал много различных приемов з адавания 
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<'Очинений. Я задавал, смотря по наклонностям, точные, худо
;кественные, трогатРльные, смешные, эпические темы сочию'
ний, - дело не шло .  Вот нак я нечаянно попал на настоящпй 
прием. 

Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет 
для меня одно из любимых - не занятий, но наслаждений. Н а  
ка>'Кдую пословицу мне представляются лица и з  народа и их 
столнновения в смысле пословицы. В числе неосуществимых 
:мечтаний, мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то 
нартин, написанных на пословицы. Один раз ,  прошлою зимой, 
п зачитался после обеда книгой Снегирева и с книгой же пр11-
шел в школу. Был класс русского языка.  

- Ну-ка,  напишите кто на пословицу, - сназал я.  
Лучшие ученики - Федька, Сёмна и другие навострил.и 

уши . 
- Rак на пословIIцу, что такое? скажите нам? - посыпались 

вопросы. 
Открылась пос.чови:ца : ло:J1еr.ой r.op.11 1lm, стеб.11ем глаа 

колет. 

- Вот, вообрази себе, сказал я: - что мужик взял н себе 
накого-нибудь нпщего, а потом, за свое добро, его попренать 
стал, - и выйдет к тому, что «ложкой кормит, стеблем глаз ко
:�ет» . 

- Да ее как напишешь? - сказал Федька, и все другие, на
востривш11е было уши, вдруг отшатнулись, убедившись, что 
::�то дело не по их силам, и принялись за своц, прежде начатые, 
работы. 

- Ты сам напиши, - сказал мне кто-то .  
Все были заняты делом ; я взял перо и чернилицу и стал 

11исать. 
- Ну, сназал я: - кто лучше напишет, - и я с вами. 
Я начал повесть, напечатанную в 4-й книжке «Ясной поляны>}, 

и написал первую страницу. Всякий непредубежденный чело
век, имеющцй чувство художественности и народности, прочтя 
'JTY первую, писанную мною, и следующие страницы повести, 
писанные самими учениками, отличит зту страницу от других, 
как муху в молоке : так она фальшива,  искусственна и написана 
таким плохим языком .. Н адо заметить еще, что в первоначаль
ном виде она была еще уродливее и много исправлена, благо
даря укэ::�анию учРников. 

302 



Федька из-за своей тетрадки всё поглядывал на меня и, встре
тившись со мной глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил : 
«пиши, пиши, я те задам» . Его, видимо, занимало ,  как большой 
тоже сочиняет . :Кончив свое сочинение хуже и скорее обыкно 
в<>нного, он влез на спинку моего кресла и стал читать из-за 
плеча. Я: не мог уже продолжать ; другие подошли к нам, и я 
прочел им вслух написанное . Им не понравилось, никто не 
похвалил. Мне было совестно и, чтоб успокоить свое литера
турное самолюбие, я стал рассказывать пм свой план последую
щего . По мере того, как я рассказывал, я увлекался, попра
влялся, и они стали подсказывать мне : кто говорил, что старrш. 
этот будет колдун ; кто говорил : нет, не надо, - он будет просто 
солдат ; нет, лучше пускай он пх обокрадет ; нет, это будет не
к пословице и т .  п . ,  говорили они. 

Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, 
было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочн
нительства и участвовать в нем. Суждения их были, большею 
частью, одинаковы и верны как в самой постройке повести, тан: 
и в самых подробностях и в характеристиках лиц. Все почти 
принимали участие в сочинительстве ; но, с самого начала, в 
особенности резко выделились положительный Сёмка резкой 
художественностью описания и Федька - верностью по:лп
ческих представлений и в особенности пылкостью и поспеш
ностыо воображения. Требования их были до такой степешt 
неслучайны и определенны, что не р аз я начинал с ними спо· 
рить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове 
требования правильности постройки и верности отношения 
мысли пословицы к повести ; у нuх, напротив, были только тре· 
бования художественной правды. Я: хотел, например, чтобы му· 
жик, взявший в дом старика, сам бы расr<аялся в своем добром 
деле, - они считали это невозможным и создали сваршrвую 
бабу. Я: говорил : мужику стало сначала жалко старика, а пото.м 
хлеба  жалко стало. Федька отвечал, что это будет нескладно : 
«он с первого начала бабы не послушался и после уже не по. 
корится» . - Да какой он по-твоему человек? - спросил я .  

«Он как дядя Тимофей, - сказал Федька уJrыбаясь : - так, 
бородка реденькая, в церковь ходит, и пчелы у него естЫ> . 
Добрый, но упрямый? - сказал я .  «Да, - сказал Федька : - ужь 
он не станет бабы слушать» . С того места, как старика внесли 
в избу, началась одушевленная работа . Тут, очевидно, они в 
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первый раз почувствовали прелесть запечатления словом ху
дожественной подробности. В этом отношении в особенности 
отличался Сёмка : подробности самые верные сыпались одна 
за другою. Единственный упрек, который можно было ему сде
лмь, был тот, что подробности эти обрисовывали только ми
нуту настоящего, без связи к общему чувству повести. Я не 
успева.ц записывать и только просил их подождать и не забы
вать сказанного.  Сёмка, казалось, видел и описывал находя
щееся перед его глазами: закоченелые, замерзлые лапти и грязь, 
которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в кото
рые они превратились, когда баба бросила их в печку ; Федька, 
напротив, видел только те подробности, которые вызывали в 
нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Федька 
видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожа
ления, с которым муашк сказал : Господи, как он шол ! (Федька 
даже в лицах представил, как :это сказал мужик, р азмахнувши 
руками и покачавши головою. )  Он видел 11з лоскутьев собран
ную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой вид
нелось худое, смоченное р астаявшим снегом, тело старика ; он 
придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла 
с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего : 
тише, матушка, у меня тут раны. Сёмке нужни были преиму
щественно объективные образы : лапти, шинелишка, старик,  
баба,  почти без связи между собою ; Федьке нужно было вызвать 
чувство жалости, которым он сам был проникнут . 

Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить ста
рика, как он упадет ночью, как ПО'l'ОМ будет в поле учить гра
моте мальчика, так что я доJrжен был просить его не торопиться 
и не забывать того, что он сказал . Глаза у него блестели лочт11 
слезами ; черные, худенькие ручонки судорожно корчились ; он 
сердился на меня и беспрестанно понукал : написал, написал?
nсё спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со 
всеми другими, ему хотелось говорить топько одному, - и н с  

говорить как рассказывают, а говорить как пишут, т .  е .  худо
шественно запечатлевать словом образы чувства ; он не позво
лял, например, перестанавливать слов, скажет : у .1ieн.<i на но

гах раны, то ужь не позволяет сказать : у .Аtеня раны на ногах. 

Размягченная и раздраженная его, в зто время, душа чувством 
жалости, т. е. любви облекала всякий образ в художественную 
форму и отрицал:t всё, что не соответствовало идее вечной кра-



�оты и гармонии. Как только Сё�1ка увлекался высказыванием 
непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т. п . ,  
Федька сердился и говорил : ну  тебя, ужь наладил ! Стоило мне 
-только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена 
убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала 
картина с я1·нятами, бякающими в коннике, со вздохами ста
рика и бредом мальчика Сережки ; стоило мне только намек· 
путь на картину искусственную и ложную, как он тотчас же 
сердито говорил, что этого не надо . Я предложил, например, 
описать наружность мужика, - он не согласился ; но на пред
ложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к 
куму, ему тотчас же представился оборот мысли : «эх, напалась 
бы ты на Савоську покойника, тот бы те космы-то повыдергал !» 
И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьез
ным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку 
что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяко!V 
искусстве - чувство меры - было развито в нем необычайно . 
Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем· 
нибудь из мальчиков. Он так деспотически, и с правом на этот 
деспотизм, распорян�ался постройкою повести, что скоро маль
чики ушли домой и остался только он с Сёмкою, который Н<' 

уступал ему, хотя и работал в другом роде. 
Мы работал11 с 7 до 1 1  часов ; они не чувствовали ни голода, 

ни усталости, и еще рассердились на  меня, когда я перестал 
писать ; взялись сами писать попеременкам. но скоро бросили ; 
дело не пошло . Тут только Федька спросил у меня, как меня 
звать? Мы засмеялись, что он не знает. «Я знаю, - сказал он, -
как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканы· 
чевы, 3ябревы, Ермилины1>. Я сказал ему. «А печатывать бу· 
дем?» спросил он. - Да ! - «Так и напечатывать надо : со· 
чинение Макарова, Морозова и Толстова1> . Он долго был в вол
нении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства вол
нения, радости, страха, и почти раскаяния, которые я испыты
вал в продолжение этого вечера.  Я чувствовал, что с этого дня 
для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, -
мир искусства ;  мне казалось, что я подсмотрел то, что никто 
никогда не имеет права  видеть - зарождение таинственного 
цветка по::>зии. Мне и страшно, и радостно было, как иска
телю клада, который бы увидал цвет папоротника : радостно мне 
было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне 
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тот философский камень, которого я тщетно искал два �·ода -

искусство учить выражению мыслей ; страшно потому, что :по
искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, 
несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне 
иазалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было.  Это была 
не случайность, но сознательное творчество . Я прошу читателя 
прочесть первую главу повести и заметить то богатство рассы
панных в ней черт истинного творческого таланта ; например, 
черта, что баба со злобой жалуется куму на мужа, и, несмотря 
на то, :эта баба, к которой автор имеет явное несочувствие, 
плачет, когда кум напоминает ей о разорении дома. Для со
чинителя, пишущего одним умом и воспоминанием, сварливая 
баба представляет только противуположность мужика : она, 
из одного желания досадить мужу, должна бы была пригла
шать кума ; но у Федьки художественное чувство захватывает 
и бабу, - и она тоже плачет, боится и страдает, она, в его гла
зах,  не виновата. Вслед затем побочная черта, что кум надел 
бабью шубенку, я помню, до такой степени поразила меня, 
что я спросил : почему же именно бабью шубенку? Никто из нас 
нР наводил Федьку на мысль о том, чтобы сказать что кум на
дел на себя шубу. Он (;Казал : «так, похоже�> .  :Когда я спрос1ш � 
можно ли было сказать, что он надел мужскую шубу? - он 
сказал : <спет, лучше бабыо1> . И в самом деле, черта зта необык
новенна.  Сразу не догадаешься, почему ИМ('нно бабью шубен
ку, - а вместе с тем чувствуешь, что это превосходно и что 
иначе быть не может. Rа:�идое художественное слово, принад
лежит ли оно Гёте или Федьке, тем-то и отличается от нехудо
жествеiшого, что вызывает бесчисленное множество мыслей, 
представлений и объяснений. Кум, в бабьей шубенке, невольно 
представляется вам тщедушным, узкогрудым мужиком, каков 
он, очевидно,  и должен быть. Бабья шубенка, валявшаяся на 
лавке и первая попавшаяся ему под руку, представляет вам еще 
и весь зимний и вечерний быт :муншка.  Вам невольно пре�
ставляются, по случаю шубенки, и позднее время, во вреl\lя 
которого мужик сидит при лучине, раздевшись, и бабы, котор1.rе 
входили и выходили за водой и убирать скотину, и вся :эта внеш
няя безурядица крестьянского жптья, где ни одпн человек не 
имеет ясно определенной одежды и ни одна вещь своего опре
деленного места. Одним этим словом : <снадел бабью шубенку» 
отпечатав весь характер среды, в которой проuсходпт деiiствr:е, 
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п слово это сказано не случайно, а сознательно.  Помню я еще 
живо, как возникли в его воображении слова, сказанные му
жиком при том, как он нашол бумагу и не мог прочесть ее : -
«Вот впал бы мой Сережа грамоте, он бы живо подскочил, вы
рвал бы из моих рук бумагу, всё бы прочел и рассказал бы мне, 
кто такой этот старик есть» . Таи и видится это отношение ра
бочего человека к книге, которую он держит в своих загорелых 
руках ; весь этот добрый человек с патриархальными, набож
ными наклонностями так и восстает перед вами. Вы чувствуете, 
что автор глубоко полюбил и потому понял всего его для того, 
чтобы вложить ему вслед ва этим отступление о том, что нынче 
какие времена пришли - того и гляди, ни за что душу вагу· 
бят. Мысль сна подана была мною, но сделать козла с ранами 
на ногах была Федькина мысль, и он в особенности обрадовался 
ей. А размышление мужика в то время, как у него засвербела 
спина, а кl).ртина тишины ночи, - всё это до такой степени не 
случайно, во всех этих чертах чувствуется такая сознательная 
сила художнина ! . •  Помню я еще, что во время засыпания му
'1tИRа я предложил заставить думать его о будущности сына n 
о будущих отношениях сына с стар11ком, что старик выучит 
Сережку грамоте и т . д. Федька поморщился, сказал : «да, 
да, хорошо,1> - во видно было, что предложение это ему не 
нравилось, и он два раза забывал его . Чувство меры было в 
нем так сильно, как ни у одного из известных мне писате
лей, - то самое чувство меры, которое огромным трудом n 

11зучение:r.1 приобретают редкие художники, - во всей его перво
бытной: силе жило в его неиспорченной детской душе. 

Я оставил урок, потому что был слишком взволнован. 
«Что с вами, отче1•0 вы так бледны, вы верно нездоровы?�> -

спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в 

жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, 
и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне 
смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный 
улей: работу пчел, закрытую для взора смертного ; мне каза
лось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского 
ребенка. Я смутно чувствовал в себе р аскаяние в каком-то свя
тотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и разврат
ные старики заставляют ломаться и представлять сладостраст
ные картины для разжигания своего усталого, истасканного 
воображЕ:'ния, п вместе с тЕ'м. мне было радостно, кан радостно 
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дош1шо быть человеку, увидавшему то, чего никто не впдuл 
прежде его . 

Я долго не мог дать себе отчета в то11 впечатлении, которое 
я испытал, хотя и чувствовал, что это впечатление бы.тю из тех . 
Rоторые в зрелых летах воспитывают, возводят на новую сту
пень жизни и заставляют отрекаться от старого и вполне пре
даваться новому. На другой день я еще не верил тому, что 
испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьян
ский, полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую созна
'.l'ельную силу худо:1нюп{а, I{а:кой, на всей своей необъятной вы
соте развития, не мошет достичь Гёте . Мне казалось столь стран
ным и оскорб11тельным, что я, автор «Детства», заслужиншиii 
некоторый успех и признание художественного таланта от рус
ской образованной публики, что я, в деле худо:1нества, не только 
не могу указать или помочь 11 -летнему Сёмке и Федьке, а 
что едва-едва, - п то только в счастливую минуту р аздраже
ния, - в состоянии следить за ними и понимать их. Мне это 
казалось так странным, что я не верил тому, что было вчера .  

Н а  другой день вечером мы принялись за продолжение по
вести. Когда я спросил у Федьки, обдумал ли он продолжение 
и как? - он, не отвечая, замахал руками и сказал только : 
'<<ужь знаю, знаю 1 Кто писать будет?�> Мы стали продолжать, 
и опять со стороны ребят то же чувство художественной правды, 
меры и увлечения. 

В половине урока я был принунщен оставить их. Они продол
жали без меня и написали две страницы так же хорошо, про
чувствованно и верно, как и первые. Страницы эти были только 
несколько беднее подробностями, и подробности эти были 
иногда не совсем ловко расположены, были раза два и повто
рения. Всё это , очевидно, происходило оттого, что механизм 
писанья затруднял их . На третий день было то же самое.  Во 
время этих уроков, часто приставали другие мальчики и, зная 
тон и содержание повести, часто подсказывали и прибавляли 
свои верные черты. Сёмка отставал и приставал . Один Федьl{а 
от начала и до конца вел повесть и цензировал все предлагае
мые изменения. Не могло ужь быть сомнения и мысл11, что успех 
:>тот есть дело случая : нам, очевидно ,  удалось попасть на тот 
прием, который был естественнее и возбудительнее всех преж
них. Но всё это было слишком необыкновенно, и я не верил тому, 
что совершалось перед глазами. Как будто надобно было еще 



особенному случаю уничтожить все мои сомнения. Л должен 
был уехать на несколько дней, и повесть оставалась не дописан
ною. Рукопись, три большие лпста, кругом исписанные, оста
валась в комнате учителя, которому я показывал ее. Еще перед 
моим отъеэдом, во время моего сочинительства,  прибывший 
новый ученик показал нашим ребятам искусство делать хло
пушки из бумаги, и на всю школу, как зто обыкновенно бывает, 
нашол период хлопушек, заменивший период снежков, аа
менивший, в свою очередь, период вырезывания палочек . Пе
риод хлопушек продолжался во время моего отсутствия. Сёl\ша 
1 1  Федька, состоящие в числе певчих, приходили в комнату учи
теля спеваться и проводили здесь целые вечера, а иногда и ночн .  
Между и во время пения, разумеется, хлопушки делали своf' 
дело, и всевозможные бумаги, попадавшиеся в руки, превраща
:1ись в хлопушки. "Учитель ушол ужинать, забывши сказать, 
что бумаги на столе нужные, и рукопись сочинения Макарова, 
Морозова и Толстова превратилась в хлопушки. На другой 
день, перед уроком, хлопанье до такой степени надоело сами:r.1 
ученикам, что последовало всеобщее гонение на хлопушки от 
них же самих : с криком и визгом хлопушки все были отобраны 
и с торжеством всунуты в топившуюся печку. Период хлопу
шек кончился, но с ним погибла и наша рукопись. Никогдl\ 
никакая потеря не была для меня так тяжела, как потеря этих 
трех исписанных листов ; я был в отчаянии. Махнув на всё ру
кою, я хотел начинать нов�rю повесть, но не мог забыть потерн 
и невольно всякую минуту пилил упреками и учителя, п дела
телей хлопушек. (Не могу не заметить при этом случае, что 
только вследствие внешнего беспорядка и полной свободы уче
ников, над которою так мило подтрунивают rг. Марков в 
«Русском вестнике» и Глебов в журнале «Воспитание» :№ 4,  я: 

без малейшего труда, угроз или хитростей узнал все подроб
ности сложной истории превращения рукописи в хлопушки п 

сожжения их. )  Сёмна и Федька видели, что я огорчен, видимо не 
понима:1и чем, хотя и соболезновали. Федька робко предложип 
мне, наконец, что они вновь напишут такую же. - «Одни? -
сказал я ,- я ужь помогать не стану». - <сМы с Сёмной ночевать 
останемся», - сказал Федька.  И действительно, после урона 
они приmли в 9 часу в дом, заперлись на ключ в кабинете, что 
мне доставляло не мало удово.rrьствия, посмеялись, эатихJш, .и: 

до 12-ro :часа, подходя к двери, я слышал только, как они 
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тихим голосом пере1·оваривались между собою и скрипели пером. 
Один раз только они заспорили о том, что было прежде, 11 при
шли ко мне судиться : прежде ли он искал сумочку, чем баба 
пошла к куму, - ил11 после . Я сказал им, что :>то всё равно . 
В 12  часу я к ним постучался 11 вошол . Федька, в новой белоit 
шубке с черною опушкой, сидел глубоко в кресле, перекинув 
ногу на ногу и облокотившись своею волосатой головкой на 
руку и играя ножницами в другой руке. Большие, черные глаза 
его, блестя неестественныl\1, но серьезным, взрослым блеском, 
всматривались куда-то вдаль ; неправильные губы, сложенные 
так , кан будто он сбирался свистать , видимо сдержпва.:ш 
слово, которое он, отчеканенное в воображении, хотел выска
зать . Сёмка, стоя перед большим письменным столом, с боль
шой белой заплаткой овчины на спине (в деревне только что 
были портные),  с распущенным кушаком, с лахмаченной го
ловой:, писал кривые линейки, беспрестанно тыкая пером в 
чернилицу. Я взбудоражил волоса Сёмке, и толстое скуластое 
лицо его с спутанными волосами, когда он недоумевающими и 

заспанными глазами с 1юпуга оглянулся на меня, было тан 
смешно, что я захохотал, но дети не рассмеялись. Федька, не 
изменяя выражения лица, тронул за рукав Сёмку, чтоб он про
должал писать : «погоди, - скааал он мне, - cell:чac» (Федька 
говорит мне <<ТЫ>> тогда, Iiогда бывает увлечен и взволнован) , и 

он продиктовал еще что-то . Я отнял у них тетрадь, и через пять 
мину'l·, когда они, усевшись около шкапчика, оплетали карто
фель с квасом и, глядя на чудные для них серебряные ложюr, 
:�аливались сами не зная чему, звонким детским смехом ; ста
рушна, слушая их сверху, не зная чему, тоже смеялась .  «Ты 
что завалился? - говорил Сёмка : - сидп прямо, а то набОJ\ 
наешься» . И, снимая шубы 11 унладываясь под письменным сто
:rом спать, они не персставалп заливаться детским, мужицким, 
:щоровым , прелестным хохотом. Я прочел то, что они написали. 
Это был новый вариант того же. н�которые вещи были пропу
щены, некоторые новые, художественные красоты прибавп:ены .  
И опять то  же  чувст:но красоты , правды и меры. Впоследстви:н 
найден был одпн лист из потерянной: рукописп. В напечатанноii 
повести я,  вспоминая по найденному листу, соединил оба 
варианта . Писанпе :>той повести происходило раннеIО весной, 
перед окончанием нашего учебного года.  Я ,  по не1iоторым об
стоятельствам, не мог успеть делать новых опытов .  На  пoCJiO-
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вицы написана была двумя самыми посредственными по спо
собностям и самыми . испорченными (потому что дворовые) 
1�альчинами только одна повесть : <1Кто празднику рад, тот до 
свету пьян1>, напечатанная в 3 номере. Те же явления повторя
.лпсь и с этими мальчиками, и с этою повестью, как и с Сёмкой 
и Федькой и первою повестью, только с различием степени та
.,,-шнта и степени увлечения и содействия с моей стороны. 

Летом у нас не учатся, не учились и не будут учиться. При
чпне, почему учение летом невозможно в нашей школе, мы по
святим отдельную статью. 

Одну часть лета Федька и другие мальчики жили со мною. 
Н акупавшись, наигравшись, они вздумали позаняться. Я пред
. .-rошил им писать сочинение и рассказал несколько тем. Я рас
сказал весьма занимательную историю воровства денег, исто
рию одного убийства, историю чудесного обращения молокана 
в православие и еще, в форме автобиографии, предложил напи
сать историю мальчика, у которого бедного и распутного отца 
отдали в солдаты и к которому отец возвращается из солдатства 
исправленным и хорошим чезювеком. Я сказал : <1я бы написал 
так. Помню я, когда я был маленьким, что у меня были мать, 
отец и еще кание-нибудь родные, и какие они были. Потом 
написал бы, как помню, что отец мой гулял, мать всё плакала, 
и он ее бил ; потом, как отдали его в солдаты, как она выла, 
как мы еще хуже жить стали, как отец пришол назад, и я будто 
бы его не узнал, а он спрашивает, жива ли там Матрена, - зто 
про свою жену, - и как потом обрадовались и хорошо стали 
жить». Вот всё, что я сказал сначала. Федьке чрс:>звычайно 
понравилась эта тема. Он сейчас же схватил перо, бумагу и 
стал писать . Во время писания я навел его только на мысль 
о сестре и на мысль о смертп матери. Остальное всё он писал 
сам и даже не показывал мне, кроме первоii: главы, до тех пор, 
пока всё было кончено. Когда он показал мне 1 -ю главу и я на
чал ее читать, я чувствовал, что он находится в сильном вол· 
нении и, сдерживая дыхание, смотрит то на рукопись, 'с:1едя 
за моим чтением ,то на мое лицо, желая угадать на нем выра· 
жение одобрения или неодобрения.  Когда я ему сказал, что это 
очень хорошо, - он весь вспыхнул, но ничего не сказал мне 11 

раздрюненно тихим шагом дошол с тетрадью до сто:�ика, уло· 
;иил ее и медленно вышел на двор.  Н а  дворе он был бешено резв 
с ребятами в этот день и, когда глаза наши встречались, смотрел 
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на меня такими благодарными, ласковыми глазами. Череs 
день он уже забыл о том, что написал. Л только приду111ал 
заглавие, разделил на главы и кое-где поправил ошибки, сде
ланные им только по неосмотрительности. Эта повесть в своем 
первоначальном виде печатается в кнш1ше под заглавием 
«Солдаткино житье)> . 

Л не говорю о первой главе, хотя и в ней есть свои неподра
жаемые красоты, и хотя беспечный Гордей в ней представляется 
чрезвычайно верно и живо, - Гордей, который как будто сты
дится признаться в своем раскаянии и считает приличным 
только попросить сходку о сыне, - несмотря на это, г;rава 
эта несравненно слабее всех последующих. И виноват в этом 
один я, который не мог удержаться при писании этой главы, не 
мог удержаться, чтобы не подсказывать ему и не рассназывать, 
как бы написал я.  Ежели есть некоторая пошлость приема пр11 
вступлении, в описании лиц и жилища, то виноват в этом един
ственно я. Ежели б я его оставил одного, то, я уверен, он опи
сал бы то же самое во время действия незаметно, художествен
нее, без принятой у нас и ставшей невозможной манеры описа
ний, логично расположенных : сначала описания действующих 
пиц, даже их биографии, потом описание :местности и среды, 
и потом уже начинается действие. И странное дело, - все эт11 
описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят чи
тателя с лицами, че:м небрежно брошенная художественная 
черта во время уже начатого действия :между вовсе неописан
ными л ицами. Так в этой первой главе одно слово Гордеп : 
«мне того и нужно», когда он, :махнув рукой, примиряется с 
своею долей быть солдатом и только просит сходку не оставить 
его сына, - это слово более знакомит читателя с лицом, чем 
несколько раз повторенное и навязанное мною описание его 
одежды, фигуры и привычки ходить в кабак. Точно то же впе
чатление производит и слово старухи, всегда бранившей сына. 
когда она во время горя говорит с завистью невестке : «будет 
тебе, Матрена 1 Что же делать, - видно так Богу угодно ! Ведь 
ты еще :молода, может, Бог тебе приведет и увидать. А мои 
какие лета. . .  я всё больна . . .  того и гляди - умру)> . 

Во 2-й главе еще заметно мое влияние пошлости и испорчен 
ности, но опять глубоко художестненные черты в описанин 
картин и смерти мальчика выкупают всё дело.  Я подсказал, 
что у мальчика были тоненькие ножки, я подсказал сентимен-
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таЛJ�ную 11одробность о дяде Нефеде, который делает гробок ; 
но жалобы матери, выраженные одним словом : «Господи, когда 
:эта кабала у:\1рет 1» - представляют чIIтателю всю сущность 
положенпя ; п вслед затем эта ночь, во время которой старший 
братишке разбужен слР:з а :\ш :\1атер11, 11 ответ ее на вопрос ба
бушки : что с нею? - прос·rым словом : «у меня сын помер», 
п :эта бабуuша, встающая II зашигающая огонь п обмывающая 
маленько(• тело, - всё :это его собственное ; всё это так сжато. 
так просто и так сильно - ни одного слова нельзя выкинуть,  
ни одного изменить пли прибавить. Всего пять строк, и в 
:этих-то пяти строках нарисована для читателя вся картина 
этой грустной ночи, и картина, отражавшаяся в воображенип 
6-7 летнего мальчика.  «В полночь мать что-то запланала. Встала 
бабушка и говорит : что ты, Христос с тобою? :!\1ать говорит : 
у меня сын помер.  Бабушка зажгла огонь, обмыла мальчика, 
надела рубашку, под1.оясала и положила под святые . Когда рас
свело . . •  » Вам видится и самый мальчик, разбуженный знано
l\1ым ш1ачем матери, с просонков 11з-под кафтана, где-нибудь 
на Ш1Латях, испуганными блестящими глазами следящий за 
тем, что делается в избе ; вам видится и: :эта изнуренная страда
лица-солдатка, за день пред :этим говорившая : «скоро ;хи эта 
набала умрет�> , раскаивающаяся и убитая мыслью о смертп 
:этой кабалы до такой степени, что пна тольно говорит : «у меня 
сын помер» ,  не знает, что ей делать, и зовет на помощь старуху ; 
вам видится и эта усталая от страдания жизни старуха, сгорб
ленная, худая и с костлявымII членами, которая привычны11п1 
рабочими рунами неторопливо, спокойно бРрется за де.110 : за -
11шгает лучину, приносит воды и обмывает мальчина, кладе�· 
всё в свое место и обмытого, подпоясанного мальчика под св11-
тые . И видятся вам эти святые, вся эта ночь бРз сна до рас
света, нак будто вы сами ее пережили, кан пережпл ее мальч1ш, 
глядевший: из-под кафтана ; со всеми подробностями: возникаРт 
эта ночь и остается в ваше:\1 воображении. 

В 3-й главе уже меньше моего влияния . Вся личность няньки 
принадлежит ему. Еще в 1 -й г;хаве, он одною чертой охаракт<'
ризовал отношения нянькII к семейству : <юна работала в свою 
долю на наряды, замуж собираласм. И одна эта черта р11сует 
уже всю девку, не :могущую принимать и действительно Н<' 

принимающую участия в радост ях и горестях семейства.  У ней 
свой законный интерес, своя единственная цель, поставленюш 
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�й Провидением, - будущее замужеотво, своя будущая семья. 
Наш брат сочинитель, в оообенности такой, который же.лает 
поучать народ, представляя ему примеры нравственности, 
доотойные подражания, непременно отнесся бы к няньке о во
прооом о ее участии в общей нужде и горе сt>мейства .  Он 
сделал бы ее или постыдным примером равнодушия, или об
разцом любви и самопожертвования, и была бы мысль, а не 
было бы ilшвого лица няньки. Только человек, глубоко изучив
ший и узнавший жизнь, мо1· бы понять, что для няньки вопрос 
о горе семейства и солдатстве отца есть законно второстепен
ный вопрос : у нее ес·rь замужество . И это самое в простоте своей 
души видит художник, хотя и ребенок. Ежели бы мы описали 
няньку самой трогательной, самоотверженной девицей, мы бы 
ее вовсе не могли себе представить и не любили бы, как теперь 
ее любим. Теперь же мне так мила и жива ::1та толстощекая, ру
мяная девочка, бегающая вечерком на хороводы в купленных 
на заработанные деньги котах и кумачном платке, любящая 
свою семью, хотя и тяготящаяся той бедностью и мрачностью, 
1юторая составляет такую противуположность ее душевному 
настроению. Я чувствую, что она добрая девочка, уше потому, 
что мать никогда на нее не жаловалась и не :имела от нее горя . 
Н ,  напротив, чувствую, что она одна с своими заботами о наря
;�ах, отрывками напеваемых песень и рассказами о деревенских 
сплетнях, принесенными с летнеir работы или с зимней улицы, 
в грустное время одиночества солдаткп служила представ:атель
ницеii веселья, молодости 11 надежды. Недаром он говорит, 
что только и было радости, как няньку замуж отдавали ; не
даром с такой любовью и подробностью описывает веселье 
свадьбы ; недаром после свадьбы заставляет мать сказать : «те
перь ;\IЫ разорились до конца» . Впдио, что, отдав няньку, они 
потерялп ту радость и веселье, которые она вноспла в их дом. 
Всё ::1то описание свадьбы необынновенно хорошо . Тут есть 
подробности, перед которыми невольно приходишь в недоуме
ние и, вспоl\Iиная, что это ппсал 1 1 -ти летний мальчик, спра
шиваешь себя - неуа;ели ::1то не нечаянно? Так и видишь 
пз-за :этого СЛ{атого и спльного описанпя 7 -летнего 1\1альчика , 
не выше стола, с умuыми 11 внимательными глазнами, нн кото
рого НИI{ТО не обращает внимания, но который всё помнит и 
аамечает . Когда ему захотеJюсь хлебца, например, он не ска
зал, что попросил у матери, а сказал, что нагнул .чать. И это 
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сназано не нечаянно, а сказано потому, что помнится ему отн@
шение в то время роста его к матери и помнятся его, робкие 
при других и близкие один на один, отношения к матери. Дру
гое ив мнон�ества наблюдений, которые он мог сделать во время 
обряда свадьбы, он запомнил п записал именно то, :которое 
для него и для :каждого ив нас рисует весь характер этих обря
дов.  Когда с:казали, что горько, нянька взяла Кондрашку га 
уши и стали цаловаться. Потом смерть бабушки, воспоминание 
ее о сыне перед смертью и особенный хара:ктер горести матери, 
всё это та:к твердо и сжато, и всё это его собствРнное. 

О возвращении отца я более всего ему говорил, когда зада
вал тему повести. Мне нравилась эта сцена, и я сентиментально
пошло рассказал, но именно сцена эта ему тоже очень понра
вилась, и он просил меня : <�ничего не �·оворите, я сам знаю, 
знаю�>, - говорил он мне и начал писать, и с этого же места 
дописал всю повесть в один присест. Мне очень интересно бу
дет знать мнение других ценителей, но я считаю долrом откро
венно высказать свое мнение . Ничего подобного этим страницам 
я не встречал в русс:кой литературе.  Во всей этой встрече нет 
ни одного намека на то, что это было трогательно, рассказано 
только, :как было де.:10 ; но рассказано, изо всего что было, 
1шенно только то, что необходимо для того, чтобы читатель по
нял положение всех лиц. Солдат в своем доме сказал только 
тр11 слова. Сначала он еще крепился и с:казал : мдравствуйmе�> . 

Когда он начал забывать взятую на СРбя роль, он сказал : <�что

йто у вас ce.11iыz то.л,ь-,.0?1> И всё было высказано словами: мдr 

:Jrcь .11to!Z  .11amyuu;aJ1> Какие всё простые и естественные слова, и 

никто из лпц не забыт ! М альчик был рад и поплакал даже ; но 
он ребенок и потому он тут 1ке, несмотря на то, что отец пла· 
:кал, всё рассматривал у него сумочну 11 в карманах. Н е  забыта 
и пянька.  Так 11 видишь эту румяную бабенку, 1юторая в но
тах пр11 народе застенчиво вошла в 11збу и, ничего не с1�азавш11, 
поцаловал11. отца. Так и видишь растерявшеrося и счастливого 
солдата, :который под ряд цалуется со всеми, сам не вная с кем , 
и I·юторый, узнав, что молодая бабенка его дочь, вновь подзы
вает ее к себе и цалует уже не просто как всякую молодую ба
бочку, а цалует :как дочь, которую он оставил когда-то, :как 
будто не жалея. 

Отец исправился. Сколько бы мы наговорили фальшивых 1 1  

.неловких фраз по этому случаю. А Федьна просто рассказа.11, 
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как нянька принесла вино, а он не с·rал пить. И вы видите и бабу, 
которая, достав ив сумочки последние 23 н . ,  запыхавшись, в 

сенях топотом посы;�ала молодую б абенку за  .вином 11 пересы
пала ей в rорсть медные деньги. Вы видпте эту молодую бабенну, 
ноторая, подобрав на руну ванавесну, с по�1уштофом в руне, 
Р.:Остуюшая котами и равмахивая за спиною лонтямп, с полу
штофом в руке бежа;1а к кабаку . Вы види·rе, кан она, зардев
шись, вошла в пвбу, достала из-под ванавески полуштоф, кан 
мать самодовольно и весело поставила ero на сто;�, п кан СОl! 

датке и обидно, 11 весело стало, что муж ее не стал пить. И ви
дите - ежели он не стал пить в такую минуту, то он у1иь точно 
исправился. Вы чувствуете, кан совсем другие люди стали все 
члены семейства .  «Отец мой помолился Боrу и сел ва стол. Н 
сел возле него рядом ; няньна села на  коннике, а мать стояла 
у с·rола и rлядела на  отца и rовори·r :  вишь ты помолоде.:�:, - у 
rебе бороды нет . Все вас:меяшюы> . 

И только когда все ушл:п, начались настоящие семейные рав
говоры. Тут только открывается, что солдат равбоrател и рав
боrател самым простым и естественным обравом, точно так же, 
как богатеют почти все люди на свете, т .  е .  чужпе, кавенные, 
общие деньги, вследствие счастливой случайности, остались 
у него . Некоторые из читателей повести намечали в ней, что 
подробность эта бевнравственна, и что понятие навны, как дой
ной норовы, надо искореннть, а не утверждать в народе . Для 
"1еня же черта эта, не rоворя уже о ее художественной правде, 
в особенности дорога.  Ведь кавенные деньги всегда остаются, -
отчего же и не остаться им когда-нибудь и у бездомноrо со�r
дата Гордея ! Во взrляде на  чес·rность народа и высшего нласса 
часто встречается совершенная противоположность. Требова
ния народа в особенности серьезны и строrи в отношении чест
ности в самых бливких отношениях, например , в отношении 
к семье, к деревне, к мпру. В отношении н посторонним - с 
публикой:, с rосударством, в особенности с иностранцем, с каз
ною, для них смутно представляется приложимость общих 
правил честности. Мужик, который никогда не солжет своему 
брату, перенесет всевоаможные лишения для своей семьи, ко
торый лишней и пев а �луженной копейки не вовъмет у своего 
односельца или соседа, тот же мужик обдерет, как липку, ино
странца или горожанина, на  каждом слове солжет дворянину 
или чиновнику ; будь он солдатом - без :мaлl:'iiшcro угрыве-
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ния совести, заколет пленного француза и, попадись ему :ка
зенные деньги, сочтет преступлением в отношении своей семьи 
не воспользоваться им11 . В высшем классе бывает, напротив, 
совершенно протпвное .  В аш брат скорее обманет жену, брата, 
купца, с которым десятки лет имеет дело, своих дворовых, :кре
стьян, соседа, и тот же самый человек за  границей снедаем по
стоянным страхом, :кан бы нечаянно не обмануть кого, и всё 
проспт указать ему - кому еще нужно отдать деньги. Тот же 
наш брат обдерет на шампанское и перчатки свою роту и полк 
и будет рассыпаться в любезностях перед пленным французом . 
Тот же самый человек, в отношенпи казны, считает величаfiшим 
преступлением воспользова·rься, когда он без денег (счптает 
только), но большей частью при случае не устоит в борьбе и 

сделает то, что сам считает подлостью. Я не говорю, что лучше , 
я говорю только, как, мне :кажется, оно есть. Замечу ·rолько , 
что честность не есть убеждение, что выражение : «честны" 
�-беждеюхю> есть бессмыслица . Честность есть нравственная 
привычка ; чтобы приоб ресть ее, нельзя идти иным путем, ка:к 
начинать с ближайших отношений. Выражен11е : «честные убе
ждения», по моему, совершенuо бессмысленно : есть честные при
вычки, а нет честных убеждений. 

Слова «честные убеждения» только фраза ; вследствие того-то 
эти мнимые честные убеждения, относящиеся до самых отда
ленных жизненных условий - казны, государства, Европы, 
человечества - и не основанные на привычнах честности, Hf' 
воспитанные на самых ближайших житейских отношениях , 
оттого то эти честные убенщения или, вернее, фразы честности 
оказываются несостоятельными в отношении н жизни. 

Возвращаюсь к повести. Кажущееся в первую минуту без
нравственным появление взятых у казны денег, по нашему мне
нию, напротив, имеет самый мI�лый, трогательный характер . 
Rак часто литератор нашего круга, в простоте своей души, же
лая выставить героя своего идеалом честности, показывает нам 
всю грязную и развратную вну'l·ренность своего воображения . 
Здесь, наоборот, автору нужно осчастливить своего героя ; для 
счастья ему и достаточно было бы 1юзвращения в семью, но 
надо было уничтожить бедность, столько лет тяготевшую над 
семьею ; откуда жь ему было взять богатство? Из безличной 
назны. Ежели дать богатство,  то надо у кого-нибудь взять его, -
заноннее, разумнее нельзя было найти его. 
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В самой сцене объявления зтих денег есть нрошечная под
робность, одно слово, которое веяний рав, ногда я читаю, как 
будто вновь поражает :меня. Оно освещает всю картину, обри
совывает все лица и их отношения и только одно слово, и слово, 
неправильно употребленное, синтаксически неверное, - это 
слово заторопилась. Учитель синтаксиса должен скавать, что 
;,то неправильно. Заторопилась требует дополнительного - ва
торопилась что сделать? должен спросить учитель .  А тут прос•rо 
сказано : - Мать взяла деньги и заторопилась, понесла их хо
ронить, - и это прелестно. Желал бы я сказать такое слово и 
желал бы, чтобы учителя, обучающие языку, сказали или на
писали такое предложение. «Когда :м:ы пообедали, нянька по
цаловала еще отца и ушла домой. Потом отец стал перебирать 
в сумочке, а :м:ы стали с :матерью смотреть. Вот мать увидала 
там книжку и говорит : ай выучился грамоте? Отец говорит : 
выучился. Потом отец вынул большой увел и подал матера. 
Мать говорIIт : что это? Отец говорит : деньги . l\1ать об
радовалась и заторопилась, понесла их хоронить. П о 

том мать пришла и говорит : где это ты взял? Отец говорит : я 

был унтер-офицером, и у :меня были казенные деньги ; я разда
вал солдатам, и у меня остались ,  я их прибрал. Мать моя так 
была рада и бегала как бешенная. День уже прошел, наступил: 
вечер . Зажгли огонь . Взял мой отец книжку и зачал читать • 

.Н сел около него и слушал, а мать светила лучинку. И долго 
отец читал кни»:шу. Потом легли спать . .Н лег па задней лавне 
с отцом, а мать у нас легла в ногах, и долго они разговаривал� 
почти до полуночи. Потом уснулш> . 

Опять чуть заметная, нисколько не поражающая вас, но оста
вляющая глубокое впечатление подробность о том, хак они 
легли спать : отец лег с сыном, мать легла в ногах, и долго они 
не могли наговориться . Как тепло прижался, я думаю, сын к 
груди отца и как чудно и отрадно было ему, засыпая и в про
сонках, всё слушать эти два голоса, ив ноторых один таи давно 
он не слышал. Казалось бы, всё кончено : отец возвратился, 
бедности нет уже. Но Федьна не удовлетворился этим (слиш
ком живо, видно, засели !!МУ в воображение эти воображаемые 
люди),  ему нужно еще было живо вообразить себе нартину I'IЗ
м:енившегося их житья, представить себе ясно, что теперь ужь 
эта баба не одинокая, горемычная солдатка с малыми ребя
тами:, а что есть в .доме сильный мужчина, ноторый снимет с 
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усталых плечь '1(ены всё бремя надавившего горя и бедности п

самостоятельно, твердо и весело поведет новую »шань. И для 
этого он рисует вам только одну сцену : как шарба1·ым топором 
здоровый солдат нарубил дров и принес в избу. Вы видите. 
как востроглазый мальчишка, привыкший к кряхтенью слабо
сильной матери и бабушки, с удивлением, уважением и гор
достью любовался на мускулистые засученные руки отца, н я  

энергические взмахи топора, совпадавшие с грудным вздохо�1 
11ужсиого труда, и на плаху, которая, как лучина,  щепал ась 
под шарбатым топором. Вы посмотрели на это и совершенно 
успокаиваетесь насчет будущего житья солдатки. Теперь она 
ужь не пропадет, сердечная, думаю я .  

«Поутру мать встала, подошла к отцу и говорит : Гopдr.ii ! 
вс.тавай:, нужно дров , топить печь. Батя поднялся, обулся. 
надел шапку и говорит : топор есть? Мать говорит : есть шар
батый, - пожалуй, и не отрубит. Отец мой взял топор обеими 
руками крепко, подошел к плахе, поставил ее стоючи и ударил 
иао всех сил и расколол плаху ; наколол дров и перетаскал в 
избу. Мать стала топить избу, истопила, и хорошо рассвело!) . 

Но  художнику и этого мало.  Ему хочется показать вам и 

;Jtругую сторону их жизни, по:.�зию веселой семейной жизни, и 

он рисует вам следующую картину : 
"Когда хорошо рассвело, отец мой говорит : Матрена ! Мать 

подоm.ла и говорит : ну, ч·rо? Отец говорит : я думаю :корову ку
пить, пять овченок, две лошадки да избу, - ведь развалилась . . .  
ну, изойдет целковых полтораста н а  всё-то . Мать что-то заду
малась, потом говорит : ну, а деньги-то мы все растрясем. Отец 
говорит : 11ы работать станем. Мать говорит : ну, ладно, купим. 
;ца вот что - где иструб-то взять? Отец говорит : у Кирюхи раав1• 
нет? Мать говорить : то-то и дело, что нет - Фоканычевы за
хватили. Отец подумал и говорит : ну,  мы возьием у Брянцева . 
Мать говорит : и у него навряд ли есть . Отец говорит : ну, как 
не быть - человек засечный. М ать говорит : кан бы он не ваял 
дорого ; посмотри, какой он бестия . Отец говорит : я пойду, 
поднесу водочни и уговорюсь с ним ; а ты испени яично в золе 
к обеду. Мать к обеду там нусочен сварила, заняла у своих . 
Потом отец взял вина и ушел н Брянцеву, а мы остались и 

долго сидели. Мне стало снучно бев отца . Я стал проситься �· 
матери, чтоб она отпустила меня 'Iуда, куда отец ушел. :М�ть 
говорит : ты заб•1удишься . Я стал пл акать и хотел у:йтп, но иеня 
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мать поб11ла,  п я сел на печку и cтaJr дюжей плакать .  Потом, 
вижу, вошол отец в избу и говорит : что ты плачешь? Мать го
ворит : Федюшка хотел за тобой бечь, а я его поб11ла .  Отец 
подошоJ:I ко мне и говорит : о чем ты плачешьi' Я стал щало-
11аться на мать. Отец подошол к матери и зачал ее бить, та:к , 
нарочно, а сам приговаривает : нР бей Федю ! не бей Федю ! 
Мать нарочно заплакала.  А я сел отцу на колени и был рад. 
Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и занрп
вал : давай нам, мать, с Федею обедать, - мы есть хотим ! Вот 
мать подала нам говядины, и мы сталп есть. Пообедали, мать 
говорит : ну, что насчет иструба? Отец говорпт : 50 руб . сер . 
Мать говорит : это еще ничего . Отец говорит: да, тол:ковать 
аечего - иструб славный» . 

Кажется, ка:к просто, как мало с:казано, а вам представляе1·ся 
iiерспе:ктива всей их семейной жизни . Вы видпте, что мальчик 
:!ще ребенок, который и поплачет, 11 через минуту будет рад ; 
вы видите, что мальчик не умеет ценпть любви матери и проме
нял ее на мужественного отца, рубившего плаху ; вы видите, 
что мать знает, что это та:к должно быть, и нс ревнует ; вы ви
дите этого чудесного Гордея, у которого счастие переполняет 
сердце. Вами замечено ,  что они елп говядину, и эта прелестная 
комедия, которую они все играют, п все знают, что это номе
дия, но играют от избыт1{а счастиц . <сНе бей Федю, не бей Федю�>, 
говорит отец, замахиваясь на нее . И привычная к непритворным 
слезам, мать нарочно заплакала,  счастливо улыбаясь на отца 
и на сына, и этот мальчик, который взлез к отцу на колени, был 
rорд и рад, сам не 3ная чему, - горд и рад, может быть, тому, 
что они теперь счастливы. 

«Потом отец сел за стол, посадил меня рядом с собой и закри
чал : давай нам, мать, с Федею обедать, - мы есть хотим». 

Мы есть хотим, и рядом посадил. Какая любовь и счастливая 
гордость любви дышет в этих словах ! Прелестнее, задушевнее 
этой последней сцены нет ничего во всей прелестной повести. 

Но что же мы хотим сказать всем этим? Какое значение имеет 
-:эта повесть в педагогическом отношении, написанная одним, 
может быть, исключительным мальчиком? Н ам скажут : «вы, 
учитель, может быть, помогали, незаметно для себя, составле
нию этих и других повестей, и найти границы того, что при
надлежит вам, и того, что самобытно, слишком трудно». Н ам 
скажут : «положим, повесть хороша, но это один только из ро-



дов литературы». Н ам скажут : «ФедьRа и другие мальчики, 
сочинения которых вы печатали, суть счастливое исклюt�:ение» . 
H aJ.1.1 скажут : «вы сами писатель, вы незаметно для себя по
могали ученикам такими путями, которые нельзя предписыватl 
другим учптелям - пе-писателям, как правило» . Н а111 скажут : 
«из всего этого вывести общего правила или теории невозможно . 
Отчасти интересное явленпе и больше ничего�> . 

Постараюсь передать мои выводы так, чтобы они отвечали на 
все эти, предполагаемые мною, возражения. 

Чувства правды, красоты и добра независимы от степени раз 
вития . :Красота, правда и добро суть понятия, выражающиР 
только гармонию отношений в смысле правды, красоты и добра .  
Ложь есть только несоответственностъ отношений в смысле 
лстины ; абсолютной же правды нет . Я не лгу, говоря, что столы 
вертятся от прикосновения пальцев, ежели я верю, хотя это и 

неправда ; но я лгу, говоря, что у меня нет денег, когда, по 
моим понятиям, у меня есть деньги. Никакой огромный нос не 
уродлив, но он уродлив на малом л11це . "Уродливость только 
дисгармон11я в отношении красоты. Отдать свой обед нищему 
пли самому съесть его не пмеет в себе ничего дурного ; но от
дать или съесть этот обед, когда моя мать умирает с голоду, -
ес•rь дисгармония отношений в смысле добра.  Воспитывая, об
разовывая, развивая, или как хотите деiiствуя на ребенка, мы 
должны иметь и имеем бессознательно одну цель : достигнуть 
лаибольшей гармонии в смысле правды, красоты и: добра .  Ежел11 
бы время не шло, ежели бы ребенок не жил всеми своими сторо
н а J.1.111, мы бы спокоiшо могли достигнуть этой гармонии, до 
бавляя там, где нам кажется недостаточным. и убавляя там, 
где наJ.1.1 кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона 
его существа стремится к развитию, перегоняя одна дру1•ую, 
и большей частью самое движение вперед этих сторон его су" 
щества мы принимаем за цель и содействуем только развитпю, 
а не гармонип развития . В :этом заключается вечная ошибка 
всех педагог11ческих теорий. Мы видим свой пдеал впереди, 
когда он стоит сзади нас . Необходимое развитие человека есть 
НА только не средство для достижения того идеала гармонии, 
.который мы носим в себе, но есть препятствие, положенноr 
Творцом, к достижению высшего идеала гармонии. В этом-то 
необходимом законе движения вперед заключается смысл того 
плода дерева познания добра и зла, котороrо вкусил наш 
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прародитель . Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовл<'т
воряя тем требованиям безусловной гармонии в отношен1 1и 
правды, красоты и добра,  ноторые мы носим в себе ; он близон 
н неQдушевленным существам - к р астению, н животному, 1� 

нрироде, ноторая постоянно представляет для нас ту правду, 
1iрасоту и добро, которых мы ищем и желаем. Во всех веках :и у 
всех людей ребенок представлялся образцом невиннос·rи, без
грешности, добра, правды и нрасоты. Человек родится совер
шенным, - есть вешшое слово, сказанное Руссо,  и слово :>то, 
нак намень, останется твердым 11 истинным. Родившпсь, чело
век представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты 
и добра .  Но наждый час в жизни, каждая :мпнута времени уве
личивают пространства, количества и время тех отношений, 
ноторые, во время его рождения находилпсь в совершенной гар
моюш:, и кашдый шаг и каждый час грозит нарушением :>той 
1•армони11, и каждый последующ11й шаг, и канщый последующиii: 
час грозит новым нарушением и не дает надежды восстановления 
нарушенной гармонии. 

Большей частью носпитателн выпускают из виду, что де·r
скиii: возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, 
которое независимо пдет по неизменным законам, принимают 
за цель. Развитие ошибочно принимается за цель потому, что 
с воспптателями случается то, что бывает с плохимп ваятелямн. 

Вместо того, чтобы стараться остановить местное преувели
ченное развитие или остановпть общее развитие, чтобы по
дождать новой случайности, которая уничтожпт происшед
шую неправильность, кан плохой снульптор, вместо того, 
чтобы соекоблить лишнее, на;:тепливает всё больше и боJ1ьше, -
так и воспитатели кан будто об одном только стараются, н:ш 

бы не прекратился процесс р азвития) и если думают о гармо
нии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неиз
вестному для нас первообразу в будущем, удаляясь от первоо
браза в настоящем п прошедшем. Как бы ни неправильно было 
развитие ребенна. всегда еще остаются в нем первобытные 
черты гармонии. Еще умеряя, по краii:ней мере, не содействуя 
развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приблп
;ненпе к правильностn и гармонии. Н о  мы так уверены в себе, 
так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совер
шенс'l·иа, так нетерпелпвы мы к близним нам неправильностям 
и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем 
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понимать и ценить первобытную красоту ребенка, tn'O :мы ско
рей, :ка:к можно скорей, раздуваем, залепляем кидающиеся нам 
в rлаза неправильности, исправляе111, воспитываем ребенка . 
То одну сторону надо сравнять с другой, то другую надо срав
нять с первой. Ребенка развивают всё дальше и дальше, 1 1  всё 
дальше и дальше удаляются от бывшего и уничтоженно1·0 пер
вообраза , и всё невонможнее и невозможнее делается дости· 
шение воображаемого первообраза совершенства взрослого че· 
JIОвека.  Идеал наш сзади, а не впереди.  Воспитание портпт, а 
не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенон, тем мень· 
ше нужно его воспитывать, те:м больше нужно ему свободы. 

"Учить и воспитывать ребенка нельзя п бесс111ысленно по тoii 
простой причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого 
взрослого к то111у идеалу гармонии, правды, красоты и добра, 
до :которого я, в своей гордости, хочу воз:�.;ести: его . Сознанш
этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне . Ему от меня ну · 
жен толь:ко материал для того, чтобы пополняться гар111онn· 
чес:кп и всесторонне . Kai{ только я дал ему полную свободу, 
перестал учить его , он написал такое поэтическое произведс 
ние, которо:му подобного не было в русской литературе . И по· 
тому, по моему убеждению, нам нельзя учить шюать u сочп· 
нять, в особеннос'l.'П поэтически: сочинять, вообще детей 11 в осо· 
бенности :крестьянских. Всё, что мы можем сделать, :это 
научить их, :как браться за сочинительство.  

Ежели: то, что я делал для достижения этой цели, можно 
назвать прпемами, то прпемы эти были: следующие : 

1 )  Предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, 

не выдумывая nx собственно для детей, но предлагать темы са·  
мые серьезные 11 интересующие самого учптеля . 

2) Давать чптать детям детские сочпненпя и только детсюrе 
сочинения предлагать за обрющы, ибо детсюrе сочинения всегда 
справедливее, изящнее 11 нравственнее сочиненпй взр ::юлых . 

3) (Особенно важно . )  Ниногда во время рассма·rрпваш я ;�;ет
сних сочинений не делать ученинам замечанпй НII об опрят
ности тетрадей, шr о :кал:ш:графии, нп об орфографпп, нп, глав
ное, о постройне предложений и о логпке . 

4) Таи :кан в сочинптельстве трудность ваключается не в объ
еме или содер11шнпи, а в художественности темы, то постепен
ность тем дошнна зюшючаться не в объеме, не в содера{аншr, 
не в языке, а в механизме дела, состоящем в том, чтобЬ!, 

• 



во-первых, nз большого чи:сла представляющихся мыслей 11 об
разов выбрать одну ; во-вторых, выбрать для uee слова 
и облечь ее ; в-третьих,  запомнить ее и отыснать для не(' 
место ; в-четвертых, в том, чтобы, помня написанное, ае по
вторяться, ничего не пропускать и уметь соединять последую
щее с предъидущим ; в-пятых, наконец, в том, чтобы в одно 
время, думая п записывая, одно не :мешало другому. С этою 
целью я делал следующее : некоторые из :этих сторон труда n 

первое время брал на себя, постепенно передавая их все на 
пх заботу. Сначала я выбирал за них из представлявшихСfI 
мыслей 11 образов те, которые казались мне .::1учше, 11 запо�ш
нал и указывал место и справлялся с нашюанным, удерживая 
11х от повторениii, 11 сам ппсал, предоставляя им только обле
кать образы и мысли в слова ; потом я дал им самим и выбирать, 
потом и справляться � написанным, п нанонец, как при писаньи 
«Солдаткина житью>, онп п еамый процесс ппсанья взяли на 
себя . 
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ПРОГРЕСС И ОПРЕДRЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.  

(Ответ r-ну Маркову . Русскz�й Вестник 1862 г . t  o1\g 5 . )  

Г.лавные пункты разног.ласпя г.  Маркова с нашим взгля
дом на образование формул11рованы следующим образом : «1 . Мы 
признаем право одного Поколения вмешиваться в воспитание 
другого . 2. Мы признаеr.1 право высших к.пассов вмешиваться 
в на родное образование. 3. Мы не согласны с яснопо.лянсюш 
определением образованпя. 4.  Думаем, что школы не могут 
п не должны быть изъяты из-под историчесиих ус.лов11й. 5. Ду
маеl\1, что современные шио.лы гораздо ближе отвечают совре
менным потребностям, чем средневековые . 6. Считаем наше 
воспп·rание не вредным, а по.лезным. 7.  Думаем, что по.лная 
свобода воспитания, как ее понимает граф Толстой, вредна 
и невозможна . 8. Думаем, наконец, что устройство яснополян
ской школы противоречит убеждениям: рРдактора Ясной По
ляны)> . 

(Рус . Вест. 1862 г . , .№ 5, стр . 186.)  

11 режде, чем отвечать на каждый из этих пунитов, мы по
пытаемся отыскать основную причину разногласия нашего 
взгляда с взглядом г. М аркова, возбудившим общее сочув
ствие, как педагогическойt так 11 непедагогической публики. 

Причина эта заключается в недосказанности нашего взгляда. 
которую мы постараемся пополнить, 11 в неточности 11 огранп
ченности понимания со стороны г.  Маркова п вообще публшш 
наших положений, которые мы II постараемся разъяснпт1 . . 
Очевидно, что разногласие происходит от различия понима
ния п, вследствие того, определения самого обр  зованпп . 
Г. Марков говорпт : мы не согласны с яснополянски111 опреде-
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ленпем обрааованпя. Н о г. l\1 ар1юв нс опровергает наше опре
деленпе, а делает свое определение. Главный вопрос состоит 
в том : наше илп г.  Маркова определение образования спра
ведливо? Мы сказали : образованпе, в caAto.ii обще.�� с.1tысле, 
обюм�ающее и воспитание, есть, по нашеАtу убеждению, та 
деятельность человека, которая иАtеет основанием потреб
ность -,;, равепству zi пеизАtенный ваноп двиз1еепия вперед обра-
3ованил, и сознаемся в том, что слова ::�ти , на которые г. Мар
ков просит читателя обратить особое внпмание, для большин 
ства публики и г .  :М аркова требовали объяснения . Н о  прежде 
qем дать зт11 объяснения, мы считаем необходиl\1Ыl\1 сделат1, 
отступление о том, почему г. :М арнов и вообще публика нс 
з ахсте:ш понять этого определения 11 не обратпли на него ни
какого внпмания. 

Со времен Гегеля 11 знаменитого афоризма «что псторично, 
то разуl\lно->, в литер атурных и изустных спо р ах,  в особенно
сти у нас,  царствует один весьма странный умственный фокус, 
называющийся псторпческое воззрение. Вы говорите, напри
мер, что че.:ювен пмсет право быть свободным, судиться на 
основании только тех законов, которые он сам прпзнает спра
nед.:швыми, а псторическое воззрение отвечает, что история 
выработывает известный историческпii момент, обусловливаю
щий известное историческое законодательство и историческое 
отношенпе к нему народ а .  Вы говорIIте, что вы верите в Бога, -
псторическое воззрение отвечает, что история вырабатывает 
известные религиозные воззрения и отношенпя н ним чело 
вечества_, Вы говорите, что Илиада есть велпчайшее :эпическое 
произведенпс, - историчесное воззрение отвечает, что Илиада 
есть только выр аженпе псторпческого сознанпя народа н из
вестный историчес1:шй 1\lОМент. Н а  этом основашш исторпчесно1' 
воззрение не только не спорит с вамп о том, необходпма лн 
свобода для че.:�овека, о том,  есть илп нет Бога, о том,  хороша 
плп не хороша Илпада, нс TOJIЫiO ничего нс делает для дости
тенпя той евободы, которой вы желаете , для убежденпя пли 
разубежденпн вас в существовании Бога, плп в нр асоте И.;шады , 
я. только у1iазывает вам то место, которое ваша внутренняя 
nотрrбность, любовь к правде или красоте, занимает в :истории ; 
оно только сознает, но сознает не путем непосредственного 
rознания, а путем псторпческпх умозанлючений. Снажuте, 
что вы любите или верите во что-нибудь , - исто рическое 
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1юззрение говорит : любите и верьте , и ваша любовь 11 вера 
найдут себе место в нашем историческом воззрении. Пройдут 
шша и мы найдем то место , которое вы будете занимать в исто
ри11 ; но вперед знайте, что то, что вы любите, - не безусловно 
n рекрасно, и то, во что вы верите, - не безусловно спр авед
;шво ; но забавляйтесь, дет11 - ваша любовь и вера найдут 
сt>бе место и приложение. К какому хотите поН'Ятию стоит 
только приложить слово : историческое, - и понятие это те
ряет свое жпзненное,  действительное значение и получает 
только искусственное и неплодотворное значение, в каком-то 
искусственно составленном историчесном миросозерцании. 

Г. Марков говорит : «Общая цель есть результат всей жизни, 
онончательный вывод из действия р азнородных сил. Его мо1кно 
впдеть только прп онончанип, и в нем пона нет нужды. 
Стало-быть и педагогия в праве не пметь нонечной цели, в 
пр аве стремиться к своим временным и местным целям, по преи
?11уществу имеющим значенпе для жизни» . (Р. В .  No 5, стр . 1 53 . )  
ИсБать нритерпум педагогики, по его мнению, бесполезно . 
Достаточно знать, что мы находимся в историчесних усло 
nпях, - и всё хорошо . 

Г. М арков вполне усвоил себе историчесное воззрение ; он,  
J : (IK и большинство русских мыслящих людей н ашего времени, 
о бладает искусством присоединять понятие исторического ко 
всякому явлению жизнп, умеет наговорить 111ного учоного и 

оетроумного, в историческом смысле, н а  каждый случай, вполне 
n.1адеет историческим каламбуром. В первой статье <1Лсноi!: 
поляны•> сказано было, что обр азование 11меет своим осно
ванием потребность к равенству и закон движения вперел 
образования. Хотя высказанное и без доказательств, это по. 
:1 ошение объясняло причину явлении . Можно было не согла
( пться и требовать доказательств : но тольно историческое 
воззрение может не чувствовать необходимости изыскания пр11-
ч1ш такого явления, каково обр азование . Г.  М арков- говорит : 
1. ; н:елательно, чтобы читатель с особенным вниманием остано
в плся на ;)TIIX словах.  М не они просто кажутся бесплодною 
натю1шою,  затемняющею смысл всем понятных вещей. 3ачР�1 
тут потребность равенства,  инстиннт ; з ачем особенно этот фа
тум, неведомый з акон движения, не позвоJ1яющий одного, 
повелевающий делать другое? Кто его признал, или доказал? 

Еr.лп опровергну rь, как делает граф Толстой, воспитательное 
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влияние взрослоrо по:коления на молодое, то в чем н адоб но 
нидеть этот чудный за:кон? М ать любит ребенка, хочет удо• 
влетворить ero нуждам, и сознательно, без всякой мистиче· 
ркой потребностп, чувствует надобность приноровиться к его 
зачаточному р ассудку, rоворить с ним простейшим языком . 
Она не только не стремится к равенству с своим ребенком, 
что было бl>! в высшей степени противоестественно, а напро·  
тпв, намеренно стар ается передать ему весь запас своеrо :зн а 
ния. В этой-то естественной передаче умственных приобретР
ний от одного поколения другому и сос·rоит движение образо 
вания, не нуждающееся ни в кюшх новых специяльных за
конах. Каждый век нидает в общую кучу свою rорсть, п .чем 
дальше мы живем, тем выше поднпмается эта куча, тем вышР 
и мы с ней поднимаемся . Это известно до избитости, п я Ш' 

вижу никакоrо оправдания в стремлениях потрясти такую, 
лоrически и исторически очевидную. истину» . 

Вот лучший образец исторического воззрения. Вы :ищете 
объяснения знаменательнейшему явлению жизни, вы пола
гаете, что нашли общий закон, служащий основанием явле
ния, вы полагаете, что нашли :идеал, R Rоторому стремится 
чело�ечество, и Rритериум его деятельности, - вам отвечают, 
что есть Rуча, Rоторая ростет с Rаждым веком, и что это изве
стно до избитости. Хорошо ли, что она ростет? зачем она ро
стет? - н а  эти вопросы вам не отвечают и удивляются СЩI' , 
что вы хлопочете о разрешении таких вопросов . 

В друrом :месте, перефр азируя наши слова, r. М арков rо
ворит : «1\аждое поRоление мешает развиваться новому ; Ч f' 'l-t  

дальше, тем больше противодействий, тем хуже . Странный , 
подумаешь, прогресс ! Еслnбы, не доверяя истории, мы был н 
обязаны верить яснополянской теории, пришлось бы, пожа
луй, поверить, что мир всё хилел да хилел от тысячелетних 
противодействий, п что смерть его теперь не за rорами, а з а  
плечами». (Стр . 152 ,  iЬid . )  

«Х орош проrресс !»  Нет, очень дурен, - я только про это 
и говорил .  Н не дер'1>усь религии прогресса ,  а Rроме веры, 
ничто не доказывает необходимости прогресса .  « Н еуже.;�:и мир 
всё хилел да хилел?» Н тольRО это и старался доRазывать, 
с тою только разницею, что хилеет не всё че.::rовечество, а та 
часть его,  которая подлежит деятельности того образоваюrяJ 
ноторое защищает г .  �Iарков.  
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Но нот где явл я етсп в полном блf'ске ист()рическое во3зре-
1ше г.  Маркова .  

«Ясную Поляну смущает т о  обстоятельство, что в р азличные 
времена людп учат различному и р азлично . Схол аст1шп од
ному, дютер друго-му , Руссо по-своему, Песталоццп опять 
по-своему . Она видпт в это""� невозможность установпть кри
териу111 педагогики, п па этом основании отвергает педаго
гику. Л мне нажется, она сама указа:�:а на ::>тот необходимый 
нритериум, приводя упомянутые примеры.  l{рптер11ум в том, 
чтоб учить .юображаясъ с потребностями временп. Он прост 
It в совершенном согJ1аси11 с ис·rорией и логикой . Лютер от
того только и :мог быть учителем целого столетия, что сам быJr 
созданием своего века , думал его мыслшо и Дl'iiствовал по его 
ш'�·су . Инач<' его огромное влияние было бы 11лн невозможно , 
11ли сверхъестественно ;  пе походи он на своих современников, 
он бы исчез бесплодно, 1,ак непонятное, шшому не нужное 
пвленпе , п р пшлf'ц среди народа , которого да;не языка оп 
ue поtшмает . Тоже 11 с Русео и всяким другпм. Руссо форму
лировал в свои х теория х наюшевшую нен ависть свое1'0 веки 
R формализму и искусственности, его жажду простых, сер
дечных '>Тношений . Зто была неизбежная реакция против вер
с альсщ,rо сн.пада жпзни ; и если бы только один Руссо чув
ствовал ее, - не явился бы вен р омантизма, не явпшюь бы 
универсальны!' замыслы пе реродить человечество, декларацип 
прав,  RapJ1ы \'l оры, и всё подобное . �7прекать Лютера и Руссо 
за то, что они, воо ру;нась против историчесю1х уз, навязывали: 
людям: свои теории, значит упрекать целый век в нР::Jанонностп 
его настроенпя . Целому веку теорий не навюк1>шь•1 . 

<11-I o  от его теории вряд ли за то отделаешьс я .  :Мне непонятно, 
чего бы хотел граф То.;�стой от педагогии. Он всё о нрайнеii 
цели, о незыблемо.м крп·rерпуме хлопочет. Нет зтnх, так, по 

его мнению, не нужно никаких . Отчего же не вспомнит он 
о жизни отдельного человека,  о своей собственной? Ведь он, 
нонечно, н!' знаРт крайней це.1п1 своего существования, нс 
знает общего философского критериума длн деятельности всех 
перподов своей жизни. А ведь ;кивет же он 11 действует ; п 

оттого только живет 11 действует, что в детстве имел одну це;1ь 
н один нритери:у:-.1,  в молодости другие, тепРрь опятr, 11овые, 
и так далее . Бы;r он верно 11  шалуном-ма:хьчиком, - у тех 
щJвест1ю накоii критРри�тм, - и ре.:шгиозным юнош!'й, и 
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либералом - позтом, и пран-rическим деятелем жизнп ; не.ждое 
танос естественное настроение духа заставляло его иначе гля
деть н а  мир , иного r�:щать п иным руководствоваться . В зт.и.х 
постоянных сменах взглядов :и состо11т богатство развития че
ловечества,  его философс1,ая и жптейсная опытность. В чем 
граф Толстой видит упре1� человечеству II педагогии, их про
тиворечие самим себе, в том я вижу необходимость, естествен-
1юсть и даже ДOCTOIIHCTBO)) . (Стр .  1 59-160, iЬifl . ) 

Как много, кажется, с:казано, :как умно, :кан много сведе
ний, :кат-;ой спо:коiiно-историчесний взгляд н а  всё ! Сам стоишь 
па наком-то воображаемом возвышении, а под тобою деiiствуют 
п Руссо, и IПиллеры, и Люте р ,  и фр анцузсю1е революции ; с 
нсторичес:кой высоты одобряешь, юш не одобряешь их истори
чес:кие поступки и р аснладываешь по псторичесним p a1'tmaм. 
:!\l ало того, и нанщая лпчность чеJювечесная тоже там где-то 
копошптся, подчиненная неизменным историчесRИJ\1 занона:r.1, 
1;ото рые мы знаем, но нонечной цели ни у кого нет и быть не 
J\южет, - есть одно псторичесное воззренпе ' Н о  ведь мы совсем 
не о том спрашиваем, мы пытаемся найдти тот общий умствен
н ый эанон, ноторым руководилась деятельность человена в 
образованпп, 11 который поэтому мог бы служить нритериумом 
пр авильностп человеческой деятельности в образовании. Исто
рпческое же воззрение на все наши попытни отвечает тольно 
'l'CM, что Руссо и Лютер были произведениями своего времени . 
:мы пщем то вечное н ачало;  ноторое выр азилось в них, а нам 
говорят о той форме, в которой оно выр азилось, п р аспреде
ляют шс по nлассам 11 отрядам. Н ам говорят,  'Что критериум 

только в том, 'Чmоо уцитъ сообразно потребн.осrпд.Аt времени, 

н говорят, что это очень просто . �'чить сообразно догматам 
Х рпстиансной пли :М агометанской религии - я понимаю, но 
у чить сообр азно потребностяn1 времени - я решительно не по 
.шмаю нп одного сло в а  пз этой фраэы. Кание это потребности( 
J \то пх определпт? Где oнII выразятся? Очень може1· бы·1ъ 
забавно р ассушда1ъ в:крпвь п вкось о тех историчесних усло 
впях,  1юторые з аставпли Руссо выразиться именно в той форме, 
в RaiiOii о н  вырази;�ся,  но наi1дти те исторпчесние условия, 
в ноторыс нмеет выразиться будущий Руссо, не возможно.  
Мне пuнятно почс}оtу Руссо с озлоблением писал против иuкус
�твенности жпзнп, но решптельно не понятно , почему явился 
Руссо 11 почему он откры:1 ве;�пк:ие истины . Мне дела нет до 
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Руссо 11 его обстанов1,п, меня занимают только те 111ысли, ко
торые он высказал, и поверять Ir понять его ъ1ысль я 111о г у  
толыю :мыслью, а не р ассуждениями о е г о  :месте в исторш�.  

Выразить и определить этот нритериум в педагогии было 
:моей задачей. Историческое же воззрение, не идя за  ll[HO IO  
по этому пути, отвечает, что и Руссо 1-х Jlютер были на сво е"� 
месте (кан будто онп могли быть не па своем l\Iecтe) , и что бы
вают разлпчные школы (как будто мы этого не знаем) , п что 
I•аждая приносит зерно в эту таинственную историческую 
кучу. Историческое воззрение может породить много аанима
тельных р азговоров, ногда делать нечего, о бъяснить то,  что 
nсем известно ; но сназать слово, на иотором бы могла строиться 
действительность, - оно не в состоянии. Ен,елп оно 11 прого 
ворп·rся, то сна;иет только фразу, в р оде того, что надо учить 
сообразно с потребностями времени. Скажите же нам - какие 
:эти потребности в Сызранп, в Женеве, на Сыр -Дарье? Где 
можно пайдтп выражение ;)ТИХ потребностеii п потребности 
вpeAiemz - какого времени? "Ужь ежелп речь пошла об исто
рическом, то в настояще111 есть только момент историчес1:ий . 
Один принимает требования 25 годов з а  требования настоя -
щего ; другой знает требованпя августа 1 86:2 года, третий счп
·rает настоящими трсбования:.ш требования средневековые.  Пп
вторяю, ежелп умышленно нашюана фраз а :  учит" сообразно 
с требованилАtи вреА1ею1, для нас ни в одном слове нс имею
щая смысла, мы просим - укааште нам :этп требоваппя ; мы 
от всей души, искренно говорп:м. что :м ы  желалп бы знать этп 
'l'ребонан:ия 11 не анаем их . 

Мы моглп бы привести Рще много обр азцов псторпческого 
воззрения г . .l\'l аркова ссы:шамп на Trivium и Q ua drivi um Н�ас 
сиодор а ,  и Фо:мы Аквинского , u Шекспира,  и Гамлета, и тоl\1у 
подобными 1штереснымп II прпятнымп р азговорамп. Но BCI' 
эти места танжс не отвечают па н ашп запросы, :и потому мы 
ограничимся р азъяснением причин несостоятельности псто
рnческого взгляда относительно философсн11х вопросов .  

Прпчина эта заключается в следующем :  :поди: с историчf' 
ским воззрением предположили, что отв:� еченная :мысль, но
rору ю они JJюбят в р�'гательно:м смысле называть метафизтт-
1юй, беспJюдна кап скоро она противуположна псторnческим 
условиям, т. е.  говоря проще, цар,..твующим убеждениям ; 
ч1·0 мысJIЬ :эта даже бесполезна,  так кан открыт общпй закон , 
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по которому человечество двигается вперед и без учас'l'ИЯ мысJ1и, 
противуположноii царствующи:r.1 у бешдениям . .:.\Iнимый этот з а 
кон человечества называется прогресс. Вся прпчина не только 
разногласия нашего с г .  Марковы:-.1 , по н совершенного пре 
небрежения к пашnм доводам п неотвечакию па них, заклю
•1аетсл в том, ч rо г .  М арков верит в прогресс, а я не имNо 
этого верования . 

Что же зто такое понятне прогр есса и вера в него!' 
Основная мысль прогресса и выражение его будет слt>дую

щее : «челове!fество постоянно видоизменяется, переживает про
шедшее, удерживая от него начатые труды н воспоминания» . 
В переносном смысле зто видоизменен11е человеческих отно 

шений мы называем движением, 11 видои<1мененпе прошедшего 
:мы называем назад, будущее видоизменение называем вперед . 
Вообще, в переносном смысле,  говорим, ч·rо человечество двп 
жется вперед. Х отя п ныр аженное не ясно, в переносном смысле, 
это положение несомненно . Н о  за этим несомненным поло11it' 
ние111, верующие в прогресс и историческое ра<1вптие делаю .r 
другое недоказанное положение, что будто человечество в 

прежнее время пользовалось меньшим благосостояние:-.�, i1 чем 
далее назад, тем менее,  и чем более вперед, те:r.1 более. Из :>того 
выводят, что для плодотворной деятельности необходимо дей
ствовать только сообр азно с историческими условпяl\ш ; 11 что ,  
по закону пгогресс а,  всякое историческое дейстш1е поведе'I 
к увеличению общего благосостояния, т. е. будет хорошо, что 
все попытки остановить или противоречить даже дш1;ю•нию 
истории _- бесполезны . Выво;:( ::�тот нез аконен потому, что 
2-е положение о постоянном улучшени� человечества на пути 
прогресса ниче.l\1 не доказано 11 несправедливо . 

Во всем человечестве, с незапамятных времен, про11сход1п 
процесс прогресса,  говорит историк , верующий n прогресс . 1 1  

цоказывает зто полошени«.>, ср авнивая, положим, Англию 1685 г .  
с Англиею нашего времени. Н о  ежели бы даже и можно бы:10 
доказать, ср авнивая Россию, Фр анцию и Италию нашего 
времени с древни:r.1 Рпмом, Грециею, 1-\арфагеном и т.  д . ,  что 
благосостояние новых народов бо:rее благосостояния древних, -
меня при отом всегда пор ажает одно непонятное явление : вы
нодят общий закон для всего человечества пз ср авнения одноii 
малой части человечества,  Европы, в прошедшем и настоящем . 
Прогресс есть общий: з акон для чРло ве чества, говорят он11, 
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толыю кроме Азии, Лфршш, Америки, Австралпи, кромf 
миллиарда людей. Н ами замечен закон прогресса в герцоrств1 
ГогенцоJ1лерн-Сигмарингrнском, пмеющем 3 тысячи жителей 
Н ам изв<'стен Китай, имеющий 200 миллионов аштелей, опровер 
гающпй всю нашу теорию прогресса, 11 мы ни минуты не сомне 
ваемсн ,  что прогресс есть общий закон всего человечества, и 
что м ы ,  верующие в прогресс, пр авы, а не верующие в нс�· 
виноваты, и с пушками, и ружьями идем внушать 1\итайцаl\ 
1щею прогресса.  Здравый ;ке смысл говорит мне, что ежелJ! 
большая часtь человечества, весь так называемый восток, не 
подтnерлщает накона прогресса, а напротив опровергает его 
то :ншона этого не существует для всего человечества, п су· 
ществует только верование в него известной части человечества .  
Я,  н а н  1 1  все люди, свободные о т  суеверия прогресса, вижу 
тОJ1ько , что человечество живет, что воспоминания прошедшего 
так же увеличиваются, как и исчезают ; что труды прошедше1·0 
часто служат основоii для новых трудов настоящего, часто 
с.чужат прегр адой для них ; что благосостояние людей то уве
личивается в одном месте, в одном слое и в одном смысле,  ·ro 
уменьшается ; что как бы мне ни желательно было,  я н� могу 
найдти никакого общего закона в жизни человеч<'ства ;  а что 
подвести историю под идею прогресса точно так же лег1,о,  как 
1юдвести ее под идею регресса, пли под какую хотите истори
ческую фантазию . Скал>у более : я не вижу никакой необхо· 
,11и:мости отъискивать общие законы в 11стории, не говоря уже 
о невозможности зтого . Общий вечный з акон написан в душе 
ш1ждого человека.  аакон прогресса, или совершенствовании, 
написав в душе ка;кдого человека и, только вследствие за
б;�уждения, переносится в 11стор1110 . Оставаясь личным, этот 
заRон ш1одотворен п доступен каждому ; перенесенный в исто
рию. оп делается праздной, пустой болтовней, ведущей к оправ
даншо каждой бессмысшщы и фатализма . Прогресс вообще, 
BCI всем человечестве, есть факт недоказанныfr и несуществую
щий для всех восточных народов, и потому скаэать, что прогресс 
есть закон человечества, столь ;i:\e неосновательно, что ска
зать, что все люди бывают б елокурые за исключением черново
лосых . 

Н о, может быть, мы всё еще не так определили прогресс , 
шш его понпмают многие . Мы пытаемся дать ему самое общее 
и разумное определение . l\·l ожст быть, прогресс есть занон, 
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откры'Iый только европейскпмп народам11, но столь р азумныi'r, 
что ему дол;юrо подле;кать всё человечество . В этом смысле 
прогресс есть путь; по которому 11дет известная часть челове
•rества п кo ropыfi признает эта часть человечества ведущим ее 
к благосостоннию . В такоl\1 смысле понимае·r Бо:кJ1 ь про1·ре�с 
цивилпаацпп европейских народов, включая в это общее по
нятие прогресса - прогресс социальный, экономическиii, нау1 : ,  
пскусств, р смесл п в особенности изобретения пороха,  :rшиго
печатанин 11 путей сообщения . Такое определение прогресса 
ясно и понятно : но невольно представляются вопросы : 1 -й, - 

нто решил, что это·r прогресс уведет к блаl'осос·rоянпю 11 Длн 
того чтобы поверить этому, мне нужно, чтобы не 11сключитель
ные зшца, принадлежащпс к исключительному классу : исто
ринп, мыслителп п ;нурналисrы - призналп зто , но чтобы 
вся масса народа, под::rежащая действпю прогресса ,  признала, 
что прогресс ведс·r ее к благосостоянию . Мы же видим постоянн•'  
противоречащее зтому явление . 2-й вопрос состои·r в следующем : 
что прпзнать благосостоянием: улучшение ли путей сообще
ния, рас п ространение кнпгопечатанпя, освещение улиц газом, 
распло;нение домов призрения бедных, бордели 11 т.  п . ,  плн 
пРрвобытное богатство природы - леса,  дпчь, рыбу, сильное 
физичесное р азвитие, чпстоту нр авов и т.  п . ?  Че."Iовечество 
;.юшет одновременно столь многоразл11чными сторонами своего 
бытия, что определпть степень его благосостояния в известную 
,JПоху п определить ее человеку - невозможно . Один чело
век впдпт тольно прогресс искусства, другой прогресс добро
детелп, третий прогресс материальных удобств, че·rвертый про
гресс фi1зическоi1 силы, пятый прогресс соцпального устрой
ства,  шестой прогресс нilую1, ceды.roi:I прогресс любви, р авен
ства 11 свободы, осьмоf1 прогресс газового освещенпя п машин
ного шитья . И ЧР.:rовек, который бесстр астно будет относnтьсн 
ко всем сторонам жизни человечества ,  всегда н аiiдст, что про
гресс одной стороны всегда выкупается р егрессом другой сто
роны человечРскоf1 жизнп. Самые добросовестные полигпч(' 
ские деятел и, неровавшIIе в прогресс р авенства и свободы, 
р азве не убедп.;шсь 11 не убеждаются к аждыii день,  что в дре:н 
неii ГрР 11ш1 п Риме было более свободы п р авенства ,  чем 
в новой Л нгшш с нитаfJсной и индийской воifнами, в новой 
Францип с двумя Бонапартамп и в самой: новоf1 А мерю'е с оже
сточенноf1 войной :за право р абства? С амые добросовестные, 
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верующие в прогресс искусс·rва, р азве не убедились, ч·rо нет 
в наше времн Фидиасон, Рафаэлей и Гомеров? Самые провор
ные экономические прогрессисты р азве не убедились, что 
необходпмо запрещать рабочему: народу рожать детей, длн 
·rого чтобы МО)ННО было прокормить существующее население � 
И так, о·rвечая на два поставленные мною вопроса,  я говорю . 

что , во 1 -х, признать прогресс , ведущим Ii благосостоянию, 
можно только тогда,  когда весь народ, подле;;кащий действию 
прогресса, будет признава·rь ::>то действие хорошим и полеJ
ным, тогда как теперь в 9/10 насешшия , в так н азываемоi'II 
прос rом, в р абочем народе, мы постоянно видим противное ; 
и во 2-х тогда, когда будет доказано, что прогресс вРдет к со
вершенствованию всех сторон челове •1ескоii: жпзни, или, что 
взятые вместе последствия его влияния , преобладают добрымп 

и полезными над дурными и вредными. Н арод, т. е. масса НР 
рода , 9/10 всех людей , постоянно враждебно относятся н про 
грессу и постоянно не только не признают его пользы, но по
ло;кит�льно и сознательно признают его вред для них . Выво
дам ;не петор1шов , подо бны х �1 аколею iтого r амого, I{Оторого . 
в докаоательство силы английс:кого воспнтанпя, приводит г .  М а р 

нов) , полагающих , что они взвесили все стороны человеческо П 
шшши и, н а  основанпи ::�того взвешIIва ни:я , решили: , что про
гресс пр1 1нес больше добра,  чем зла ,  мы не 111ожем верить, по
тому что выводы :J Т И  ни на  чем не основаны.  Выводы �1·r11, ДJIЯ 
всяко го добросовестного и бесс1·растно1·0 судьи, несмотря на 
лротивопо.тrо;1шую цель ппсателя ,  очевпдно доказывают, что 
прогресс прпнсе больше зла, чем пользы народу ; п ароду , т. е .  
Gольшеii: частп шодей, не говоря о государстве .  Я прошу серьез-
1101·0 чп·rателя прочесть всю Э-ю гл а ву 1 -ii част11 истор1ш l\fа
но.аея. В�вод сделан смело 11  решительно, но на  чем он осно
ван - решительно не понятно для а;�,орового чеJ1ове1ш, не оту
маненного верой в прогресс. Значительные факты только слr>
дующпе : 1) Н ародонаселенпе увеличплось, - увеличплось тан, 
что необходима теорпя Мальтуса . 2 )  Ro i!c:кa не было, - те
перь оно стало огромно ; с флотом то 1не с амое . 3) Число мел
ю1 х 3емлевладельцев уменьшплось . 4) Города стянули: к себе 
б6J1ьшую часть народонаселения. 5) 3ем.::�я обнажилась от 
лесов .  6) Э ар аботная пл ата стала на  половпну больше, цены же 
на всё увелuчп:шсь и удобств к жизю1 стало меньше . 7) По
дать на бедны '\  удесяте р и:лась. Газет r тало больше, ос вещение 
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ушщ л�·чше ,  детеfi п ЖNI мен ьше бьют п английские дамы 
стали п11са'Iь без орфограqшчес1шх ошибок. Я прошу чита
теля прочесть :эту 3-ю главу с добросовестным вниманием 11 

вспомнить те простые факты, что р аз увеличенное воfiско ни
ногда уже не может быть уменьшЕ'но : что раз уничтошенныР 
вековые леса никогда уже не могут быть возобновлены ; что 
раз р азвращенное н асе.11ение удобствами номфо рта, никогда 
уше не может быть во:шращено к пер вобытной простоте и 

умеренности. Я прошу чита·rеля, не имеющего веры в прогресс, 
ш1и отрешившегося на времн от этой веры, JJ рочесть всё, что 
сказано в доназательство бJ1агостn прогресса,  и спросить себн , 
но отрешившись совершЕ>нно от веры ; есть ли доназательства 
на то, что прогресс принес больше полЬ3ы, чем вреда людям? 
Непредубежденному человеку нельзя доказать это ; для пре
дубежденного же человена можно всякий: парадон�:- , как и па
радонс прогресса, одеть историческими фактами. 

Что з а  странное и непонптное явление 1 Общего занона дви
;кения вперед человечества -· нет, как то нам доказывают 
неподв11жные восточные народы. Доказать, что европейсюн1 
народы постоянно движутся :n улучшению благосостояния -
невозможно, 11 никто никогда еще не доказал этого ; и наконец 
самое замечательное - 9/10 того же самого европейского на
р ода, будто бы находящегося в процессе прогресса ,  сознательнu 
ненавидят прогресс и всеми средствами стараются противодей 
(}ТВовать ему, а мы признаем прогресс цивилизации несомнен
ным благом. KaR ни непонятно кажется зто явление, по оно 
р азъяснится для нас, ежели мы без предубежден 1-1:я р ассмотрим 
<'I'O . 

Тольно одна небольшая часть общества верит в прогресс, 
проповедует его и старается доказать его благость . Другая, 
большая часть общества, противодействует прогрессу 11 н� 
верит в благость его . Из этого я з анлючаю, что для малой частн 
общества прогресс есть благо ; для большей же части он ест1. 
зло. Я занлючаю так потому, что все люди сознательно илн 
бессознательно стремятся R благу, или удаляются от зла . 
Сделавши :это1· вывод, я поверяю его, подводя под пе1·0 факты . 
Кто та малая часть, верующая в прогресс? Это, так называе
l\Юе об р азованное общество, незанятые Rлассы по выражению 
Бокля . Кто та большая часть, не верующая в прогресс? Это 
1· а1> на:зывае:мый народ, занятые классы. Интересы общес1•ва 
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и народа всегда бывают противоположны. Че�r выгпднее од
ному, тем невыгоднее другому. В деле прогреd'Са мое положе
ние подтверждается,  и я заключаю, что прогресс тем выгоднее 
для общества, чем невыгоднее для народа . В подтвержденпе 
моей мысли невольно приходит сравнение верующих в прогресс 
с верующими католиками. Духовенство веровало иснренно 
и в особенност11 искренно потому, что вера эта ему была вы· 
годна ; по тому же самому оно всеми средствами: внушало эту 
веру народу, который меньше верил в нее, потому что она бы:та 
невыгодна.  То же самое происходит с вРрующими в прогресс . 

ВРрующпе в прогресс искрРнно веруют потому, что вера  
и х  выгодна для нпх, :и потому-то с озлоблением и ожесточР
нием проповедуют свою веру . Я невольно вспоминаю Нитаii
скую войну, в которой три велпкие державы совершенно искрен
но и наивно вводили веру прогресса в Rитай посредством п о 

роха и ядер .  
Но  не ошибаюсь ли я �  Посмотрим, в ЧРМ может быть выгода 

общества и невыгода народа в прогрессе.  Здесь, говоря о 
фактах, я чувствую необходимость оставить в покое Европу 
и говорить о России, которая мне близко известна .  Rто у 
нас верующий, кто у нас неверующий? Верующие в прогресс 
суть : Правительство, образованное дворянство, образованное 
купечество и чиновничес·rво - классы не занятые, по выра»�е
нию Бокля. Неверующие в прогресс и враги его : мастеровые, 
фабричные, крестьяне-земледельцы и: промышленники, люди 
занятые прямой физической работой - классы занятые. Вду
мываясь в зто различие, находпм, что чем больше работаРт 
человек, тем более он консерватор ,  чем менее работает, ТРМ 
более он прогресспст. Нет более прпгрессистов, как откупщики, 
писатели, дворяне, студенты,  без мест чиновюmи и фабричные.  
Н ет менее прогрессистов - мужИRа земледельца, чиновника -
писца на месте, фабричного� имеющего работу. 

Рассмотрим с амые обыкновенные и прославленные явления 
прогресса в отношении их выгоды и невыгоды для общества 
и народа - именно, столь прославленные :  :книгоп('чатан11е, 
пар, электричество .  

«ЧелОВеI{ овладевает силами природы, мысJrь с быстрото1u 
:молнии перелетает с одного края вселенной на другой. Время 
побе»щено» . Всё зто прекрасно, чувствительно ; но посмотрим 
цля кого зто выгодно? Мы говОJН'IМ о прогрессе злектричес:ких 
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тl.':�:еграфов.  Очевидно, что выгода 11 приложение теJ1еграq>а 
толыю для высшего, так называ<'мого образованного нласса .  
Н арод же,  9/10, только слышит гудение проволон и только 
песнен несправедливо строгим заноном о повреждении т!'ле-
1·рафов . 

ВсР :мысли, пролетающие над народом по ;этим проволокам, 
суть только мысли о то;-.1 - нак бы напудобнейшим образом 

::н"сплоатпровать народ.  По прово;юкам пролетает мысль о 
том, как возвысилось требование на таной-то предмет торговли 
п каR потому нужно возвысить цену на ::�тот предмет ; и::rи мысль 
о том , что так 1,ак вооружение Франции увеличилось, то при

ввать как можно скорее к службе еще сто:�:ько-то граждан ; 
пли мыс.Тiь о том, что народ становптся недоволен своим поло
а ;ени:ем в таком-то месте и что необходимо послать для усми
рРШIЯ его столько-то со:�:дат ; llЛИ :мысль о том , Ч'ГО я,  руССI{аЯ 
п омещица, проживающая во Флоренции , с;�шва Богу укрепи
J1 ась нервами:, обнимаю моего обожаемого супруга п прошу 
прислать мне в н апскорейшем времени 40 т .  франков . Не де
лая подробной: статист1ши телеграфпчески:х депеш , :110жно быть 
твердо уверенным, что все депешп принадлежат только тем 
родам корреспонденции, образцы 1,оторых п выставпл здесь. 
Лснополянскпй мужи:R Тульской губернии , ил и какой бы то 
1111 было русской мушпк (не надо з абывать, что ::�ти мужики 
составляют всю массу народа, бщ1госостоянпе ноторого ду-
111 аf'т делать прогресс) , никогда не посл ал и не получил и доJ1го 
еще не пошлет п не получит ни одной депешп. Все депеши, 
ноторые про:�:етают над его Г().1овоf1,  нf' могут н и  на одну пес
ч пнку прпбавить его благосостоянпя , потому что всё, что ему 
1 �ужно, он имеет из своего поля, пз с воего леса,  п он одинаково 

р авнодушен к дешевизне п:п1 дороговпзне с ахара ,  илп хлопча
той бумагп, и к низвержению коро:�:я Оттона, 11 к реч11, произ

нсссю1011 П альмерстоном и Н апо:�еоно:м I I I , н 1-> чувствам ба
J •ЫШI, пишущей: из Флоренции . Все эти мыс:�:и, с быстротою 
:-юлнии облетающие вселf'нную, нf' уве.'Iпчпвают производи-

1 ельность его пашни, не ослабляют карау:� в помещпчьих и 
1-·азенных лесах , не прибавляют сп.1ы в работах ему и его ce
�:eiirтвy, не дают ему лишнего работюша.  Все эти вf'ликие 
�1ысш1 тольно могу1· нарушпть его благосостоянпе, а не упро
•шть и.'ПI улучшить , и могут только в отрицате;1ьном смысле 
быть зани:мательпымп для него . Д:тя правоверных п>f' прогрР.сса 
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телеграфичеокие нити принеслJI и приносят огромные l!ыго;.�.ы, 
Я не спорю о выгодах, я стараюсь только доказать, что не 
надобно думать и убеждать других, что то, что выгодно для 
меня, есть величайшее благо 11 для всего мира .  Н адобно, во 
1 -х, доназать это, 11ли по крайней: мере подождать, чтобы все 
люди призналп б:rагом то, что для нас выгодно . n так назы
ваемом ;не порабощении пространства и времени посредствоl\1 
�те:ктричества, мы ;этого никак не видим. Мы видим, напротив. 
что поборники прогресса в :этом отношении рассуждают со
вершенно так же, :каh старые помещики, уверяющпе, что ДJIЯ 
крестьян, для государства и для всего человечества нет ни
чего выгоднее крепостного права 11 барщинной: работы ; раз
ница только в том, что вера помещиков старая - -- разоблачен
ная , а вера прогрессистов еще свежая и царствующая. 

Ннпгопечатание другая любимая, :избитая тема прогресси 
стов.  Распространение его 11 вследствие того г:рамотности, 
всегда безусловно считается несомненным благом для всего 
народа. Почему это так? 1-\нпгопечатание, грамотность п то , 
что мы называем образованпем, суть коренные суРверпя р<'
ш1г1ш прогресса 11 потому, в этом деле, я прошу чптателя в осо
бР1шостп 11скренно отречься от всякой веры п совершенно 
11скренно спросить себя : почему это так и почему то образо
вание, Iioтopoe мы, меньшинство ,  для себя считаем б:rагом, п 

вс:�едствие того то книгопечатанпе 11 ту грамо·rность, которую 
бы мы жеJ1али распространить, - почему :это книгопечатание , 
:эта грамотность и :JTO образование будут благом для большпн
ства, для народа? Мы J оворилп уже в некоторых статьпх 
«Ясной: поляны�> о том, почему то образование, ко·rорым :11ы 

владеем, по сущности своей не может быть благом для народа .  
�1ы будем говорить теперь ис:ключптельно о ннигопечатан1111 .  
Для менн очевидно, что распложение журналов п ню1г, без
остановочный и громадный прогресс Rнпгопечатанпя, бы.;� г,ы
годен для писатедеi:i: ,  редакторов, издателей, :корректоров п 
наборщпков. Огромные суммы народа косвенными путями не 

решли в руки этих людей. 1-\нигопечатанпе таБ выгодно для 
:JТИХ людей, что для увеличения числа чптателей, прпдумы
ваются всевозможные средства : стихи, повести, снандалы, об
Jшчеюш: сплетни, полемики, подаркll, премии, общества гра
мотности, распространение нниг 11 mнолы ДJIЯ уве.;хичеюш 
чпсла грамотных. Ни один труд не окупается тан легко , н а1� 
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литературный. Никание проценты тюi не велшш, нак лите
ратурные .  Число литературных работников увеличивае·rся с 
Rаждым днем. Мелочность и ничтожество литературы увели
JJ:ивае·rся соразмерно увеличению ее органов. Но ежели число 
1шиг и журналов увеличивается, ежели литература так хо

рошо онупается, то, стало быть, она необходима, с:кажут мне 
наивные люди. Стало быть, отнупа необходимы. что они хо
рошо онупались? отвечу я .  Успех литературы уназывал бы на 
удовлетворение потребности народа толЬRо тогда, когда бы 
вес:ь народ сочувствовал ей ; но этого нет, так же каR и не было 
прп откупах . Литература, тан же нан 11 откупа, есть толы�о 
иснусная эксплоатация, выгодная только для ее участниноu 
и невыгодная для народа . Есть «Современнин» , есть «Совре
менное слово», есть «Современная летописм , есть <1Руссное 
слово», <�Русский мир)>, «Руссний Вестник)> , есть «Времю>, ееть 
«Н аше вреию>, есть <�Журнал для детей)>, есть <�Детский жур
наю>, есть «Журнал для юношества)> и есть <�Юношеский журнал)> , 
есть «Орел», <�Звездочка)>, «Гирляндю>, есть <�Грамотей)> , «На
роцное чтение)> и «Чтение для народм, - есть известные слона 
в известных сочетаниях и перемещениях, нак заглавия жур
налов и: газет, и все эти журналы твердо верят, что они про
щ1дят какпе-то мысли и направления. Есть сочинения Пуш
юша, Гоголя, Тургенева, Державина, Филарета. И все ;эт11 
журналы и сочинения, несмотря на давность сущест1ювания, 
неизвестны, не нужны для народа и не принося·r ему никакой 
выгоды. Я говорил уже об опытах, деланных мною для прп
вития IJашей общественной литературы народу. Я убедился, 
в чем может убедиться каждый, что для '!'Ого , чтобы человеку 
из руссного народа полюбить чтение Бориса Годунова Пуш
нина, или историю Соловьева, надобно этому человеку пер('
стать быть тем, чем он есть, т .  е .  человеком независимым ,  

удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям. Наша 
литература не прививается и не привьется народу, надеюсь -
.люди, знающие народ и литературу, не усумнятся в :этом. Rа
ное же благо получает народ от литературы? Библий и святцен 
до сих пор народ не имеет дешевых . Другие же книги, которые 
западают к нему, толыю обличают в его глазах гJ1упость и 
нпчтожество их составителей ; деньги и работа его тратятся , 

а выгоды от ннигопечатания,  - вот уже скольRо времею1 
прошло, - мы не видим ни малейшей для народа . Ни пахать, 



ни делать квас, ни плесть лап·ги, нп рубить срубы, ни петь 
песни, ни: даже молиться, - не учи1·ся и не научился народ 
из книг. Всякпй добросовестный судья, не одерr:ш:мый верою 
прогресса, признается, что выгод книгопечатания для народа 
не было . Невыгоды же его ощутительны для многих. Г. Даль, 
добросовестный наблюдатель, обнародовал свои наблюдения 
над влиянием грамотности на народ.  Он объявил, что грам01·
ность развращает людей из народа. Н а  наблюдателя посы
пались неистовые крики и ругательства всех верующих :в про
гресс ; решили, что грамотность была вредна, когда она была 
исключением, и что вред ее уничтожится, когда она сделается 
общим прави.тюм. Это предположение, может быть остроумное, 
но только предположение . Факт же остается фа��том, который 
подтверждают мои собственные наблюденпя и который под
твердят все ;т1юди, имеющие прямые сношения с народом, как
то : купцы, мещане, становые, попы и самп крестьяне . Но ска
жут, :110жет быть, признавая мои доводы справедливыми, что 
прогресс 1шпгопечатания, не принося прямой выгоды народу, 
содействует его благосостоянию тем, что смягчает нравы об
щества ; что разрешение крепостного вопроса, напрпмер, есть 
тольно пропзведснпе· прогресса книгопечатанпя. Н А.  ;:�то я от
вечу, что смягчение нравов общества еще нужно доказать, 
что я лично его не вижу и не считаю нужным верить на слово. 
Я не нахожу, например ,  чтобы отношенпя фабриканта Ii ра
ботнику были человечнее отношений помещп:nа :n крепостному . 
I I  о это мое личное воззренпе, не могущее служить доназателЬ
ством. Главное же, что я имею с:nаз.ать против та:nого аргу 
мента, есть то, что, взяв пример хотя освобожденпе· от крелост
ного права" н не вия.;у чтобы ннпгопечатание содействовало 
t•го прогрессивному р азрешенйю. Ежели бы nрави'Гельство в 
:;том деле не сказало своего решительного слова, то книгопе• 
чатание , без сомнения , разъяснило бы дело совершенно пначе . 
Мы впдели:, что большая часть органов требовала бы освобо
жденпя без землп I I  прпводила бы доводы, столь же кажущпесн 
разумньшп, остроумнымп, саркастическими. Я желал бы спро
rнть : почему процесс об освоf5ожденшr нрестьнн остановплсн 
на Положенпи. 19 Февраля, которое еще не решено - улуч-
1ш1J10 или ухудшило быт крестьян, лишив их прав пастбищ, 
выездов в леса п наложив на них новые обязанностп, н: испол
неиию ноторых они оказываются -несостоятельными. Я Ж('Лал 
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бы спроопть : почему прогресс ннигопечатания остановплсл 
на Положеmш 19 Февраля . Всем 11звестно, что равномерное 
разделею1е земли между гражданамп есть несомненное благо . 
Почему же никто, кроме людеf1 признаваемых за сумасшед
ших,  не говорит в печати о таком разделении земель? Тут 
в сущности ничего нет сумасш<>дшего, и прямое дело про
гресса книгопечатанпя было бы разъяснять необходимость и 

выгоды такого разделения, а вместе с тем ни в России, ни: в Анг
шш , ни во всей Европе никто не печатает об этом. Причина 
такого явления для меня совершенно очевидна .  Прогресс кни
гопечатанпя , как п прогресс электрических телеграфов, есть 
монополия известного класса общества, выгодная только для 
людей :этого класса, которые под словом прогресс разумеют 
свою л11чную выгоду, вследствие того всегда противоречащую 
выгоде народа . :Мне приятно ч11тать журналы от праздности, 
я даже интересуюсь Оттоном, королем греческим. Мне приятно 
наппсать или издать статейну и получить за нее деньги 11 

известность .  :Мне приятно получить по телеграфу известие 
о здоровы� моей сестр 11цы и знать верно какой цены я дол
жен ожидать за свою пшеницу. Rак в том, так и в другом слу
чае нет ничего предосудительного в удовольствиях, которые 
я при зтом испытываю, 11 в желанпях, которые я имею, чтобы 
удобства к такого рода удовольствиям увеличивались ; но со
вершенно несправедливо будет думать, что мои удоволъствил 
совпадают с увеличением благосостояния всего человечества.  
Думать это так ;ке несправедливо, как думать то, что думал 
откупщик или поъ1ещик, что получая без труда большие до
ходы, 6н осчастливливает человечество тем, что поощряет 
искусство и своею роскошью дает многим работу. Прошу чи
тателя заметить, что Гомер, Сократ, Аристотель, немец1<ие 
сказк11 и песни, русский эпос, и наконец Библия и Евангелие ,  
н е  нуждались в книгопечатании для того , чтобы остаться веч
ными. 

Пар, железные дороги и столь восхваленные пароходы, па
ровозы п машины. Рассуждая об этом, самом близком для нас 
::�,еле, я опять предъуведомляю читателя, что надо как можно 
искреннее отрешиться от верований и от политико�эконо:м:и

чес:ких парадоксов, принимаемых за истину, надо рассматри
вать только существующие, перед нами совершающиеся фа:кты . 
l\lы хотим решить вопрос : содействует ли развитие прилО)КС-
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ния пара н передвижению п к фабричному проюзводству уне
личению благосостояния народа. Мы не будем говорить о тu�1,  
что может быть впоследстви11, о результатах, которые выходят 
иэ такого приложения по противоположным одна другой тео· 

риям политичесной зкономи11, а мы будем р ассматривать про· 
сто те выгоды, ноторые принес и приносит пар массе народа . -

Я вижу близкого и хорошо иэвестного мне тульского мужика ,  
который не нуждается в быстрых переездах ив Тулы в Москву, 
на Рейн, в П ариж п обратно . Воэможность таких перее;щов 
не прибавляет для него нисколько благосостояния. Всем по 
требностям своим он удовлетворяет собственным трудом 11, 
начиная от пищп и до одежды, всё проиэводится им сю1пп1 : 
деньги для него не составляют богатства. Это до такой степенн 
справедливо, что когда у ПР.ГО есть деньги , он эарывает их в 

землю и не находит нужным делать иэ них никакого употреблР· 
ния . По;:�тому, если железные дороги делают для него более 
доступными предметы мануфактур и торговли, он ост;\еТСf! 
совершенно равнодушным к зтой большей доступности. Ему 

не нужны ни трико, ни атласы, ни часы, ни французское вино , 
ни сардиню1. Всё, что ему нужно и что в его глазах составляет 
богатство и улучшение благосостояния, приобретается его тру
дом на его земле . Маколей говорит, что лучшим мерилом бла
госостояния рабочего народа есть степень эарабо·rной платы. 
Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и н с  
знаем положения своего народа , что повторим танос бессмыслен· 
вое, и ложное длп нас положение? Неужели не очевидно для 
каждого русского, что заработная плата для русского просто
людина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельэя 
основывать? Весь народ, каждый русский человек беэ исклю· 

чения, назовет несомненно богатым степного мужика с ста 
рыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего в глаз. 1  
заработной платы, и назовет несомненно бедным подмосковног<, 
мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высо
кую заработную плату. Не только невозl\южно в России оп· 

ределять богатство степенью заработной платы, - но смело 
можно сказать, что в России появление заработной платы 

есть признак уменьшения богатства и благосостояния. Это 
правило мы, русские, изучающие свой народ, можем прове
рить по всей России, и потому, не рассуждая о богатстве всей 
Европы, можем и должны сказать, что для России, т. е. дан 
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б()Jlьыей массы русского народа, высота аара ботной платы яе 
только не служит мерWiом благосостояния,  но одно появле· 
ние заработной платы показывает упадок народного богат· 
ства. Очевидно, что нам нужно искать других оснований, чем 
те, которые существуют в Европе ; а между тем, европейская 
политическая экономия хочет предписывать нам свои законы. 
Для большей части русского населения деньги не составляют 
богатства, и удешевление предметов мануфактурной промыш· 
J1енност11 не увеJшчивает благосостояния . Вследствие :этого же-
;r1езные дороги, не приносят большей массе населения пика· 
ной выгоды (прошу заметить, что я говорю о выгоде по поня
тиям самого народа , а не о тех выгодах, которые насильно 
хочет навязать прогресс ц11вшшзации) . 

По понятиям русского народа увеличение благосостояния 
состоит в равномерном разделении земель, в увеличеюш сил 
почвы, в увеличении скотоводства, в увеличенпи ноличества 
хлеба, и вследствие того, в удешевлении его (прошу за
:\1етить, что ни один крестьянин не жалуется на дешевизну 
хлеба ; только европейские политпко-экономы утешают его тем, 
что хлеб будет дороже и пото:му ему лег•�е будет понупать 
нредметы мануфактуры, - он этого не желает) ,  в увелпчении 
рабочих с1ш (никогда мужик не жалуется на то, что у него 
в селе слишком много народа) , в увеличении лесон и пастбищ, 
в отсутств11и городсних соблазнов . Какие же из этих благ 
приносят крестьянину железные дорогп? Они увеличивают 
соблазны, онп уничтожают леса, онп отнимают работников, 
они поднимают цены хлеба, онп уничтожают 1юннозаводство . 
. Чожет быть я ошибся, говоря о причинах, по которым дух 
народа всегда нt"доброжелательно относится к нововведенпям 
а :елезных дорог . Может быть я упустил некоторые причины, 
но несомненный: факт всегдашнего противодействпя народного 
духа н введению шелезных дорог существует во всей своей 
епле . Н арод примиряется с ними только в той мере, в котороit, 
испытав соблазн шелезных дорог, он сам де.;�ается участшi-
1юм этой экщшоатацип. Настоящиii народ, т. е. народ прямо, 
нt"посредственно рабо'l:ающий 11 живущий плодотворно. народ 
преимущественно зем�еделец, 9/10 всего народа, без которых 
uы немыслим был никакой прогресс , всегда враждебно отно-
1.:ится 1' ним. И так, верующие в прогресс, малая часть общеi. 
t: тв& ,  гшэорят, что железные дороги есть увелпченпе бю:1.госu-



стояния народа, большая часть общества говорит , что это ест:& 
уменьшение его .  

Такое противодействие прогрессу со стороны народа мы 
могли бы проверить и объяснить в каждом проявлении про
гресса ; но мы ограничимся приведенными примерами 11 поста 

раемся ответить на естественно представляющийся вопрос : 
нужно ли верить этому противодействию народа? Вы гово
рите, скажут нам, что недовольны железными дорогами му
шики-земледельцы, проводящие жизнь на полатях в Iiypнoii 

избе,  ИJill за сохою, сами ковыряющие себе лапти 11 т1iущие 
себе рубахи, нИRогда не читавшие н;и: одной нниги, раз в две 
недели снимающие вшивую рубаху, по солнышку 11 по пету
iХам узнающие время и не имеющие других потребностей, нак 

лошадиная р абота, спанье, еда и пьянство . «Это не :тюди, а 
шивотные, - схашут и подумают прогрессисты . И потому мы 
с.читаем себя в пр ав!' J i e  обращать внимания н а  пх :мнение и 

делать для них то са.мое, что �ш вашли хорошим для себя1), 

Такое мнение, ежели и не высказанное, всегда лежит в осно

вании р ассуждений прогрессистов ;  во я полагаю, что эти 
люди, называемые дикими, и целые поколения этих диних, 
суть точно тание же люди и точно такое же человечест·во, как 
Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты . Н полагаю, что поколе
ния работников носят в себе точно те же человеческие свойства , 

и в особенности свойства некать где лучше, как рыба где 
rлубже, - кан и поколения лордов, баронов , профессоров, 
fiанкиров 11 т .  д.  В этой мысли подтверждает и мое личное, 
без сомнения малозначущее убеждение , состоящее в том, что 
в поколениях работников лежит п больше силы, 11 больше 
сознания правды и добра,  чем в поколениях баронов, банки 
ров и профессоров, и главное, подтвер:шдает меня в этой мысли 
то простое наблюдение, что р аботник точно так же саркасти
чески и умно обсуживает барина и смеется над ним за то, что 
он не знает - что соха, что сволока, что гречиха, что крупа ; 
когда сеять овес, когда гречу ; как узнать какой след ; кан 
узнать, тельна лп корова или нет? и за то, что барин 1кивет 
всю жизнь нпчеrо не делая и т. п .  Точно так же как обсуживае1 
барин работника и подтрунивает над ним за то, что тот гово 
рит 'rабе и сабе, фитанец , плант и т. п . и за  то, что он в празднш• 
напивается нак животное и не знает, как рассказать дорогу . 
'fo же наблюдение поражает :м е н я .  когда два человека, разой-

346 



дясь между собою, совершенно искренно наJывают друг друга 
дураками и подлецами. Еще более поражает меня зто набJ1 ю
дение в столкновениях восточных народов с Европейснимп . 
Индийцы считают Англичан варварам11 и злодеямй, - Англп
чане Индийцев ; Японцы - Европейцев ; Европейцы --- Япон· 
цев ; даже самые прогрессивные народы - Французы, считают 
Немцев тупоголовыми ; Немцы считают Французов безмозглымп. 
Из всех зти"Х наблюдений: я вывожу то умозанлюченпе, что 
rшели прогрессисты считают народ не имеющим права обсу· 
ждать своего благосостояния, а народ считает прогрессистов 
:�юдьми озабоченными корыстными личными видами, то из 
этих противоположных воззрений нельзя вывести справедли
:вости ни той , ни другой стороны. И потому я должен снловиться 
на сторону народа, на том основании, что, 1 -е, народа большf', 
чем общества, и что потому должно предположить, что боль
шая доля правды на стороне народа ; 2-е и главное - потому, 
что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлет
nорять всем своим человеческим потребностям, как-то : тру
диться, веселиться , J1юбить, мыслить и творить худо1нес;rвен
fl\Ые произведения. (Илиады, русские песн п . )  Прогрессисты 
ше не могли бы существовать без народа . 

Недавно мы прочли историю цивилизацин Англш1 - Бокля. 
I-\нига эта имела великий успех в Европе (это очень естествен
но) - и огромный успех в литературном и ученом круге в Рос
сии - и зто для меня непонятно . Бокль анализирует заноны 
цивилизации и весьма занимательно : но весь интерес ;rroт по
терян для меня и, кажется, для всех нас, русских, не имеющих 
никаких оснований предполагать : ни то, что .1\tы, русские, 
должны необходимо подлежать ·rому же закону движения ци
вилизации, которому подлежат п Европейские народы ; ни 
то, что движение вперед цивилизации есть благо . Для нас, 
русских, необходимо доказать прежде и то, и другое. Мы лично, 
например, считаем движение вперед цивилизации одним и:J 
величайших насильственных зол, которому подлежит извест· 
ная часть человечества, и самое движение :это не считаN1 
неизбежным. Автор, так сильно восстающий против бездоказа
тельных положений, сам не доназывает нам, почему весь ин
терес истории для него заключается в прогрессе цивилизации. 
Для нас же интерес этот заключается в прогрессе общего 
благосостояния. Прогресс же благосостояния, по нашим убе· 
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щдешшм, не тоJ1ыю не вытенает из прогресса ц11в1шиза1.\ИИ, 
но большеii частью противуполо�нен ей. Ежели есть люд11, 
ноторые думают противное, то это должно быть доказано . 
Доназательств же этих мы не находим нп в непосредственноl\1 
наблюденпи явлений ilшзни, ни на страницах историков, ф11 -
лософов и публицистов. Мы видим, напротив, что ::�ти J1юди 
и r.  Марнов, в своих доводах против- нас. признают без нся
ного основания вопрос о тождестве общего благосостояния 
11 цивплизацип решенным. 

Мы сделали отступление вt>сьма длинное и может быть по 
назавшееся не ведущим R делу, толы{о для того, чтобы снааать, 
что мы не верим в прогресс, увеличивающий бпагосостояние 
человечества,  нс пмеем нинаних оснований верить в него и 

ищем и 11снали в своей 1 -й статье другого мерила того , что 
хорошо и что дурно, RaR тольно приананпя всего, что есть 
прогресс - хорошим: и всего, что не есть прогресс - дурным. 
Разъяснив зтот главный снрытый пункт нашего разногласин 
с г.  Марновым, мы полагаем, с большинством так называемой 
образованной публики, что ответы на пуннты статьи Руссного 
Вестнина нам становятся легки и просты . 

1) Статья Русско1·0 Вестника признает право одного поliо
.лен11я вмешиваться в воспитание другого, на  том основаюш, 
что :это естественно, и что наждое поноление кидает свою 
горсть в нучу прогресса . Мы не признавали и не прианае11о1 
этого права потому, что, не считая прогресс несомненным 
благом, ищем других оснований на такое право и полагаеr.1 ,  
что нашли их. Есл11 бы было докааано, что основания наши 
ложны, то мы всё-таки не могли бы признать достаточным осно
ванием веру в прогресс, так же кан п веру в Магомета или Да
лай-Ламу. 

2) Статья Р. В. признает право высших нлассов вмешиваться 
в народное образование. Мы полагаем. что в предыдущих стра
ницах достаточно разъяснено, nочему вмешательство верую
щих в прогресс , в воспитание народа , несправедливо, но вы-
1·одно для высших классов, и почему их несправедливость ю1.
жется им правом, нак казалось право.А� крепостное право . 

3) Статья Р.  В.  думает, что школы не могут и не должны 
быть 11аъяты иа под историчРСких условий. Мы думаем, что 
эти слова не имеют смысла , во 1 -х потому, что иаъять из под 
исторических условий нельвя ничего, ни на деле, ни даже в 

347 



мыслях.  Во 2-х потому, что ежели открытие законов, на кото 
рых строилась и должна строиться пшола, есть, по мнению 
М аркова, изъятие из под историчесю1х условий, то мы пола· 
гаем, что наша мысль, открывшая известные законы, дей
ствует тоже в исторических условиях, но что нужно опровер
гнуть, или признать самую мысль, путем мысли для того, 
чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее т о ю  нети.ною, что 
111ы живем в 11сторических условиях.  

4) Статья Р .  R .  думает, что современные школы ближе от
вечают потребностям времени, чем средневековые. Мы со1Ка
."lеем, что подали повод г .  Маркову доказывать нам проти:вное, 
1 1  охотно сознаем, что , доказывая противное,  подч1шились об
щей привычке подводить исторические факты под прежде
прпнятую мысль. Г. :Марков сделал то же самое, может быть 
удачнее 1ши многословнее нашего . Мы не хотпl\1 разбирать 
этого, откровенно сознавансь в своей ошпбке .  Н а  этом поприще 
можно наговорить так много, не убедив юшого ! . . .  

5) Статья Руссного Вестника считает наше воспитание не 
вредным, а полезныl\1 только потому, что наше воспитан:и-е �·о
товит людей для прогресса ,  в которыii он верит. ::\1ы же не вt- 

рим в прогресс и потому продолжаем считать воспптание наше 
вредным. 

6) Статья Русского Вестника думает, что нолная свобода 
воспитан11я вредна 11 невозможна.  Вредна потому, что нам нужны 
•1юди для прогресса ,  а не просто люди, :и невозмошн а потому, 
что у нас есть готовые программы для воспптапия людей про· 
"Гресса, а нет программы для воспитания просто людей. 

7) Автор думает, что устройство Р.снополянскоii шко.11ы про
т 1 1воречит убеждениям реда�iтора .  В атоl\1, как в деJ1е ;шчном, 
мы согласны, тем более, что автор с а м  знае·r как спльно влия 
нпе исторпческ11х условпй, и потому должен знать , что яс1ю 
полянская шнола подJ1е;ю1т действию двух спл - убеждf'
н ню, совершенно краiiнему, по мненпю автора,  и историчР 
ским условпям, т .  е .  воспитанию учптелей, средств1\I\1 п т .  д . .  

11 несмотря на  то,  школа могла достпгпуть толLКО весьма 
малоii степени свободы 11, вследствие того, преимущества пр<.'д 
другими школами. Что те бы было,  еслиб �тбешдешш �1т 1 1  н е  
были нрайни, и.ан они нажутся автору? _\втор говорнт, ч1·0 
у-спех школы зависит от любви. Но любовь не случайна .  Лю
бовь ;-.южет быть тольно прп свободе . Во ncex ш1юлах, основа1J -
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н:ых с убе;кдею1ями Ясной ПоJmны, нонторяJюсь то ше явле
ние : - учитель вшобля;юя в свою школу ; а я знаю, что тот 

;ке учитель,  со всевозмошной идеализацией, не мог бы влю

биться в ш1юлу, где сиднт по лавка:м, ходят по звонкам и се

кут по субботам. 

И 8) наконец, - автор не согласен с яснопо.чянсним опрс

целениеl\1 образования . Вот где мы обязаны высказать недо

r1щванное . :Мне кашется, что было бы гораздо справедливее 

с о  с·rороны автора .  е<кели бы, не входя в дальнейшее рас

емотрение, он потрудился опровергнуть наше определение . 

Н о  он этого не сделал, он и не взглянул на  него, назвал его 
натюнкою и: дал свое определение - прогресс - п вследствие 

того учить сообразно потребностям времени: .  - Всё, что мы 

написалп о прогрессе, н аписано только затем, чтобы вызвать 

людей на возр ажение . А то с памп не спорят, а говорят : заче:-.1 

лнстинкт, потребность р авенства п весь :этот набор слов, когда 

сеть возрастающая нуча .1 

Н о  мы п•' верим в прогрl'сс и пото:\1у не можем удовольство

ваться кучей . Ежели бы мы и верилп, - мы сказали бы : хо
рошо, це:�ь есть учить сообразно потребностям време:Аи, бро
сать в кучу : мы бы согласились, что мать учит ребенка,  на

меренно стараясь передать :знание, кан: говорит г .  Марков .  

Но  зачем? спросил бы я ,  и :имел бы право ожидать ответа . Чt>
ловек дышет . Но зачем? спрашиваю я. И мне не отвечают. что 

<>Н дышет по1·ому что дышет. а о·rвечают - для того , чтобы 

приобрести нужный ююлород и выбросить ненужные газы . 

И опять я спрашиваю : аачем кислород? И физиолог виднт 

С1\�ысл такого вопроса и отвечает на него : - затем, чтобы полу

чить тепло.  Зачем тепло? спрашиваю н. И тут он отвечает , 

илп пытается ответить, и ищет, и знает, что чем решение та

коru вопроса общее" тем богаче оно будет выводамп. Мы ж е  

спрашивае:-.1 : :зачем один учит другого? На1кется, нет болN· 

.бJlизного вопроса для· педагога . ll мы отвечаем, .мон�ет бьtть 

неправильно .  бевдоназательно. но вопрос и ответ категоричны . 

Г, Марнов (я не нападаю п а  Марнова.  - всякий верующиii 

в п рогресс таn же ответит) не только не отвечает на наш вопрос, 

но он не в состоянии видеть его . Для него нет :этого вон роса ,  -

:>то пустая натяжна, н а  ноторую, ДJIЯ забавы, он просит чи

тателя обратить особенное внимание . А в :>то:-.1 вопросt> и от

вете лежит вся сушиость того, что я говорпл ,  писаJI и думал 
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о П<'дагоrике. И г .  Мар 1юn.  и nубJшка,  соглаrная с r .  :Марно-
1Jън1 , умные, образованные, пр11выкшие р ассуждать люди, -
отчего вдруг 'l'акая непонятливость? Прогресс. - Сназано слово 
п рогресс, - 11 бессмыслпца кажется ясным, и ясное кашется 
б<'ссмысшщею. Благость прогресса я не пршшаю, пока мие 
Н<' докажут 1.'е, 11 потому, наблюдая явJ1е11ия образова1111 я ,  l\ПЮ 

необходимо опреде:Iение образованпя, и я вновь повторяю и 

разъясняю сназанное :  образование есть деятель1tость целовека , 
и.,tеющая свои.�� оспование.11� потребность п равпtспиу и 1 1еия.меп-
11ы ti за1;он дви:нсения вперед обршювания. 

Haii мы сказалп уже, д."'Iя изучения законов образованин м ы  

употребляем не метаф11з11чесю1ii метод, а метод вы водов пз на 

баюденпii . Мы н аб:1юдаем явленпя обр азования n самом общ<'м 
смысле, внлючающем в себе п носпптание . В 1шшдом нш1еш111: 
образования мы видим двух ,;i.eятe:i:eii - -- обр ааоnывающего и 

образовывающегося, воспитателя Jl восш1таню1н:а . Для того, 
чтобы изучить явлс1шя образованпн,  нак ;-.1ы его по 1 1 1 1 маг�1, 
н аН;'\ТИ его определl.'1111е и критерпум, нам необходимо пзучить 
KIOi ту, тан 11 другую деятельность, н наiiдти нрпчпну, соnо 
нупJшющую этп две деятельностп n одно явленш:', нnзываемое 
образование или воспитанпе . Рассмотрим сначаJ�а деят<>.11 ьность 
образовьшающегося 11 причины ее.  ДеятеJ1ьность образовы
nающегося , кан бы, где бы п чему бы он 1111 учш1ся (даже еслп 
бы 011  од1111 читал юп1ги) , всегда занлючается тольн:о в ·ro:-.1, 
чтобы усвопть себе образ,  форму :или содершанпе мысш1 'l'Ого 
чсловс·на .  или тех людей, кото рых он считает знающими болыш:�  
С<'бя . l\ан: сноро он,  по знанию, уравнивается с свопми обра
зователями, нан сноро он пе считает своих образоватсJIСЙ выше 
себн по анюшю, - тан деятельность образованпн, со стороны 
образовывающегося, невольно пренращается, 11 шшание усло
в ш1  11е могут :заставить его продолжать ее .  Одан человек пе 
мпшет уч11тьсн у другоr;>, ноrда тот челОВ(.'Н, ноторый: учится,  
знает стольно же, сколько и тот человек, :который уч11т. Учитель 
арифметпки, не знающий алгебры, невольно прекращае r свое 
уч<>ние арпфметпl{И, нан скоро ученик его вполне усвоил себе 
звание четырех арифметических правил .  1-\ашется бсспо.т1езпо 
доназывать, что нак скоро знания учителя п ученика уравня
т1 �ь,  тан деятельность учения, воспитания в общРм смысле 
обр ааовюшя, неминуемо прекращается между этимн )·чепи:-
1юм и у •1 1п<>лем, 1 1  начинается новая деятедьность, состоящая 
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1ти в том, что тот ;не учите;1ь открывает ученику новую пepc
IIPI{TИBY знаний, усвоенных им, но неизвестных ученину, по 
той или по другой о·rрасл11 наук, и образование продолжает<,я 
до тех только пор, пока ученик не уравняется с учителем ; или 
в том, что сравнявшись с учителем в знании арифметики. учении 
бросает учш.·еля и берет книгу, в которой учится алгебре .  
В этом случае книга, или автор 1шиги, представляется новым 
учителем, н деятельность образования продолжается 1•олько 
до тех пор, пока ученик не уравняется с книгой, ИJш с автором 
1,ниги. И опять деятельность образования прекращается не
медленно при достижении: равенства в знании. Истину эту, 
1.;оторая может быть проверена во всевозможных случаях об
разования, нажется бесполезно доназывать . Из этих наблюде
нпi'r и соображений мы заключаем, что деятельность образова· 
ния, рассматриваемая только со стороны образовывающсгося, 
1 1:мсет свОШ\[ основанием стрем:1ение образовывающегося н ра· 
ВРнству в знанип с образовывающим. Истина эта доказывается 
Tl'M простым наблюдением, что как сноро равенство достигнуто, 
так немедленно и неминуемо прекращается самая деятельность, 
11 еще другим, более простым наблюдением, что во всяком об· 
рRзовании заметно это достижение большей илп меньшеf1 сте
I I Р Н И  равенства .  Хорошее, ю1и дурное образованпе всегла и 

ВРзде, во всем роде человечесном , определяется только тР:м , 
:медленно пли: скоро достигается равенство между учащим и 

учащимся : чем медленнее, тем хуже ; - чем скорее, тем лучше . 
1 � стина эта так проста и очевидна,  что доназывать ее нет на
µобности. Н о  необходпмо доказать, почему эта простая истина 
1 1  нкому не приходит в голову, никем не высказывается 11 встре
ч аt>т озлобленное протпводействие, когда бывает высказана? 
П ричины эти следующие : :кроме главного основания всююго 
оGразованпя , вытекающего IIЗ самой сущности: деятеJ1ьност11 
образован11Я - стремления к равенству знания, - в граждан
ском обществе сложились другие причины, побуждающие н 
образованшо.  Эт 1r причины кажутся столь настоятельными, 
что педагоги имеют в впду только их, упуская из виду главное 
основание . Рассм 1тривая теперь только деятельность образо· 
�ывающегося, мы найдем много кажущихся оснований к обра· 
:юванию, :кроме того существенного которое мы высказали . 
1 1 Рвозмошность допустить эти основания, легко может быть 
дuкаэана . Ложные, но ощути·rельные эти основания следующие : 



первое и самое унотрсvительно(' .  - ребенон учитс я д:тя 

того, чтобы не быть наказанным. Второе, - ребенок уч11тся 

для того, чтобы быть награ11щенным. Третье, - ребенок учитс я 

пля того, чтобы быть лучше других. Четвертое, - ребенок, 

илп молодой че;�овек учится для того, чтобы получить выгод

нее полошРн1�е в свете . Эт11 основания, признаваt>мые все11ш, 

мог�·т быть подведены под три главные разряда : 1 )  учение 1 1 а  
осповаюш посJ1ушания, 2 )  учение н а  основашш самолюб1ш 

и 3) ученпе на основании материальных выгод п чсстолюбпя.  

И n СЮ\Ю;\I деле, на основании :этих трех разрядов строшrис ь 

п строятся ра;шпчные педагогические школы. П ротестантские

на послушанпи, католические иезуитские - на основанпи со

ревнования и самолюбия ; наши российсюю - на основаюш 

материальных nыгод, граждансних преимуществ и честол ю· 

бия . 

Неосновательность зтпх побудительных причин очевпднn .  

Во  1 -х,  в действительности, по общему недовольству всех 1 1 а  

существующие на таких основаниях образовательные заве;\r· 

ния . Во 2-х, по той причине, ноторую я высказывал десять 

раз, 11 буду высказывать до тех пор, пока мне на нее не ответнт,  

что прп таю1х основаниях (послушание, самолюбие и мате

риальные выгоды) нет общего нр11терпу111а педагогики. - и бn 
гослов, 11 естественнIJК одновременно счптают свои школы H f' ·  

погрешительными, и не свои школы - положительно врР:\· 

ными. В 3-х , ннконец потому, что, принимая за основнние деп

телы10с1·и образовывающегося : послушание, самолюбие и мн

териал�.ные выгоды, становится невозможным определение об
равованпя . Допустив, что равенство знания есть цель дея

те;1ьности образовывающсгося, я вижу, что с достижением 

цели прекращается самая деятельность ; но допустив целию 

послушание, самолюбпе и м атериальные выгоды, я вин�у, 

напротив. что кан бы послушен н:и сделался образовываю

щийся, кан бы ни превзошел он всех других своими достоин

ствами, какпх бы он ни достиг материальных выгод и граждан

ских прав.  - цель его нисколъно не достигнута, н возможность 

деятельности образования не прекращается.  Л вижу в дей

ствительности, ч rо цель образования, допусная тание ложные 

основания его, никогда не достигается, т .  е. не приобретаетrя 

равенство знанптт, а приобретается, независимо от образоnn

ния - привычка пос:�ушания, раздраженное самолюбие и :.\la-
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терпапьныl' nыгuды. Постановленпе этих ложных основаниr1 
обраэованпю объясняет мне все ошибки педагогики и вытекаю
щу ю из Н <' Р  несоответственность рРзультатuв образованш-1 с 
прнсущп:1111 челове.nу требованпямп от него . 

Расс:\ютрим. теперь деятельност1. образовывающего . Точно 
· т а .n  же, нак и в первом cJiyчae, набшодая ;)ТО явление в граждан
·с1.;ом обществе, мы наrщем много разнообразных прпчин зтоii 
деятельности. П ричины эти можно подвести под следующпе 
разряды : первое и главное - желание сдеJrать людеi'I такими, 
ноторые бы были для нас полезны (помещшш , отдававшпР 
дворовых в ученье п в муэынанты ; правительство,  приготоn.::яю
щее для себя офицеров, чпновюшов п пнженеров) . Второе -
тоже послушаюю и материальные выгоды, которые ;щставляют 
S'ченпка университета за пзвестное вознаграждение учпть де· 
тей по п:шестноii прогр амме . Третье - самолюбие, побуждаю
щее человека учпть, чтобы nыкааать свое знание ; п четвер 
тое, - шеJ1ание сделать других J1юдей участниками в моих 
пнтерес ах, передать пм свои убеждения, н этою целию пере
дать им свои знания . �Iне кажется , что под этп четыре разряда 
подходит вся деятельность образовывающего, от деятельности 
:\rатери, учащей говорить евоего ребенна, гувернер а, за из
вестную п:�ату обучающего французскому языку, до профес
сора и ппсателя . Подводя под эти р азряды то же мерило, ко
торое мы прикладывали к основанпям деятельности образовы
вающегося, мы найдем : '1 -е ,  что деятельность, имеющап своею 
целью приготовить полезных для себя шодС'ii, как бывшпе 
помещикп и правительство,  не прекращается с достпженпем 
цели, следовательно, она не есть ее конечная цель. Прави
тельство п помещики могJIИ бы еще далее пр одолжить свою 
деятельность образовывания . Очень часто даа;е достиженпе це:rп 
полезностп не имеет ничего общего с образованпем, так что 
мерплои ;:(еяте:rьности образовывающего я не могу прпзнать 
полезность . 2-ое, ежели прпзнать основанпе;ч деятельностп 
учителя гпмназпи пли гув<'рнера - послушание тому, кто 
поручил ему образование , п материальные выгоды, которые 
он приобретает от этой деятельностп, - и опять шш>у, что 
с приобретенпl'�1 наибо:rьшего количества матерпальных вы
год, деятельность образовыванпя не пре1>ращается. Н апротив 
того, я впжу, что приобретение большпх материальных выгод, 
платимых за образовыванпе, часто сове р шенно независимо 
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{)Т степ<'ни давае111ого образован11я. 3-е, ежели допустить, что 
самолюбпr и желание вы:казать свое знание 111ожет служить 
целью образовыванья, то я опять вижу, что дости<1�ение высшей 
похвалы за свои ::�екцип, или за свою книгу, не прекращает 
Д('нтельности образовыванпя, ибо похвала образователю может 
быть нез ависима от степени приобретения знаний образовы
вающимся.  Я вижу, напротив, что похвала 111ошет быть расто
чаема людь111и не усвоющи111и себе образования . 4-е, рассматри
вая, наконец, :эту последнюю цель образовывания, я вижу, что 
ежели деятельность образователя направлена на то, чтобы 
уравнять с собою знанпя образовывающегося, то деятельность 
образователя тотчас же прекращается, как скоро он дости· 
гает своей цели. И в самом деле, прилагая это определение 
к деiiствительности, я вижу, что все другие причины суть 
только внешние,  ;�шзненные явления, затемняющие основную 
цель всякого образователя . Прямая цель учптеля арифметики 
заключается только в том, чтобы ученик его усвоил себе все 
те законы математического мышления, которыми владеет он 
сам. Цель учителя французского языка, цель учителя химии 
и философии - одна 11 та же ; 11 как скоро цель :эта достигнута, 
так и прекращается деятельность . Только то учение везде и во 
всех  веках считал11 хорош11111, при котором ученик вполне 
<· равнивался с учителем, - и чем более, тем лучше, чем ме
нее - тем хуже. Точно то же явление замечаем в литературе, 
в этом посредственном способе образования. Только те книги 
<'читаем мы хорошими, в которых автор, или образователь, 
передает всё своr знание читателю, или образовывающемуся. 

И так, наблюдая явления, как совокупную деятельность 
образо:вывающего и образовывающегося, мы видим, что дея
тельность :эта 11меет своим основаю1tм как в том, так и в другом 
СJ1учае одно и то ;не, - стремление человена к равенству з11а
н11й . В определеюш, сделанном нами в 1 ."№, мы высказали зто, 
только не прпсовонушш, что мы под равенством разумели 
равенство знаний. �lы пр:ибавпли, однако, стремление к ра
венству и неизменный закон движен11я вперед образования . 
1 • 1\Iар:ков не понял н11 того, ни другого, и очень удивился -

н: Ч<'l\IY тут непз.менный заrюн дви;нения вперед образовашш. 
3акон движения вперед образования значпт только то, ч·rо 
та:к :ка:к образование есть стремление людей н равенству зна
ний, то равенство зто не может быть достигнуто на низшРй, 
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а может быть достигнуто толыю на высшей ступени знания, 
по той простой причине, что ребенон может узнать то, что я 
знаю, а я не могу забыть того, что я знаю ; - и еще потому, 
что мне может быть известен образ мыслей прошедших поно
лениii, - а прошедшим поколениям не мо;кет быть известен 
мой образ мыслей. Это я называю - н<'пзменный закон движе
Н II Я вперед образован11я. И так, н а  все пункты г. Маркова я 
отвечаю только следующее : во 1 -х,  доказывать нельзя тем, 
что всё идет к лучшему, - нужно прежде доказать, идет ли 
всё к лучшему, или нет ; во 2-х, то, что образование есть только 
та деятельность человена, которая имеет основанием пщ·реб
ность человека к равенству и неив:иенный занон дв11женпя 
вперед образования. Я старался только вывести r. Маркова 
из плоскости бесполезных историчесних рассуждений п об·ь
яснитъ то, чего он не понял. 

l'раф Лев l'олстой .  
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РЕДАКЦИО Н Н ЫЕ ЗАМЕТКИ И ПРИМ ЕЧАН И Я  К ЖУР
НАЛУ «ЯСНАЯ: ПОЛЯН А» И К КНИЖl{АМ «ЯС НОЙ 

ПОЛЯ Н Ы» .  
«Ясная по.лянФ> .  Ш н о л А • 

.№ 1 ,  .чнварь.  

Стр. 1 01 .  П ри.мечание н, статье <{Книги Л о.1tин цевс1•о й во · 
.лосmи>> А .  Ш. 

По недостатку м:еста в ::>том нумере, мы печатаем толы�о 
перечень книг. В следующем нумере надеемся поместить 
статью о нзгляде народа и на эти 1-шиги. 

Стр. 104. За.метн,а за подписыо - Гр . .11 . Н. To.1CJnoй.  
13 Января. Неизвестная дама передала мне тысячу 

рублей серебром прп письме без подппси, в котором было 

объяснено, что деньги �ти: назначаются на ну:щды народа . 
В письм:е сказано, что деньги могут быть употребJiены на 
боJiьницу плп школу. 

В следующем нумере я надеюсь дать отчет о употребле
нии ::>тих денег . 

.№ 2, февр аль. 

Стр.  62. При.1�ечанис в н,онце ст а т ь и  «0 свободно.и вознzшно
вении и развшпии �икол в народе» . 

П родолженпс Я:снополяпскоll: шкоJIЫ по недостат1.;у ме 

ста нс моа.;ет быть напечатано в этом номере. 

Стр . 63. П pu.;1teчaнzie н, заг.лавшо статы� «Я-ка.ч, шн,олт> 
111 . в. 

Во многом, почтп во всем , нс р аздсJiяя м:ненин а вто р а  

;:iтoil: статьн , мы печатаем е е ,  не  говор я  о ее достоинствах, 
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с особенным удовольствиеl\1 еще потому, что , приняв себе 
::i a  правило в деле образования руI(Оводпться только опы
том, мы считаем себя обязанными: выставлять равно на вид 
ч11тателя как удачи, так и неудачп опытов свободного пре
подаванпя п отношения к ученпкам. 

Автор статьп, как и сам прпзнавал :это, начал дело не 
свободно, но задавшись мыслью необходимости ввести в 
с воей школе те свободные прпемы, ноторые ему поназа
.·шсь удобныl\lп в других школах, он сам быJI не свободен 
в r.воем отношении к ученпкам, п только в :этом леmпт прп
чпна неудачи, ноторую он старается преувелпчи:ть . В та
ком же, ещР более насильственно-свободноl\1 отношении к 
ученпкам, в ноторое поставил себя учитель, замещавший 
РГО, лежит прпчина неудачи другого учителя. Цель учи
теля есть образование учени:ков, а не свобода 11 возбуж
д<'ние привязанностп :к учителю.  :.:Этого-то не понял учи
тель, заместивший г-на Б. При<'мы его возбудили общее 
негодование крестьян. Л убежден, что продлись еще не
сколь:ко времени такое ученье, оно возбудило бы и неудо
вольствие учеников. 

Ред. 

Стр. 87. За.мепша за иодпz�сыо - Гр. Л. Н. Толстой. 

Пожертвованные неизвестной особой 1000 руб. сер . употреб 
.пены следующим образом. 

Лсенец:кому волостному сходу предложено учредить банк 
для приема внладов и выдачп ссуд крестьянам за известные 
проценты. 

Основанием :этого бан:ка предложены им пожертвованные 
1 000 р. Н а  проценты с основного капитала предложено, на 
вечные времена, основать училище в одном из самых бедных 
селений участ:ка, - в сельце Телятиннах. 

Волостноfr сход принял предложение, и::Jбрал четырех рас
порядителей банна и назначен, 11 с 1 -го марта начнет свои 
действия. 

Телятинское общество, до сих пор ,  по бедности , отказы
вавшееся от устройства училища, сверх процентов с 1000 р . ,  
положило платить п о  1 руб . сер . с ученина в год п о т  себя 
наняло помещение. 

}7чплпще будет о·rнрыто 25-го числа марте . }'ченпнов 
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платящих по 1 руб . r,ep . п rод - 1 �. бесплатный (сирота) -
1 и девочен 3. 

Мы положили себе за правило уведомлять в каждом но· 
мере неизвестно1'0 жертвователя о дальнейшем развитии, 
основанных на пожертвованные им деньги, банка и учи· 
.пища . 

.№ 3, ��арт. 

Стр. 93. За.мет1tа за подписью - Гр. Л. Н. Толстой 

Пожертвованные 1000 р .  
Все деньги, по  распоряжению избранных распорядитеJ1ей 

банка, розданы почти поровну на все общестна .flсенецкой 
волости. В обществах - розданы самым бедным по :>, 7 п 

10 рублей по приговорам «стариков». 
Школа существует уже около месяца. Все 15 учеюшон 

читают по складам, пишут печатными буквами (трое на про
шлой недеJш написали I I  послалп шюьма родным) . 

Лучшпе - дРлают умножение. Все знают слошенпе и nы
читание на цифрах 11  щотах . 

Священную исторпю расс1ш;;ывают до Моисея. - Священ
ник учит молитвам . 

.№ 4, апрель. 

Стр. б-8. Зa.r.iem1ta за подписью - редаюпор и издатель 
гр . Л. Н. Толстой. 

От реданцип. 

Редакция «flсной по.;rяны» уt>еждена , ч т п  о;(но и 1  с а мых 

о.Jра�ованных и плодотворно-деятельных сословий русского 
общества , сословие педагогов : диренторов гимназий,  учите
лей гимна:зий, уездных . приходских и частных учишпц и 

церковно-служителей , занимающихся uшоп:ам11 , вJi а деет огром
ным запасом, особенно дра гоценных в настоящее время . пе
дагогических фактов, наб.;1юдею1й п выводов опыта , котор ые , 
быв обнародованы.  не толыю прп несут неизмеримую пользу 
дJI.н самого хода обр азования и ДJI Я  науки педагоrшr ,  но ко
торые однп разрешат окончательно те бесчисленные вопр uсы 
по народному образованию, ноторые в настоящее время столь 
законно занимают наше общество .  - Только на этих фаlФ'ах . 
наблюдениях и выводах, а не на кабинетных теориях. мо 
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11 :ет построптьrя здание нашего будущего народного образо
вания. 

Редакция «Ясной поляны•> сочла бы себя счастливою и 

только тогда твердо была бы уверена в своей пользе и 

значении, если бы с разных сторон России люди искренн(.) 
преданные делу народного образования избрали журнал 
«Ясная полянм для заявления требований учителей, уче
ников и родителей, для заявления тех препятствий в деш · 
народного образования, с :которыми приходится 11м сталки
ваться, и вообще для заявления всех тех фактов, которыr· 
могут служить материялами ДJIЯ рюшптия опытной педагогии . 

Несмотря на то, что редакция имеет свой определенный 
взгляд на народное образование, выраженный в вышедших 
1шижках а>урнала, все статьи, без различия направлений , 
сочтутся драгоценными приобретениями, если только они будут 
отражениями и заявлениями действительности. Достоинство 
статей педагогического шурнала заключается, по нашему убеж
дению, преимущественно : в богатстве, новизне фактов и в 
характере простоты, правдивости и неофиция.Тiьности их 
изложения . 

Редакция «Ясной поляньи покорно просит гг. директоров 
гимназий, штатных смо1·рителей, учителей гимназий, уезд-
11ых, приходских и частных училищ и церковно-служ11телеii 
присылать свои статьи по следующим отделам : 

1) Описание опытов, новых приемов преподавания по гра-
1\lоте , языку, математике, 11стор11и и географии, землемерию. 
рисованию, пению, закону Божию и естественных наук.  
(Искреннее описание опыта со всеми нолебаниями, измене
ниями, неудачами п ошибками гораздо поучительнее и до
роже для науки, чем изложения будто бы непогрешимой. 
методы) . 

2) Об опытах, новых способах управления учениками lt 

администрацш1 училищ. Н аблюдения над влиянием наказа
ний и наград. 

3) О способах и случаях свободного внешкольного обра-
3ования. Н аблюдения над приложениями и дальнейшим раз 
витием знанпii, выносимых пз школ ученинами. 

4) О поразительных неуспехах преподавания и о причи
нах таких неуспехов, как зависящих от устройства училищ, 
так и от личных недостатков преподавателей. 
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5) О ннпгах, имеющпх успех менщу ученпнамп и вообще 
между народом, и суждения о них учени:нов и вообще на
рода. 

6) Харантеристюш нан целых учп;шщ, тан п отдельных , 
поразпте.:�ьных особеннымп тпппческими недостатн:ами пли 
достопнствамп, учптелеf1 п учrнпков. 

7) Об отношенпях родптелеii учеюmов R детям, к учителю� 
п о требованиях родителей от образования . 

8) Описання возникновения и развп·rия ш1юл п биб.:�по
тен п вообще все те статы1, ноторые входят u программу 
«Ясноii поляны», нан-то : 1->рпт11ю1 народных п детских нниг 
на основаюш опыта,  передешш и ори.гпналы1ыР произве
денпя, проверенные опыто:-.1 11 доступные народу . 

Плата за статьн назначается от 30 до 100 р .  сер .  Статьп, 
неудобные д:ш напечатания, не возвращаются. 

Редакцпя просит до 1 августа присылать статьи в :Моснву, 
студенту унпверсптета Васплню Михайловичу Попову, а 
после этого срока в Тулу, в Ясную Поляну, на пмя Графа 
Льва Н шю:таевича Толстого . 

. М 6, и101-1ь. 

Стр. 40.  При.л�ечанz�е к заглавию статьи «8a.1iem1m по поводу' 
статьи г. Маркова» , подписанной: «Бывший студетп 2-�о кур
са, ныне сельский учителм.  

В одном из  следующих номеров будет помещен ответ от ре
дакции н а  статью г. :Маркова.  Настоящая заметка помещаетс я.  
в этом номере п о  желанию автора .  

Hpo.1ie того в 1iонце книз1ски, па отдельно.А� листе паnе'Чатапо: 
Шестой номер шко;�ы 11 :кнпжки «Ясной поляны» не мог 

выдти своевременно по особенным обстоятельствам . 

• \� 9, сентябрь. 

Стр. 5. Примечание к ааглавию статьи «Свобода школы1>
Сh·ворцова . 

Несмотря на несогласие наше в значении, прпдаваемом. 
автором нау:ке педаrогип и нлассическому образованпю, мы 
с особенным удовольствием печатаем статью, столь соглас
ную с нашим воззрением на необходимость свободы в деле 
образования п столь сильно разъясняющую и доказывающую 
;JTY необходпмость. Ред. 

; , 1 .0  



Стр. 58. Пацало статьи <(Hcnono. 1щ1c1i.a.<i ш'Нола (п родол:ще
Н llе} » пр иходсного свящ . R. Пашновсного. 

По просьбе нашей сообщить пубшше о преподавании 3а-
1ю 1 1а Божия в нснополянсной шноле, за:коноучитель напи
са.тr следующее . 

Стр.  64. При.мечаи ие в 'Нопце стшn ыl <(С ycnexo.1i употреблен-
1 1 ы 1"i. .нетод обучения гра.4tоте в одиой се:t ьсно й школе)> . 

:\ J ы ,  напротив, не тольно ду:-.rае:-.1 , что прнt'J11, употреблен. 
ныii священник( l :-.1 ,  есть :1учший прием для обучения гра
\ЮТ<' , но дyl\Iae:\1, что ;)тот прием едпнственный, что нажды11 
учпт<'ль, заня'l'Ыii серьезно мыслью выучлть детеfi читать 
1 1  писать, а не забав.пяющийся только мыслью учредить шнолу, 
пл и: :испытать, плн приl\Iенить наной-нпбудь метод, или до
казать, что и н тоже могу обучать по-своему,  - веяной та
кой человен, учащий n деревне, неминуемо нападает н а  
способ ппсания бунв мелом на доснах, плп, что еще проще, 
н а  стенах, ноторы<' н счастпю всегда достаточно грязны для 
того, чтобы :\1ел был на н пх виден . Методов обучения гра· 
мот<' нет и быть не может, а есть серьезность и пснренност�: 
прн обучении. Священюш действительно учил и хотел учпть 
предлагающий же ланкастерсние таб:шцы хотел, вероятно, 
тоJ1ьно показать, что он знает много разных :\tетод. 

Рассназ священнпна о его прпе:мах, о тоl\1, нак принп
:\Шлпсь ма;1ьчинп за де.'IО и нан полюбили писать, есть длil 
вас ·rольно повторенпн того, что без иснлючен11я проис
ходит во всех наших свободных шнолах, и потому рассназ 
:этот в главах наших имеет особенное значею1е . 

Ред. 

"\� 10, oh·m.riбpь. 

Стр . 9. При.мечание в стат ье 1(Вабур ипсh"а.<1 ито.щ за по
с.1едние .uесяц ьщ.  

Резу:�ьтаты, достигнутые :этпм способом преподавания в 

Бабуринсной школе, должны назаться неимоверными для 
учителеi1:, ежедневно по неснольну часов заставляющих yчc
HIIKOB писать с прописей 11 пе достигающпх в два года пра 
вильного письма.  Ученшш Бабур11нсноii шнолы, год то!\1у 
назад не знавшие ни одноii буквы, ппшут теперь тан четко п 

бегло, что в состоянии переппсывать, и настоящая статья 
частью переписана учениками шкопы.  Ред. 
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<�Ясная Поляна» . R п и ж к и . 
.No 1 ,  январь. 

Стр . 1-6. Текст первой книжки начинается рассказом «Мат

-еей1> (стр. 5-6'1 ) , за которьш следуют: <�Федор и Василий» 
·U «Загадки. Отгад1ш1> . После них с новой пагинацией (стр. 

1-6) идет следующее при.��ечание, без заглавия и подписи: 
По независящим от реданции обстоятельства!\� первая 

книжна «Ясной поляны•� не могла выйдти в том составе, 
в котором предполагалось. 

Какие мбстоятельствФ> задержали выход ю-tи;,1ски в пе

�ати, мы не знаем, - возмо:нсно, что они были связаны 
<: какими-нибудь цензурными затруднениями. 

За этiut при.цечание." непосредственно идет заметка о 
« Матвее�> и о народных 1>нижках вообще. 

Заметка не подписана, но, как по содержанию, так и по сти

.ttю, она, несомненно, принадлежит Толсто.��у; кро.ме того, во 

втором издании первой Rнuжки, вы�иедшеJ.t в Петербурге в 
18'13 г. , имеется подпись: «с . Ясная Поляна. 20 Декабря 1861 года.  
Граф Л .  Н.  Толстой)) . Верояпшо, А .  А. Эрленвейн, с рааре�ие
ния Толстого переиздавший всю серию книжек «Нспой по
л.чн,ы1>, имел в сво1�х руках автограф этой за1ttет11:и, с 1>оторого 

оп и внес в свое издание точную дату писания и подпись 
Толстого. 

[П р е д  и u л о в  и е к и с т  о р и  и М а т в е я . ]  

Истор·ия Матвея произошла из устноfI переделки ученинами 
французсиой повести Maurice ou le travai l. 1 Повесть о Федоре 
и Василии произошла точно таи же. 3агадкп записаны со слов 
ученииов.  

Каи мы объявили в своей программе, в выборе повестей мы 

руноводимсн, наскольио можем, только опытами и не позволяем 
себе верить нашему л11чному воззрен11ю. Мы печатаем обе по
вести тольио потому, что из большого числа иниг, читанных 
нынешней осенью, нп одна не пмела у наших школьнииов 
таиого успеха, иаи эти. "У спех этот повторился 11 в других шко
лах. Была ли это случайность, произошло ли это от слишном 
легиого сравнения с дурным выбором очень плохих иниг или от 

i [Морис,  шш труд.] 
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искусства расказчика - решит только опыт. ·мы просим -:icex 
учителей первоначальных народных школ сообщить нам впечат
ление, произведенное этими повестями на читающих ребят. 
Вся мысль нашего издания есть только опыт, опыт и опыт, -
поэтому неуспех этой первой попытки будет для нас столыю же 
интересен , как и успех ее. Неуспех , ежели мы суме�м объяснпп, 
его себе, будет для нас залогом будущих успехов. 

Задача наших книжек двоякая : по форме и по содержан11ю. 
По содержанию мы намерены предлагать народу только то 
чтение, которое ему нравится ; по форме задача наших книжек 
состоит в том, чтобы предлагать это содержание постоянно на 
таком языке , который бы весь без llсключения был понятен 
чтецу из народа. 

�1ы убеждены, что все потребностп народа за!'онны, что добро  
п рисуще человечес1юй природе , и что народ точно так жР нельзя 
поучать, нак и нельз я испортить книшками. l\'lы знаем только. 
что нравственные убеждения 1�;1агаются пз всех элементов 
жизнп , и что умственная работа t-сть о;�.ин из самых пJюдородных 
элементов о б р азоваюш нравствен ны х убежденнii ,  и потому 

только считаРм пош�зным чтенпе, 1.;ак J1учшее средство для 
умствРнной работ 1.1 . 1-\ f шое это должно быть чтение и кан оно 
должно действовнть на народ, мы не тоJ1ько не зн аем , - не 
п риз н аf'м на coбoii  п рава знать и такое мнимое знание считаем 
вcшi <1 н i'1 111P i i  дерзостью, порюндающf'i'r тoJI ЫiO ошпбки п н апрас-
1: ыР трат1.1 сю1 , '1 О г�·щих быть лучшf' �·потребленными. 

Ушс 1-1авно в l:. upo1 1e  и ). нас пишу·1 ся :книги ДJIЯ поучени я ,1 1 а . 
рода труду 11 смир е1шю (которого терпеть не могут поучающие), 
а народ, по -старо:.1у , читает не то, что мы хотим, а то, что ему 
нрав ится :  читает Дюма , Чети-Мннею, Потерянныfr Pati, путеше

ствие Коробейнико в а ,  ФрющыJ1я Ве н цпан а , Е руслана,  АнгJшti
сного Ыилорда - и своим особе н н ы м  путем вырабатывает свои 
нравственные убеж;.�.сння. И все п редполоа;енпя о том,  как тат.;ая
то. :и тан.ая 1ш н г а  дошкна подеfютв • н�ать на н а р од, оказьш а ютея 
ошибочнымп : одпн ч 11тает Чстп-;\lпнею н дел ается фанатшюм, 
другой, чнтая т�' же Чет1т-Мпнею,  де;тастс я  неве рующпм. один, 
читая Дюма, но р гпт себе вкус, другоii подучас r шобовь t\ хо ро
шему чтению . ЕжР:ш бы т е  самые люди, которые соболезнуют 
о том, что народ чптает Францыля Венц�1 а н а ,  сп роt 'п 111 себя по 
еовести , к ак дошли о н н  до своей .� юб 1ш 1-; хо р о шему чrению, 
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онп ,  вРрно, признались бы,  что боJ1ьшоii доле своего развития 
u11 11 обязаны те;о.1 самыl\1 1шпгаl\1, чоторые онп теперь счптают 
;:�.урныl\lи. Точно тан, нан нельзя убедить юношу, что пить юшо 
врРдно и что аюбовь есть бред пустой, - точно так же нельзя 
убедпть народ, что rшиж1ш нушно чптать тол№о полезные и 
r· ерьезные. Мушп:к платпт гривеннин за юшж:ку 11 потому 
требует, чтоб ему далп то, что ему хочется, а не то, что хочется 
воспитателю народа . Бояться же за то, что народ испортится 
от того, что в него попадется кнпж:ка, :которая нам не нравится, 
бы:ю бы всё то же, что бояться, чтобы вода Волгп не испортилась 
оттого, что в нее впадет серный :ключ. Отчего в нашем :классе мы 
не ропщем на то, что писатеаи отвечают на наши требования? 
Ежели мы любим чувствптельное, - они дают нам чувствптель
ное, мы обличительное ,  - и с радостью прпветствуем обличи
телеf1 .  Почему же для :этого сфинкса-народа не должно предло
;нРнпем отвечать на требование? Почему мы для себя считаем 
хорошим: писате:�ем того , :который нам нравится, а для народа 
счптае;о.1 хорошим ппсателем того, :который нам, а не народу 
нравится? Ежелп народ хочет читать Английского Милорда, 
то 1>а:кое мы имеем право жалеть об этом и предлагать ему сочи
ненпя о том, :какие, по нашему мнению, нужны для народа 
добродетели?  Ежели мы не умеем или не любим отвечать на тре
бованпя народа, то, :казалось бы, проще всего нам отвернуться от 
э rого неразумного народа. Ежели же �'жь мы во что бы то ни ста
:ю хотпм образовать :этот несчастный народ, то дадимте ему то, 
что он требует . Ежели нам :кажется, что ГуаJ; и.ли непреоборимая 
верность дурная :книга, напишем нритпку на Гуана, выпишем 
его содершанпе, объясним, почему она нехороша. Ежелп и это 
трудно, то попробуем перевести Гуана с того выспреннего, 
uбо:1ьщающего полуграмотного чтеца, язьша на понятный язын, 
11 , :может быть, мы убедим народ в том, чего нам хочется. Но  так 
шш иначе, мы не минуем отвечать на народные требования, 
Ршели :мы тоаь:ко не вели:кпе мьюлптели и поэты, ноторые пе 
спрашпвают, что нужно, а указывают вперед на то, что будет 
нушно. На требования ;-не этn ответим мы тем больше, чем больше 
(· умеем отрРшпться от своих ш1чных воззрений. - Всё это м ы  

наппса.;ш только для того, чтобы не ввести в заблуждение :кри
тина, встретившего в наших кншннах, очень может быть, перl'
де:�:ки Ермака 1.; плясками и танцами илп Английского Ми
:�орда Георгь.. 
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.№ 3, !\[арт. 
Стр . 6б . Пр и.11е11а1 1ис  " за? iaвziю отдма: <1 ('01111 1 1Р11 u н  1:pPrm ь

яnc1>ux детей».  

С настоящей нншнни м ы  н ачинаем новыii  отдел - сочп-
11ею1я ученпнов.  По  н а ш нм uпытам такого род 1 1  с u ч шщнш1 
ч11'1·аются веоьма охотнп . Сочин!'нпя :�т11 иногда в о все НР 

поправлены, иногда с нсбоJiы11uм11 нспр ав11е1 1ш1:.ш орф • J 
графпческих ошпбон. 

,]\r:> 7,  IIIOJIЬ .  

Стр . б - 7 .  Напе•1атаиное беа :щглавzи1 r ;  fieз п одписz� 11 ред11 · 

словие к «111 аго.лtеmу» несо.лtпеюю пр1итд.1еJ1си т Толсто.11у . 

как об это.ч свидетельствует его запись е диевп ю;;е от .ЗJ авгу • 

ста 1 862 г . :  <1Писа.� " .  предисловие ll вставnll 1.· даго.1 1rту» . 

На свете есть ч!'т ыре вер ы :  еврейс к а я ,  в кото рую шпды 
веруют ; настоящая в е р а  '\: рис·гиансная , в которую l\IЫ ве руем ; 

магометанская вера, в :nоторую Турнп, Татары п Че р н е с ы  

веруют, и пдолопоклоюшческая вера,  в кото рую дшше н а 
роды веруют, Американцы, Индпfiцы , I\ алмыкп. П ре;хще бы;1а  
одна вера .  В с е  верили в Бога.  А потом от Ад амовых сьшовеii 
пошлп л юдп, которые стали болванам кланятьс я .  �· Авр а ю.1а 
был сын Измаил, от р абы его Агарп. От И змап:rа пошел пnро;( 
Арабы. Арабы шпли вдаJiеке п сталп то;не болванам нлnнятьс я .  
Так стало две веры : еврейская п идолопоклонш1<1ее1шя. 1-\.огда 
пришел на землю пстинныii Сын Боший Иисус Христос,  одш1 
повериш1 в Н его и стали Христиане ; другпе не повершш 11 

остались кто евреи, а кто пд0Jюпоклоню1ю1. Тю\ с'l· а л о  т р п  
nеры : еврейская, пдолопоклопнпческ а я  и пстин н а я  вера Хрп
стианска я .  А 1 300 ле'l' тому назад р одился у пдо:юпокл о 1 1 1 1 1шо 1З 
чеJю век Магомет, которыii назво.J1 себя п р о р о 1\О:.\t и ста;1 уч1iть 
новой вере.  Н арод не знал еще настоящеfr х р пстпа 1 1с 1{ О fi n !' р ы ,  
поверш1 ему. Ита1< сдеJiалась четвертая ве р а ,  кото рую 1 1 а 3 вали 
магометанскою. 

ПерIЗая вера евреfrс1шя,  вто р а я  ид о л о п о 1{ ; ю ю шч е с к а я .  тр е 

тья Х р пст11 а 1 1 с к а н ,  а чет верт а я  магомета нска я .  В 11долопо1ш о 11 -

нпчес н у ю  IЗ е р у  веруют дпкие i1 I\ а:1мык11 . В еIЗреfrскую uepy 
веру ю'r одн и  Жиды . 13  Х р и с т п а 11с1\ую веруют Н емцы,  Ф р а н 
цу 3 ы ,  Л 11 гш1 ч а н е 1  Итальянцы, l\I H O ГO других н а родо в и м ы ,  
Русс1ш е .  В ма гомет а 11 с 1{ую IЗе р у ют Ту ркп,  П е р сп а н ы ,  Тата р ы ,  
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Башкиры, Rиргивы 11 много других народов. Идолопон.лон
нини никакого дня не правднуют и болванам кланяются ; Жиды 
правднуют субботу и в Моисеевы книги веруют ; Христиане 
правднуют воскресенье и веруют в Моисеевы книги и в Еван
геJiие ; а :магометане правднуют пятницу и веруют в книгу Коран. 
Магометане вабрали Царьград, откуда наши отцы веру при
няли, 11 Иерусалим у них под властью. Магометанская вepii 
началась с Магометёl. 
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[ПРОШЕНИЕ Л. Н .  ТОЛСТОГО М И Н ИСТРУ НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕ Н И Я  О РАЗРЕШЕНИИ ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА 
<�ЯСНАЯ ПОЛЯНА». ] 

Его высонопревосходительству г. министру народнаго про
свtщенiя, Евграфу Петровичу Ковалевскому. 

Отставного артиллерiи поручш(а Графа Льва Николаевича 
Толстаго . 

ПрошенiЕ> 

Прилагая при семъ программу журнала Ясная Поляна, 
и11rnю честь понорнtйше просить ваше высонопревосходитель
ство о раврtшенiи мнt означенного ивданiя. 

20-го апрiшя 1861 г. 

Гр . Левъ Николаеви<1ъ 
Толстой. 

Жительство имtю : Rрапивенснаго уtвда Тульсной губернiи . 
въ сельцt Ясная Поляна. 

Программа ЖУРНАЛ А <1Яснля Полян.о\>>. 

Журналъ <�Ясная Поляна)> будетъ выходить съ 1 -го iюля 
1861 года, въ сельцt Ясной Полянt, Тульской �·убернiи, Rра
пивенскаго у-Ввда , ежемtсячно двумя отд-Вльными выпусками. 

Журналъ выходитъ не въ столиц-В, и не въ губернскомъ 
город-В , а въ сельц-В Ясной Полян·Б, потому что все вначенiе 
его и содержанiе должна составлять частная школа для дtтей 
и для вврослыхъ обоихъ половъ, основанная въ 1 859 году 
въ сельц-В Ясной Полян-В . 

Цtль журнала - педагогичесная ; но съ тою особенноrтью, 
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что д.'ТЯ того, чтобы сдi>л аться паун.о ii п плодотворпоii наукой, 
педагоги:н·Б ,  по наш<>му убi>ащенiю , нуашо перестать осно
вываться на абстрактныхъ тсорiя хъ , а приня·гь за основ анiс 

путь опыта 11 выводить своп полоа�енiя ()ТЪ ч R стныхъ къ об
щимъ, а не наоборотъ. Поэтому-то журналъ н ашъ, чтобы не 
впасть въ отрЪшснность отъ жизни и отъ потребностей н а рода 
11 въ неприлошимыя отвлеченныя педагог11ческiя теорiп , дол
шенъ постоянно руководитьf'я живою д·нi'rствительнос'l'ЬЮ, не 

терять изъ виду тi>хъ , съ н·вмъ онъ 11м·ветъ дi>ло,  и для атого 

долженъ изда в ат ься въ деревнi> п при деревенской шно.тв. 
Собственно ше ш1-юла Ясншi Поляны избрана намн потому, 
что по своiiствамъ пародон ае е л е нiя этой мi>стности 11 по ма
т r>рiяльнымъ f'.редствамъ, которымн владi>етъ школа, 11шо:11t 
;�та одна пзъ т шп1хъ, въ ноторыхъ результаты опытовъ мт·:пъ 
быть пр11мi>н11мы къ бо;� ьш(•му числу мi>стностей . 

Одинъ отдiшъ а>урнала будетъ называться «Шнола Ясной 
Поляны», другой - «Кнш1ша Ясной Поляны» . 

Ежемi>сячный отдi>лъ школы будетъ заключ ать въ СРбi> : 
1 )  Отчетъ о ходi> Яснопо.:rянской шнолы : описанiе опытовъ , 

неудачъ п удачъ прi!'l\Ю ВЪ п реподаванiп п замi>чательнi>iiшпхъ 
явленiй между )'Чптелямн, род11 те:т ям11 уче н11ковъ и самым11 
ученпкамп. 

2) Отчетъ и мнЪнiя нашп , провi>ренныя опытами учениковъ, 
о всi>хъ кнпгахъ 11 журнаJ�ахъ, назначаемыхъ для народа. 

3) Педагогичеснiя стать11, I>акъ отечес·гвенныя, танъ и п н о 

странныя, но тольно танiя , 1> оторыя будутъ вносить въ науну 
новые факты, взятые пзъ опыта , а не новыя воззрi>нiя, в з н 

тыя изъ отвJ1еченнаго мыш:1енiя . 
Ежемi>сячныi1 отдi>лъ кнш1ш11 будс·rъ з аключать uъ ссбi> ста

ты1 оригинальныя, ПРрсд·вланныя 1 1  переводныя по вс·Ьмъ 

частямъ литературы, учен оf1 п п&ящноii, начиная отъ пословпцы 

п сназкп, до популярной х1шiп и механшш, по только танiя 
статьп, ноторыя съ одноii стороны будутъ удовлетворять на
шимъ требов анiямъ отъ народной литературы, нравственнаго 
п.:ш научн аго с одержанiя ; съ другой стороны - и глашю!' 
условiе - тольно танiя, коrорыя еще въ рукописп пройдутъ 
черезъ испытанiя нашихъ учеюшовъ, т .  е .  такiя, которыя безъ 
учителя 11 толкователя въ состоянiи будутъ понимать и чп
тать съ иптересомъ человi>къ илп ребенокъ, стоящiй на пер
вой ступени образованiя. 
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Цiша всему ивдапiю будетъ 9 рублей, :книж:камъ отд-Бльяо 
по 25 коп. ва выпус:къ. 

Сотрудни:ки: rr. Гаяринъ, Марковъ, Ау:>рбахъ, Скопинъ 
и Головачевъ. 

Объемъ изданiя, въ обоихъ выпус:кахъ, будетъ отъ 15 до 

20 листовъ ежем-Всячяо. 
Редакторъ rрафъ Левъ Ни:колаевичъ Толстой 

2f Л. Н Топт-ой. т. 8 



ОБ ИЗДАНИИ Н ОВОГО Ж"УР Н АЛ Л. 
С 1-го января 1862 года 1 в сельце Леной Поляне, Тульскоii 

губернии, Rрапивенсного уезда, будет издаваться ежемесяч
ный журнал, под заглавием : 

«Я с н а я П о л я н а». 

Ежемесячное издание будет состоять из двух отдельных nы

пусков : школа «Ясной Поляны» и :книжна «Леной ПоляНЬ11•. 
Школа будет заключать в себе статьи педагогические. Rнmнка 
будет содержать статьи народные, то есть удобопонятные и за
нимательные для народа . Вот вся наша программа, с тою m1mъ 

особенностью, что, по нашему убеждению, педагогина есть 
наука опытная, а не отвлеченная, и что для народа, по выра
жению Песталоцци, самое лучшее только как раз в пору. 

Мы убедились, что почти все руководства школ дурны, но 
вместе с тем, что и по существующим плохим руководствю1 
в болъшей части школ учение идет успешно. Стараясь ра:n.яс
нить для себя это кажущееся странным противоречие, мы убе

дились, что успех учения основан не на руководствах, а на 

духе, организации школ, на том неуловимом влиянии учителн, 
н а тех отступлениях от руководства, на тех ежеминутно 1ш
меняемых в классе приемах, которые исчезают без следа, но 
которые и составляют сущность успешного учения. "Уловить 
эти Щ\иемы и найти в них законы - составит задачу нашРi1 
шнолы и ее отголосна - отдела нашего журнала, называе:r.ю1·0 
школой «Ясной Поляны».  

1 Занятия по должности Миро1>огn nосреднииа поставили меня , про
·шв моего ожидания , в необходиъ1ость отщ ы1 ь ивданиt> « Яснтt П оояr,ю 
не с 1-го оитября 1861 г . ,  иан предпол ага;10сь, а с 1 янва1,я 1862 г. , no 
обще�rу обычаю. Гр. Л. Т олстой.  
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Сотрудниками нашими поэтому будут преимущественно учи
теля Ясно-Полянской школы, и могут быть только учителя, 
смотрящие на свое занятие не только как на средство существо
вания, не только как на обязанность обучения детей, но и как 
на область испытания для науки Педагогики. 

Не философскими откровениями в наше время может по
двинуться наука Педагогика, но терпеливыми: и упорными по
всеместными опытами. Не  философом-воспитателем и откры
вателем новой педагогической теории должен быть каждый 
преподаватель, но добросовестным и трудолюбивым наблюда
телем, в известной степени умеющим сообщать свои наблюде
ния. 

По части народной литературы мы убедились, что для того, 
ч•rобы писать книги для народа, нужно более чем обыкно
венный талант и кабинетное изучение народа, нужно живое 
суждение самого народа, нужно, чтобы назначаемые для него 
книги были им самим одобряемы. С этою целию мы намерены 
представлять на суд народа, собирающегося в нашей школе, 
все те книги, которые, по нашему крайнему разумению, 
ближе подходят к нему и, не стесняясь ничем, печатать в от
деле книжек «Ясной Поляны» только те статьи и книги, ко
торые будут им одобрены. 

Сверх того, находясь в постоянно-близких отношениях к на·  
роду, имея постоянно возможность поверять наши мнения H<t 
практике, мы намерены в отделе школы отдавать отчет как () 
всех народно-педагогических статьях, так и о книгах, назна
чаемых для народа. В суждениях этих мы будем основываться 
только на опыте . 

Итак, журнал «Ясная Поляна�> будет содержать в себе ; 
В отделе Школы : отче:1'ы о всех опытах, удачах и неуда

чах новых приемов преподавания в Ясно-Полянской школе 
и в Тульсной Гимназии, по некоторым предметам, преподава
тели которых обещали нам свое содействие, и критические 
обаоры педагогических статей. 

В отделе Книжек : оригинальные, переводные, переделан
ные и даже просто перепечатанные статьи всякого рода, ко
торые пройдут через критику народа, собирающегося в нашей: 
школе, и которые, по нашему убеждению, не будут противны 
началам изящного вRуса и строгой нравственности. 

Цена полномv изданию, от пяти до десяти печатных листов 
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ежемеr.ячно, 6 руб. сер . Школа отдельно 3 руб. сер. Книжки 
отдельно 3 руб. сер . ,  или каждая книжка, продающаяся от
дельно , 25 к. сер . Цена полному изданию с пересылкою 7 руб. 
50 коп . сер. 

Подписка принимается с 15 Августа в «Ясной Поляне» в 
конторе журнала , в Москве в конторе Рус.ского Вестнина, 
в С. -Петербурге в магазине Давыдова. 

Редактор и издатель Граф Л. Толстой. 



О ПРЕКРАЩЕНИИ ИЗДАНИЯ ПЕ ДАГОГИЧЕСI-\ОГО 
ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ П ОЛЯНА». 

'Убеждения наши, высказанные в 1 -м номере журнала «Яс
ная Поляна�>, не только не изменились, но подтвердились и 
постоянно подтверждаются нашими, хотя и ограничеииымиt 
опытами и наблюдениями. 

Несмотря на лестные отзывы о «Ясной Поляне», напечатан
ные почти во всех журналах, мы прекращаем издание «Ясной 
Полянь11>, потому что за первый год ее существования мы m:ели 
не болеЕ.> 400 подписчиков. 

1\1ы не перестаем и не перестанем делать те педагогические
опыт{>I, которые составляли всё содержание журнала, и вы
водить из них наши посильные наблюдения, а потому с 1863 
[года ]  мы будем издавать не срочное издание, а, по мере на-
копления материалов, сборники как :Книжек, так и Школы 
«Ясной Поляны», о которых при выходе их будет объявляться 
отдельно. Подписавшимся на 1862 год недоданные номера бу· 
дут доставлены в непродолжительном времени. 

5 Марта 1860. 
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ИЕОПУ.ВJIИКОВ АННОЕ. НЕОТДЕЛАПНОЕ 
И НЕОRОН Ч.KU.JlOE. 





5 Марта 1860. 
ПЕДАГОГИЧЕС:КIЯ 3АМ'ВТ:КИ И МАТЕРЬЯЛЫ.  

Наука есть только обобщенiе частностей . Умъ человi>ческiй· 
тогда только понимаетъ обобщенiе. когда онъ самъ его сдi>лалъ; 
или провi>рилъ . Частность же онъ допускаетъ на вi>ру . Рели
riя есть обобщенiе ,  принятое на вi>ру . Задача педагогiи есть 
слi>довательно наведенiе ума на обобщенiе,  предложенiе уму, 
въ такое время и въ такой форм-В, таr-\ихъ частностей, изъ ко� 
торыхъ легко дi>лаются обобщенiя . - Есть обобщенiя , общiя 
всi>мъ, черезъ кот"рыя каждый долженъ пройти, есть другiя, 
которыя нельзя предвидi>ть . Этими-то неожиданными обобще
нiями обогащается наука . -

Преподаванiе 1 исторiи народовъ и государствъ невозможно 
для дi>тей . Въ исторiи ближайшая и 2 основная частность есть. 
человi>къ , похожiй на меня . Изъ нi>сколькихъ такихъ частно
стей, только со временемъ учащiйся выведетъ понятiе о народ-В, 
государств-В . А какъ много нужно такихъ частностей, составляю
щихъ частность государства , чтобы учащiйся понялъ движенiе 
народовъ, государствъ . -

Въ естественныхъ наукахъ частность основная есть каждая 
особь .  Въ химiи основное тtло , только тогда , когда осязаемо 
для учащегося . Въ математик-В частность еr.ть дi>йствiе - сло
женiе,  а общее - свойство цифры . Математика , въ особенности 
Геометрiя,  скорtе всего приводитъ отъ частнаго къ общему. 
(Путь постиженiя общаго для учащегося обратный научному.) 
Ребенокъ не прежде узнаетъ, что такое государство, а потомъ -
какъ живетъ въ немъ человtкъ, а прежде понимаетъ, какъ 
живетъ человi>къ, а потомъ - въ какихъ условiнхъ . Не прелще 
понимаетъ общiй законъ растенiя - клtтчатку, а потомъ дi>я
тельность клtтчатки, а на оборотъ . Не прежде пенимаетъ зна
ченiе величины , а потомъ выводъ изъ соединенiя величинъ, а 
на оборотъ .  Ребено1tъ дtлаетъ всt четыре правила арифм�тики, 

1 С .л,ово Преподанание надписано над строкой. чпw вызва.л,о переде.лк-у: 
Исторiя на исторi и ,  но бо.л,ьша.<� буква в рукописи оста.л,ась. 

2 Зачеркнуто: единствен[ная] 
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а не только не умtетъ опредtлить , но не знаетъ значенiя цифры. 
НЕ> знаетъ ея отношенiя къ единицt . Искуство педагогiи есть 
выборъ поразительнtйшихъ и удобнtйшихъ къ обобщенiю част
ностей въ области: каждой науки и живtйmимъ представленiи 
ихъ1 (понятливtйшимъ было бы несправедливо . Ребенокъ не 
требуетъ понятливаго, но требуетъ живаго, сильно дtйствую
щаго на воображенiе . Возьму примtръ изъ математики . Для 
обученiя дtленiю лучшiй способъ есть дtленiе десятичныхъ 
чиселъ и составленiе перiодовъ , которые непонятнtе простыхъ 
чиселъ, но дtйствуютъ на воображенiе) и руководства къ вы
воду главнtйшихъ , полезнtilшихъ обобщенiй ,  но никакъ не въ 
навязыванiи обобщенiй . Ребенокъ ихъ не допускаетъ, какъ 
частности, ибо они не дtйствуютъ на воображенiе, а на одну 
память (на воображенiе вашего способа выраженiя словъ , буквъ) . 
Ежели вы учите ребенка цифрамъ и пишете ему и учите назы
вать 1 2 3 4 и т. д . ,  онъ можетъ дtлать бездну обобщенiй изъ 
двухъ фактовъ - названiя и фигуры, но вы старайтесь , чтобъ 
онъ не останавливался на томъ обобщенiи, напримtръ, что 
въ 4 есть прямая палочка и въ 1 тоже, что 6 и 9 перевернутые 
похожи другъ на друга , а онъ почти всегда сдtлаетъ эти 
обобщенiя, но останавливаете его вниманiе на томъ, что отъ 
1 счесть 3 цифры впередъ - будетъ 4, а назадъ - опять бу
детъ одинъ , и отъ 6 до 9 тоже . -

Въ математик-В легче всего руководить обобщенiя, въ есте
ственныхъ наукахъ , болtе дtйствующихъ на воображенiе, 
всей разнообразностью представляемаго предмета , менtе легко, 
и труднtе всего въ историческихъ наукахъ . Гдt остается пол
ное свободное поле воображенiю . Обыкновенное явленiе «ту
пика �> есть важный фактъ въ педагогiи и доказательство сказан
наго выше . Умъ человtка, въ особенности ребенка въ класс-В, 
никогда не бываетъ въ бездtйствiи ( онъ постоянно совершаетъ 
свои обобщенiя) , но ежели онъ самъ не можетъ сказать , что 
останется отъ 2, когда возьмете 1 , или говоритъ, что б-а - ба, 
.а д-а - фю, то это только доказываетъ то , что онъ нашелъ дру
гое поле обобщенiй, а потерялъ то, на которое вы его наста
вили . Ежели бы этаго не было, онъ бы сейчасъ опять понялъ то, 
что вы ему говорите, но онъ не можетъ оторвать своего ума отъ 
того другаго обобщенiя , въ соверmенiи котораго онъ находится . 
Тупику подвержены очень тупые (и) одаренные очень живымъ 
воображенiемъ дtти . - Очень тупые потому, что ему пред
ставляются болtе легкiя обобщенiя, чtмъ то, которое вы пред
лагаете ему . Очень живые потому, что ему представляются много 
другихъ, труднtйшихъ . -

Главное-не нуаwо забывать того, что наука состоитъ въ руко
водств-В къ обобщенiямъ, (а не въ передач-В обобщенiй) сначала 

1 Начиная от слов: жию11йшимъ представленiи ихъ кончая: не въ навя
.аыванiи обобщенiй . рукопись дает текст , грамматически очень sапутан
.ный , но общий смысл его совершенно понятеr.. 
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изъ фак•rовъ, а въ посл'Вдствjи изъ обобщенiй, сд'Вланныхъ уча
щимся и уже принятыхъ 1 имъ за· факты (т .  е .  одilтыми вообра
женiемъ въ извilстную форму) . Передавать же обобщенiя нельзя . 
Природа человilческая отказывается въ принятiи ихъ . Но вся
кая наука строится на обобщенiяхъ . Какимъ же образомъ пе
редавать науку тilмъ, которыми не найдены, не провtрены еще 
эти обобщенiя, у которыхъ нtтъ никакихъ обобщенiй, исключая 
тtхъ, которыя даетъ одна жизнь до извtстнаго возраста? Найти 
эти обобщенiя и отъ нихъ, представляя новые факты, переводить 
на высmiя - вотъ, слtдовательно, задача педагогiи .  Задача 
одинакая въ одномъ че:п:овtкt съ задачей науки въ человtчествt; 
но не обратная, какъ какъ будто предполагается всilми учебными 
книгаl\lи и руководствами . (Для подтвержденiя сходства пути 
науки въ человtкt съ человtчествомi, приведу одинъ примtръ 
священной исторiи,-фактъ, что исторiя младенчества человt
чества понятна для каждаго младенца-человtка . Естественныя 
науки младенчества человtчества - стихiя, земля, кончаю
щаяся водой, и т .  д .  - понятны для младенца-человtка) . -
Человtкъ въ своемъ развитiи дол;кенъ пройти всt фазы · раз
витiя человtчества . И только одно развитiе всего человtчества 
поназываетъ тотъ несомнtнный путь , по которому долженъ идти 
человtкъ . Ежели до сихъ поръ учились и учатся люди, то безъ 
сомнtнiя задача эта педагогin и ея ходъ должны были быть 
извilстны и приложимы, но только отчасти и одной практикой, 
хорошимъ учителемъ въ его 2 словахъ, въ его домашнемъ дtлi> 
ученья ; но по невtжеству ли моему или нtтъ , я до сихъ поръ 
не видалъ педагогической книги, въ которой бы не былъ принять 
обратный ходъ задач-В педагогiи и задачt науки, книги, въ ко
торой бы (прежде не были) 3 недопускались принятыя на в-Вру 
обобщенiя , которыхъ не можетъ им-Вть учащiйся . По этому въ 
теорiи мнt кажется, что, къ несчастью,  господствуетъ еще про
тивуположный здравому смыслу взглядъ на педагогiю . - Безъ 
сомнtнiя, идя впередъ и обобщая законы свои, наука становится 
легче, доступнtе уму . Но она доступнtе только тому уму, кото
рый изъ фактовъ вывелъ эти обобщенiя . Для того же, кото
рый черезъ факты не проmелъ всt ступени обобщенiй, она съ 
каждымъ высmимъ обобщенiемъ становится сложнtе . Педагоги 
какъ будто забываютъ это, какъ будто, поработавъ надъ предме
томъ, они такъ обрадуются, что, обобщивъ, объяснили себ'k 
его, что они торопятся т-В же обобщенiя передать учащимся . 
Они какъ будто забываютъ , что, уяснивъ обобщенiемъ свой пред
метъ, они ДОСТИГЛИ только одну половину труда , они только 

1 В подлин.н.ике ошибка: принятымъ 
2 Зачеркнуто: рi;чахъ движ[енiяхъ] 
8 Последн.ими словами гакан.чивается л. 3 об. авттюграфа. Ни:нсе, по

черком явн.о другого времен.и, идет аачеркн.утая строка автографа, с тру
дом поддающаяся 11.рочтен.ию : Лвл. [ 1  нерааобр .] прав. эт11 nnобщ. Напрасно 
боятся ва умъ [?] человiша. 
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узнали ту дороrу, по ноторой должны будуТ'Ь идти дpyrie ,  но 
имъ предстоитъ снова ОТ'Ь перваrо mara вести ихъ (уназывая 
путь), разставляя на дoport приманки для воображенiя и 
избавляя отъ объtздовъ , а не разсназывать имъ, чтб есть тамъ, 
куда они должны идти . Ребенну кажется очень просто, что есть 
рожь и береза , но ноrда вы ему скажете , что есть рожь и береза, 
а еще есть двусtмядольныя и односtмядольныя растенiя, имtю
щiя такiя и такiя свойства, вы ему только сдtлаете сложнtе 
то, что было просто, ибо онъ не можетъ понять ваmе1·0 обобще
нiя, не сдtлавъ предварительно обобщенiя о законахъ жизни 
растенiй, которыхъ онъ тоже не можеТ'Ь понять , не слtлавъ 
обобщенiя о законахъ разд-Бленiя 1 на части растенiя, котораrо 
онъ не можетъ понять , не сд-Блавъ обобщенiя о присутствiи та
ковыхъ во мноrихъ растенiяхъ - не разсмотрtвъ мноrо но
выхъ [?] растенiй .  - Начните съ тоrо, что есть растенiе, онъ 
это знаетъ . Какъ оно живетъ и питается, онъ это знаетъ или [?) 
не понимаетъ . Но вtдь что вы хотите сназать , коrда вы rоворите, 
что растенiе имtетъ лисТ'Ь, стебель и корень? Вы хотите ска
зать� что, какой бы ни былъ фиrуры корень и rде бы онъ ни былъ, 
онъ - корень, ежели онъ исполняетъ (то-то и то-то) проводитъ 
въ растенiе изъ земли растворимыя неорrанич[ескiя] тtла ; но 
для тоrо , чтобы сказать это, надо сказать , что въ растенье 
входятъ неорrаническiя тtла . Вы rоворите, что оно питается . 
Но этимъ вы что хотите сказать? Что какое бы ни было расте
нье ,  оно всеrда живетъ . 2 Вотъ это-то и покажите ему на одномъ, 
на друrомъ и т .  д .  и 3 руководствуйте ero въ обобщенiяхъ . Пока
жите ему типы цвtтковыхъ и типы безцвtтковыхъ и т. д. 4 
Онъ знаетъ, что есть царь А[лександръ] Н[иколаевичъ] и былъ 
Моисей, а вы ему сказали, что есть еще д[ревняя ], с[редняя] и 
н[овая] исторiя, ему стало только труднtе помнить . Но что вы 
хотите сказать, что что очень давно, то называется старое, а 
что не очень давно, то новое, - это онъ знаетъ . Прежде жили 
тоrда-то все такiе-то, а послt такiе-то . 6 Вамъ кажется, что вы 
для него это разд-Влили, а напротивъ, вы это разд-Влили для 

1 Последними словами ваканчивается. л. 4 автографа. Вдоль левого края. 
этого листа, почерком несомненно другого времени,  написана еще строка 
мтографа, не поддающаяся. вставке в определенное место основного текста: 
почему такая ошибка. Н аука рада упрощенiю и вабываетъ , что упрощенi& 
есть сложность. 

· 

2 Последнее слово надписано над вачеркнуты.м: принимаетъ частицы 
извнi;. 

3 Зачеркнуто: пусть онъ дi;лаетъ свои 
4 Последнее предло:J1еение вписано ме:J1Сду строк, черни.яами другого 

цвета и почерком несо.1.�ненно другого времени. 
6 После с.яов: Прежде жиш1 тогда-то - следует ряд частью недописан

ных, не всегда поддающихся. прочтению предло;нсений, судя по ЦВРmу 

черни.я, писанных в рааное время. Mo:JICHO рааобрать: вс-В были дра [?] 
оохожи не?.1нож[ко] и посл-Б котор[ыхъ]? [1 нерааобр .] вапрягали, а посл-в 
все больше. - Все это аачеркнуто и сверху надписано и тоже аачеркпу
то: Которые царей убивали въ [l нерааобр .]. 
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себя, чтобы ввать , какъ , въ какой послiщовательвости, въ ка• 
комъ дух-В вы будете передавать ему такi е-то и такiе-то факты-

Для составленiя ваучныхъ квигъ давно ужъ поняли, что 
нужно отбрасывать всю исторiю своей эрюдицiонвой или опыт
ной работы, всю машивистику своего дtла . Для педагогiи точно 
также необходимо отбрасывать всю философiю своего изложе
нiя , всt выводы, сдtлаввые посл-В изученiя . 

Я скавалъ, что, несмотря на такую ошибку педагогiи, педаго
гiя идетъ , во идетъ съ вначительвыми ошибками, проистекаю
щими ивъ такаго положелiя ея . Недостатокъ теорiи пополняется 
отчасти практикою: выпускомъ безполезнаго и вреднаго, при
бавленiемъ ивустно или письменно нужнаго и руководством:ь 
книгъ случайныхъ, непедагогическихъ, произведенiями иску
ства , изящной литературы и историческими памятниками (Би
блiя, сказки, лtтописи, Плутархъ и т .  п .) .  Но ошибочный 
взглядъ теорiи, не останавливая совершенно, сильно затруд
няетъ педагогiю .  - Изъ этихъ волъ навову главнtйшiе :  
1 )  Невозможность обравованiя безъ преподавателя . 2 )  Усвое
вiе памятью непровtренныхъ обобщенiй (одно изъ величайшихъ 
волъ, на рушающее навсегда самый процессъ мышленiя) . 3) На
строенiе преподавателей провtрять обобщенiя, сдtлавныя 
учащимися, и сличать ихъ съ обобщенiями научными . 1 )  Ведетъ 
къ однообразiю развитiя . 2) Останавливаетъ его (ибо часто, 
понимая, не въ силахъ выравить) . - И вачtмъ такъ бояться 
ва умъ человtка? Онъ не можетъ сдtлать всtхъ вужвыхъ обоб
щенiй изъ [1 неразобр . l фактоRъ . Только факты давайте наибо
rатti"шiя богатi>iiшими обобщевiями . 

Обученiе нравственнымъ или религiознымъ законамъ . Есть 
слtдствiе того же печальнаго заблужденiя . Но это есть еще 
далекая будущность . Не говори : не убiй, а покажи факты, ко
торыхъ общiй смыслъ есть - не убiй, и онъ не убьетъ . -

Весь 1 кругъ наукъ вмtстi> первоначально . Журналъ будеть 
(состоять) выходить 3 раза въ годъ, ежели 2 по 2 книги - въ 
10 печатныхъ листовъ . Первый отдtлъ будетъ ваключать въ 
себt свiщtнiя о школахъ ,  вамtтки учителей, мысли о педаго
riи вообще, оригинальныя и переводныя . 2-й отдtлъ будетъ 
заключать руководства 3 по равнымъ наукамъ . (Поэзiю) Повt
сти и разскавы , скавки и пtсни. 

1 Отсюда и до конца. судя no Rочерку и цеету чернил, писано в другое 
?ре1.�я . чем осноеанпый текст «Замето�. 

8 Зачерк1tуто: богатство 
а В подлиннике: Руководства 
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* ГО ЗАДАЧАХ ПЕДАГОГИИ .] 

! .  
Образованiе - благо .  - Образованiе дается ЖliIЗнью . Пре

подаванье, ученье есть , должно быть часть жизни, также не
посредственно и безсознательно воспринимаемо, какъ каждое 
отправленiе жизни . Единственное лучшее руководство мi!ры , 
времени - условiй [?]  удовлетворенiя потребности - есть при
родное стремленiе .  

Исторiя Педагогiи - двоякая . 1 )  Человi;къ развивается самъ 
подъ безсознательнымъ влiянiемъ людей и всего существую
щаго и 2) человi;къ развивается подъ сознательнымъ влiянiемъ 
другихъ людей . - Подъ исторiей Педагогiи разум-Вютъ одно 
сознательное развитiе .  Первая же, несуществующая исторiя 
Педагогjи была бы болi;е поучительна : какъ болi;е и болi;е не
посредственно учился человi;къ изъ жизни, которая болi;е п 
болi;е становилась поучительна . :Какъ независимо отъ созна
тельной педагогiи ,  иногда подъ ея влiянiемъ ,  иногда противу
положно, иногда совеrmенно независимо, подвигалось образо
ванiе и самая безсознательная педагогiя , какъ болi;е и болi;е 
съ различiемъ образованiя , съ быстротой сообщенiя , съ разви
тiемъ книгопечатанiя , съ перемi;ной образа правленiй государ
ственныхъ и церковныхъ , болi;е и болi;е поучительны стано
вились люди - являлись новые средства 1 поученiя .  Эта но
вая исторiя педагогiи должна явиться и лечь въ основанiе всей 
педагогiи .  Въ этой наукi; 1юлжно быть показано, какъ учился 
говорить человtкъ 1 000 лtтъ тому назадъ и какъ уЧится теперь , 
какъ онъ учился называть вещи , какъ онъ учился различнымъ 
языкамъ, какъ онъ учился ремесламъ , какъ онъ учился этикi; ; 
какъ онъ учился rазличiю сословiй и обращенiю съ ними , какъ 
онъ учился думать и выражать свои мысли . Я попробую написать 
такой краткой историческiй очеркъ для исторiи педагогiи рус
окаго крестьянина и на немъ только полагаю возможнымъ 
основать общiя правила 2 образованiя Русскаго крестьянина . 

1 Н адр.uсан.о н.ад аачеркн.утым: примi;ры 
Л. ва последпих слова 11адписан.ы пад аачеттvты.л1 нс 1 1 1 1 1у 



В еличайшiй (абстрактный) философъ не дастъ мн·:В 1/1000 доли 
тtхъ основанiй, которыя я найду въ прiемахъ дtдовъ , отцовъ ,  
111атерей , старшихъ сестеръ , братьевъ , сосtдей . - И не по
тому я найду ихъ у мужиковъ, а не у философа , что :мужпкъ 
умнtй философа , но потому, что отноmенiя ребенка къ педаго
гической дtятельности жизни 1 совершенно свободны и изъ 
безчисленна[  го] множества деiiствiй только тt принимаютъ 
педаrогическiй характеръ , которыя свойственны восприниманiю 
ребенка , и дtйствiя и прiемы эти вtками дtйствуютъ одинакоnо 
неотразимо на поколtнiя .  - Дtйствуютъ всесторонне, накъ 
сама жизнь . Педагогiя сосредо[то]чивается здtсь не такъ , какъ 
въ сознательной - на однихъ прi е:махъ - здtсь такiя же важ
ныя силы : жилище, достатокъ , пища , работы , до:машнiя живот
ныя и т .  д . Въ педагогическомъ отношенiи это не есть случай
ность , что Царь воспитывается во дворцt, всегда съ людьми, а 
мужикъ въ избt, часто одинъ , когда родители на работ-В . Нап
лучшiй Царь не можетъ быть иначе воспитанъ, какъ въ толпt, 
наилучшiй мужикъ не иначе,  какъ въ одиночеств-Б и въ курноii 
изб-В, которая сильн-Бе заставляетъ его любить поле . Въ каждомъ 
жизненномъ условiи развптiя есть пРдагогичЕ>ская цtлесооб
разность , и отыскать ее есть задача этой исторiи педагогiп .  - 

Эта исторiя nедагогiи: газЪЯ<'НИЛа 2 бы l\ШOl'O кажущихся труд
ностей . Говорятъ , глnвнаfl' трудность образов�нiя м:ужицкаго 
сословiя rсть необходимость д-Бтской работы . И [сторiя] П [епа
гогiи] доказала бы, что дtтская работа есть , напротивъ : первое 
условiе образованjя крестьянина и т. n .  Тольк о эта исторiя 
педагогiи можетъ дать положителъныя данныя для сqмой нау1ш 
пе�агогiи . И сторiя же педагогiи въ тtсномъ <'мысл'k попима<.'мая , 
такъ, какъ она до сихъ поръ понимается , можетъ датт. тольно 
отрицательныя основанiя .  Эта Исторiя П едагогiи ,  которую я 
назову скор-Ее исторiей ( образовательныхъ) теорiй воспита
нiя , есп. исторiя стремленiй челов-Бчеснаго ума отъ идеи образо· 
ванiя (идеальнаго человtка) , независимо оiъ потребностей че
лов-Бка , къ прЕ>доставленiю сnободнаго восприним:анiя наукп , 
отъ образованiя идеальнаго человн.ка к:ь обраilовшt iю извт:ьстиаго 
'Че.�овnrи Этотъ ходъ можно просл-Бдить со вреl\1 епи возобно
вленiя · наут�ъ череnъ Лютера , Вано,  Руссо , Rоменiуса , Песта
лоци до но нi!йшаго времени . Послi; класспческаго образованiя 
и средствъ [?] памяти, требуется извtстное религiозное, и ору
дiемъ дtлается мыmленiе, посл-В религiознаго требуется отече
ственное и реальное и (исключителLно) орудiемъ д-Блается во
ображенiе . Насильственное внtдриванiе образованья 3 уступаетъ 
мiiC'l'o свободному предоставленiю . Н о  педагогiя оетается в-Брной: 
своей исторiи и продолжаетъ хотtть быть наукой самостоятель 
ной , системой образованiя приложимой везд-Б и всегда , науной 

1 Надписано над за14еркнутым: родныхъ 
2 Надписано над за14еркнутым: поnазала 
8 В подлиннике описка: обравованью 
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отвлеченной, философской, а пе исторической и опыт
ной . - Педагогiя все еще хочетъ быть теорiей, все еще хочетъ 
образовать человiша , все носится еще съ идеалами, все еще 
не хочетъ низойти или подняться па степень пауки опытной:, 
только изученiемъ законовъ своего объэкта получаю[ щей) 
знанiе вредныхъ и полезныхъ условiй образованiя . Задачей 
Педагогiи было - образованiе наилучшаго челов-Вка , задачей 
Педагогiи должно быть изученiе челов-Вка и, сообразно зitанiю 
его, удовлетворенiе его потребностей образованiя . Не обра:ю
ванiе челов-Вка вообще должно быть задачей Педагогiи, а обра
зованiе наилучшаго Принца Прусекаго въ 1860 году, 
имi>ющаго убогаго дядю, такого-то отца и находящагося 
въ Пруссiи при ея настоящемъ развитiи, или образованiе 
Негра въ такомъ-то штат-В, им-Вющаго злаго хозяина , 
сл-Впую мать и 3-хъ сестеръ . - Вс-В эти условiя законны и 
педагогически цi;лесообразны, ихъ не только не нужно устра
нить , но на нихъ безсознательно строится все образов[анiе .] 
Такая задача невозможна безъ помощи свободы выраженiя 
педагогической потребности . Свобода же даетъ несомн-Внныя 
указанiя на условiя. которыя должны быть устранены, на по
требности, к-оторыя должны найти удовлетворенiя . Доставле
нiе орудiй паибольшаго круга д-Вйствiй въ жизни, какой бы онъ 
-tш былъ, есть единственная задача Педагогiи . 

Педагогiя - опытъ . Педагогiя не должна разрушать связи 
съ кругомъ жизни . Всякая среда з:шонна . Влiянiе бе:юозна
тельной педагогiи пезам-Внимо и потому не должно быть раз
рушаемо . 

Преподаванiе религiи .  Разрушать предразсудки, разрушаешь 
религiю .  Подожди вопросовъ . -

Памя•rь 1 еже.11и слаба , натурально свободно требуетъ своего 
развитiя . Обширность ума вызываетъ память . Обширность 
памяти вызываетъ способность соображенiя . 

Абстрактная педагогiя хочетъ разложить челов-Вческую спо
собность знапiя и ученjя на воображаемыя величины и руко
щщптся ими . Эмпирич[еr.кая] педагогiя беретъ это знанiе какъ 
фантъ, иsучаетъ различныя степени, отыскиваетъ вопросы ка
ждой степени и отв-Вчаетъ на каждый . Отъ этаго - идея Песта
лоци - mecaniser l 'instruction 2 и другпхъ . Отъ этаго рамки 
образованiя старыя, а потребности новыя 

Риль говориn: въ школы 16 в-Вка былъ перенесенъ образъ 
правленiя (Zucht) дома и :это было хорошо . 

Онъ ходитъ около мысли, что въ школы дотненъ быть пере
песенъ образъ обученiя дома . 

Rакъ введенiе - моральная физiологiя общества - никто не 

1 Начипая от слова память копчая: способность соо5раженiя , в по
..:-..яин.пике три строки текста отчеркнуты круглыми скобка.ми. 

� [механизировать образование] 



в:Вритъ . Движенье стало цi>лью . - Особая глава равенство -
равномi>рность образованiя . Почему ученыii сnмонадi>янъ ,  
одностороненъ , исключителенъ . -

1 Гл . 1 .  Влiлнiе образованiя на политическое и соцьяльное 
положе[нiе] общ[ества] .  Новое зпаченiе педагогiи . Россiя дастъ 
тепеRЬ ;:�то направленiе .  Государство управляется народомъ , 
а не владыками . Всегда было,  но теперь чувствительно, быстро 
съ путями сообщf енiя] и па ромъ .  

Гл . 2 .  Никто н е  вi>ритъ ни в о  что . Надо прямо отрицать все. 
Н овое покол·внье одна надежда . 

Гл . 3 .  Свобода образованiп .  
Гл  . . 4 .  Она невозможна , или съ низшихъ- ступеней нужно 

сдi>лать заманчивой . -
Гл . 5 .  Педаl'огiя наука опы1·ная .  
Гл . 6 .  Что теперь есть . 
Гл . 7 .  Накъ достигнуть цi>ли . 

Нап [олеопъJ 1 1 1  нс могъ бы 
было свободы шшгопечатанiя . 

быть деспотомъ. еже.'I И  бы пе 

Необходимость образова пiя 
Изъ Прудона 
Изъ Фурье 
- S � .  Simon 
Du pan loup. 

Эконом[ икd j 
Полити[ка ] 
Религiя . 

' От слов: Гл . 1 . В.'1 iR ние . . . весь men:cm написан на псреверн.утой 4- ri 
сmран.ич.е. 
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[ПРОЕНТ УСТАВА 'УЧЕБ Н ЫХ ::lАВЕДЕ Н И Щ .  

Провктъ устава раздtляетъ учебныя заведенiя низшiя на 
три разряда : 1) школы грамотности, 2) низшiя и 3) высшiя на
родныя училища . -

Подра�щtленiе вто можетъ быть основано или па убtжценiи,  
что только такiе три рода школъ моrутъ быть полезны , или на 
опытt, что только такiе три рода могутъ основаться . Мн-В ка
жется, что и то , и другое убtжденiе совершенно произвольно . Во
первыхъ потому, что нужно прежде основать школы сообразно 
потребностямъ народа , а потомъ уже подраздtлить ихъ ; во
вторыхъ потому, что одно возможное основанiе подразд-Вленiя 
школъ неспецiнльныхъ есть степень образоваи. iя, прiобрtтаемая 
въ нихъ ; а степеней образованiя , начиная отъ низшей школы 
и до гимназическаrо курса , можетъ быть не три,  а - 103 и без
численное множество .  

Вс-В вти три разряда суть элементарныя школы, и подраздt
ленiе ихъ, кромt того ,  что неосновательно, неудобоисполнимо . 
Объемъ науки везд-В одинъ и тотъ же, какъ въ низшей , такъ и 
въ высшей школ-В (онъ подраздtляется на науки историческiя , 
111атематйческiя и естественныя) , и чtмъ выше степень науки, 
тtмъ болtе она подраздtляется (на этой степени подраздtле
нiя науки, мнt кажется , и основано подраздtленiе среднихъ 
и высmи�ъ у [чебныхъ] з[аведенiй]) , но элементарныя (нившiя) 
учебныя ваведенiя тtмъ то и отличаются отъ среднихъ и высшпхъ , 
что въ нихъ подравдtленiе наукъ еще не существуетъ . Науки 
историческiя , естественныя и математическiя преподаю[тся] 
вмt[ стt] . На какомъ же основанiи подраздtлять элемента рныя 
школы? Гдt больше или меньше учителей, или гдt лучше 
или хуже учителя? или rдt дольше учатся? . . .  П роэктъ устава 
основываетъ �вое подравдtленiе нившихъ школъ на ш[ колы] 
г[раr.ю·rности] , н[ившiя] н[ародныя] у[чилища] и  в [ысшiя] н[арод
ныя] у[чилища ] , на программ-В наукъ, имtющихъ преподаваться 
въ этихъ школахъ, и па состав-В учителей . Программа вы[сшей] 
н[ародной] школы изложена въ § 137 . Rpoмt Закона Божiн 
полагается 1)  Русскiй явыкъ, Исторiя и rеографiя , начала естс-
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ствов·hдепiн , Лрие.мстика и rео:11етрiя , чистооиоапiе,  церковное 
niшie . Дpyroii:, болtе ограниченной программы, по моему мнt
нiю,  не можетъ быть и въ самомъ низшемъ н[ародномъ] у[чи
лищt] (называе:�.1омъ въ проэктВ школой грамотности) . Мн·:В 
кажется даже для н[ изшей] ш[  колы] эта программа слишкомъ 
аграниченною, отсутствiемъ преподаванiя славянскаго языка 
и только началомъ естествовtденiя .  Ни одинъ д-Вльный учитель 
при самомъ первоначальномъ ученьи не мошетъ обойти ни 
однаго изъ этихъ предметовъ. На какой же степени будутъ 
преподаваться эти предметы, зависитъ отъ с-редствъ учителя . -
Н говорю учителя, а не учителей, потому что не допускаю воз
можности раздtленiя предметовъ и ыоэтому преподавателей 
въ элсментарномъ училищt. Повторяю: элементарная школа 
тiшъ только отличается отъ высшихъ, что на той высотt, на 
которой находится преподаванiе науки въ э [лементарпой] 
m[колt] , оно не можетъ логически подраздtляться . Rаждая 
вtтвь науки не им·:Ветъ р,остаточно интереса , чтобы быть наукой . 
Возможно ли представить себt преподаванiе отдtльно стати
стики для того ,  кто не знаетъ основательно исторiи, или бота
ники для того ,  кто не знаетъ основательно начала естествовt
денiя , или геометрiи для того,  кто не знаетъ основательно 
ариеметики . По смыслу п [роэкта] у [става] подъ в[ысши.ми] 
н[ародны11ш] у [чилищами] я разумtю соотвtтствующiя у[tзд
нымъl у[чилищамъ] ,  и въ таковыхъ я не могу себ·:В представить 
логическаго. а не насильственнаго подраздiшенiя предметовъ . 
Правда , это подраздtленiе предметовъ и учителей можеТ'Ь быть 
введено, и введено въ настоящее время, но каковы результаты? 
Ежели бы величаii:шему генiю педагогу предложили преподавать 
въ у[ tздномъ] у[ чплищ·:В] одну географiю извtстное число часовъ 
въ недiтю, онъ бы едва ли могъ сдtлать что нибудь больше 
перваго рутинера учителя, заставляющаго своихъ учениковъ 
заучивать звуки по :извtстному порядку . Нужно убtдиться, 
что составляетъ силу в[  ысшихъ] у[ чебныхъ] з[ аnеденiй ], под
раздtленiе наукъ для учениковъ, усвоившихъ уже такъ общiй 
смыслъ науки, что каждая отдi>льно можетъ для нихъ предста
вляться самостоятельною и занимательною, это самое подраз
�i�.ченiе, примtнимое къ н[изши�1ъ] у [чебнымъ] з [аведенiя!'ttъ] ,  
составляетъ ихъ слабость . ( - Самое первоначальное обра:юва
пiе ничего не подраздtляетъ и возможно только тогда) и, къ 
несчастью,  всегда примtнялось и теперь должно бы снова при
м-Вняться по смыслу устава . Ежели бы не логика , то опытъ по
казалъ это въ Германiи , что въ э [ле.i.\lентарноii:] ш[иолt] воз
моженъ одинъ учитель . Скажутъ - трудно найти учителя , 
который бы :могъ преподавать всt науки . Мнt же кажется , 
что певозможенъ учитель въ элементарной школt, которыii , 
преподавая одинъ предметъ , не можетъ преподавать и всtхъ 
друrихъ .  Учитель Исторiп , нс могущiii препо;Цаватъ rеографiи 
и естественной исторiи , не будетъ въ состоя пiи сдtлать 
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nапимат[ ельным:ъ 1 свой предметъ и будетъ скучный (зубрпль
щrш.ъ ) ,  педантъ , rютораго уроки будутъ зубриться . Безъ сом
нiшiя нi>тъ рi>чи, что одинъ учитель въ э [лементарной] ш[колi>] 
долженъ быть изъ сословiя людей самыхъ образованныхъ въ 
Р[оссiи],  т .  е .  кончившiй курсъ въ университет-В; (одинъ же учи
тель изъ семинарin) . М:огутъ сказать , что при одномъ учителi> 
(много) все зависитъ отъ его личности . Да , но кромi> контроля 
надъ нимъ , обезпечивающаго его годность , есть возможность 
успi>шнаго обученiя при одномъ образованномъ учителi>; 
почти нi>тъ возможности при одномъ необразованно:-.1ъ учителi>, 
Iшкой полагается п [роэктомъ] у [  става] въ ш [ колахъ] г [рамотно
сти] и н[изшихъ] н [ародныхъ] у [чили:щахъ] ,  и рi>шительно 
пi>тъ никакой при многIIхъ необразованныхъ,  собирающихся 
въ совi>ты и правленье . ПроЭI{ТЪ устава 1 основанъ, какъ ка
жется , на той мысли, что тоже самое� что хорошо для высшихъ 
у[чебныхъ] з[аведенiii ] ,  хорошо и для низшихъ, съ той только 
разницею, что для низшихъ при томъ же порядкi; нужно людей 
менi>е образованныхъ . Это видно и въ требованiяхъ отъ школъ 
г[рамотности] только , чтобъ не былъ ко:rодшшомъ , и въ самомъ 
понятiп грамотности, и въ программi> съ тi>мъ же подразд[i>ле
нiемъ] предметовъ , часовъ ,  учителей . И въ заманкЪ повыше
нiя учителей изъ низшей шко.;:rы въ высшую, какъ будто про
фессоръ почему то выше н[ароднагоГ у [чителя] или что его труд
нi>е найти , - мысль ложная двояко : 1 )  для н[изшихъ] ш [колъ] 
нужно столь же образован[ныхъ] л [юдей] ,  какъ и въ в [ысшiя] 
ш[колы],  и 2) порядокъ преподаванiя въ н[изшей] ш [колi>j 
не только совершенно особый, но часто противуположный . 
П[роэктъ] принимаетъ за основапiе разд[i>ленiе] низшей ш [Rолы] 
3 степени образованiя 1) грамотность § 15 , 2) всi>мъ нужныя 
свiщенiя § 19-20 и программу § 137 . 

-У[чебныя] 3 [аведенiя] имi>ютъ цi>лыо образованiе, а не г[ра
Аtотностъ ], в [  ысшую ], п[  ачалъпую? ] , с[реднюю? ] и прогресъ 
� 137 . Грамотность есть варварское понятiе народа , н:оторое, 
къ несчастью,  усвоила себi; литература и правительство . Гра
мотность есть Fertigkeit ,  не :имi;ющая нпчего общаго съ образо
ванiемъ . Есть примi>ры образованiя э [лементарного] безъ 
гра[.мотности] в наоборотъ . въ особенности частыя . Грамотность, 
какъ она понпмается народомъ, есть вся наука , и состоитъ 
она изъ бунва[ря] ,  часовн[ика] п Псалты[ря],  выучпваемыхъ 
наизусть .  - :Какое в;1iянiе на будущее развит1е должно имЪть 
такое развптiе, мы шщимъ на грамотныхъ нашего народа . 
Окончившiй этотъ курсъ , кромi> \забитыхъ) притупленiя по
нятiй. убито!� свободы м ышленiя и умственпаго разврата 
усвояетъ уб·Jщщенiе, что этой мучительной наукi> есть 
конецъ . П.ттодомъ такого ученiн Р С' 1ъ отвращенiе на рода 1cr. 

1 Пос.1е двух последних слов вписаиа иеiJ01•ою1е11 11ая фраза: �'ч11телю 
�югутъ б[ыть?] помощ[нюш?] для низшихъ 



образованiю, а прLоэктъ] хочетъ уваконить 1 та�,ой родъ гр[амот
ности J .  Грамотность , даваемая необразован[пымъ] учит[елемъ ] ,  
н е  мошетъ имi>ть другихъ слi>дствiй . Понятны споры nъ об
ществi> п литера [туri>] , полезна г[раАtотиостъ] или нi>тъ . Одни 
говорятъ - граАtотиостъ вредна , и правы, другiе говорятъ -

.!ра.лtотиост ъ ,  подразумi>вая подъ ней э [  лемента рное] образо
вапiе, полезна , :и правы . Н о  они не знаютъ , что грамотность 
достаточно развита въ народi>, э [лементарное] образованiе же 
еще не начиналось . Теперь пр [о1жтъ] у [става] принимаетъ это 
печальное понятiе граАtотиостъ въ смыслi> народномъ , ложно:мъ, 
допуская обученiю грамот[i>] всi>хъ и считая ш[колы] г [рамот
ности] ступенью образованья . 

Грамотпость есть орудiе образ [ованiя] ,  да , но не ступень . 
Первонач[ альныя] шк[ олы] не должны быть школами грамот
ности , въ которыхъ учатъ кой-какъ , а должны быть школами 
перв[ он.ачальнаго] образованiя , самаго труднаго и требующаго 
наибольшаго человi>чес1,аго (rуманнаго) образованiя . Не у 
насъ однихъ , чтобъ образовать народъ , основывали, не имi>я 
гимназiй ,  академiи, потоl\1Ъ хваталпсь за умъ, что нужны универ
ситеты, потомъ начинали заниматься гимназiями, потомъ 
у[i>здными?] у [чилища:ми?] го[родски:ми?] ,  потомъ ужь оконча
тельно убtждались , что первоначальныя школы не должны 
быть школами грамотнос·rи , а школами ,  въ которыхъ должны 
быть лучшiе дtят1:>ли (пе такiе,  которыхъ за награду переводятъ 
въ в[ысшiяl) и школами ,  на которыя должно быть обращено 
преимущественное вниманiе . Изъ ВС('ГО с1tазаннаго полагаю 
что можно сдi>лать слi>дующее заключенiе .  (Bci>) учебныя з[аве
денiя] не должны быть подраздi>ляемы на ш[ колы] г[ра.л�отио
сmи l, и [иашiя] и[ародиыя] ш [колы] и в [ысш iя] п[ародпыя] ш[колыl , 
но всi> школы ( соотвi>тствующiя наш:и:мъ сельскпмъ , городскимъ 
п уi>зднымъ уч[ил.ищамъ]) ,  въ которыхъ науки еще не могутъ 
преподаваться отдi>льно , составляютъ эл[е:ментарпыя] шк[олы] ,  
различествующiя по  средствамъ школъ и подразд·:Вляющiя [ся] 
только по мi>стностп (ежешJ ужъ нужно подраздi>ленiе) на 
сельскiя и городскiя . Во всi>хъ школахъ долженъ быть один'f> 
учитель , (имi>ющiй, по средства:мъ школъ, помощниковъ , въ 
числi> 1юихъ и законоучи·rель) , изъ образованнi>йшаго сосло
вiя Россiп , съ содсржанiемъ н1:> менi>е 1000 р .  сер . Въ сельскiя 
школы назначают[ся] окончпвшiе нурсъ естественныхъ наукъ , 
въ городскiя зто не есть непремi>нное условi е .  Все остальное 
остается по проэкту устава . - Теперь поста раюсJ. отвi>тить 
на очевидно представляющееся возраженiе .  Гд·:В взять .чюдей 
и ср1:>дства , и не лучше ли хоть что-нибудь , чi>мъ ничего? 

Отвi>чу на послi>днее . Грамотность вредна , поселяя недовi>
рiе .  Образоnанiе полезно, поселяя дов1Ьр iе .2 Ч·Ь111ъ больше шхюлъ 

1 В подлиннике: � з а к онеть . 

:: В под.1и111-1 ипе очевидftая 01� иска: дов hрнн 
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грамотности , тi>111ъ м ень tmе 1 образова нiе . Опна же ш кола обра
зонdпiя образуетъ учптелей не на жалованьи , а л юд€'й , на 
дi>.ттi> поназавшпхъ выгоду образованiя, вызывающи�"Ъ потреб
ность п средств[а] общества и способныхъ словомъ и дi;ломъ 
обучать другпхъ . -

На 2-й п силън·Бйшiй тrовоnъ : гдi> взять людей и средства , 
отвi>чу слi>дующее . 

Образованiе на рода есть преимущественно дi>ло общественное, 
Rоторому КаI{Ъ бы не помогало мудрое правuтельство ,  оно не 
можетъ много сдiшать безъ содi>йствiя самаго общества . Обще
ство , начиная отъ самаго крест[ьянина] ,  мi>щанuна , до купца 
п помi>щика , тi>сно с.вязаннаго съ народомъ , пмi>ющаго постоян
[но] дi>ло съ нимъ и страдающаго непосредственно отъ его необ
разованiя ,  общество сильно чувствуетъ эту потребность и го
тово удовлЕ:'творпть ей и готово трудиться для удовлетворенiя ея . 

П[ро:штъ] 'Уfстава] разрiзшаетъ основанiе 1 у[чплищъ] част
нымъ отд-Вльнымъ .�:ицаl\1ъ ,  [но] и связываетъ пхъ уставомъ, весьма 
понятно не рискуя повi>рить столь важное дело народнаго обра
зованiя безконтрольно отдi>льнымъ лицамъ . Вмiютi> съ Т-Вмъ 
етотъ ионтроль у биваетъ увлсченiе ,  самодi>ятельность лицъ , п 
сверхъ того дi>ятельность отдi>льпыхъ лицъ не можетъ получить 
того значенi я и entrain , 2 ко[торыя] бы он-В имi>ли , ежели бы 
были связаны въ общество оСщей сознанной идеей: . -

Для устраненiя етпхъ неудобствъ полагаю полезнымъ пра
вительству допустить образовапiе обществъ ел[ементарныхъ] 
школъ , к[оторыя] бы , находясь подъ коптролемъ правительства , 
имiзя свой органъ (журналъ) , по которому правительстео 
всегда слi>дило бы за его дi>йствiями (собпрало средства ) ,  отъ-
11скивало, вызывало потребность народа образоваться и: потреб
ность людей, и:м-Вющ�1хъ педагогическое призванiе, посвящать 
себя этой дi>ятелъности, которое бы въ своемъ журнал-В вводило 
бы въ сознанiе народа необхоrшмость этаго дi>ла и ,  наконецъ, 
на ходrrло бы въ общестfi'h средства къ удовлетворепiю етихъ по
'Iребностей , т .  е .  основывало бы ш1юлы въ селахъ п городахъ, 
смотрн по потребностямъ нрая . 

У ставъ об [ щсr.·rва] первr оначальныхъ J школъ . -
§ 1 )  Об1цсства пмi>етъ ц-Влыо осноRя.нiя перв[ оначальныхъ] 

ШК')ЛЪ въ городахъ и CCJi a X"Ь . 
§ 2) Общество пмi>етъ право основывать школы въ вс-Ехъ 

городахъ и м·hстечка хъ Р[ о�сiйснойf И [мперiи] съ платой или 
бсзплатно . 

Я) 'Учите.ТIЯ'VIП въ 1ш�олахъ м огутъ быть толыю люди, выдер
жаFшiе педагогпче1шiй екза!\юнъ при упиверситстахъ . 

4) 3акопъ Божiй преподаетсq во вс-Вхъ школахъ приход
[ с1шми] Свящ[ <'Нникш1ш] . 

1 Первые плть бу1•в, - очевид110,  по ошиб�>е , - эачсрюlуmы. 
2 [�·влсиательност11 ,] 
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5) Оrщес·rво состоить изъ < Предсfiщатмяl� , Чпеновъ , И1Збп-
рае:11ы хъ по балоти fовкil . 

6) Члены вносятъ по . . . р[ублей] пpJJ избранiи . 

7) Общество припимаетъ п ожертнованi я . 

8) Общество nздаетъ журналъ , выручка съ котораrо посту
паетъ для цiшей общества . 

Програма Журнала nерв[оначальны:х:ъ] школъ . -
Журналъ 
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СЕЛЬСRОИ У Ч ИТЕЛЬ . 

Назначенiе журнала не состоитъ въ томъ , чтобы вы!1ывать но
вую дtятельность , но въ томъ, чтобы отвtчать на потребность 
дtятельности, существующую въ обществ-В, въ томъ, чтобы 
группировать силы , направленныя къ одной цtли , и т-hмъ 
увеличиrь влiянiе извtстной дtятельноrти . Цtль Сельскаго 
Учителя - есть первоначальное на родное образованiе . Ошиб
лись ли мы въ мнtнin, что потребность образовываться въ на
род-В и потребность образовывать на родъ въ болtе образошшномъ 
сословiи чувствуется въ настоящее время въ нашемъ обществ-В, 
покажетъ успtхъ нашего журнала . - Намъ кажется , что по
требность з·rа чувствует(:Я въ силF.нi>йшей: степени народомъ, 
образованнымъ сословiемъ и Правительствомъ . П равительство, 
особенно въ послiщнее время, видимо признало народное обра
зованiе необходимымъ условiемъ благосостоянiл , видимо при
знало необходимость дtлать реформы въ метод-В образованiя , 
начиная съ ни:�шихъ школъ . Прежде всего у насъ основалась 
анадемiя, потомъ Университеты , потомъ гимназiи . Вес�ма 
t>стественно на низкой степени общественнаго развитiя думать, 
что возможны ученын анадсмiи и университеты безъ ученыхъ 
гимназiй и народныхъ училищъ . - Россiя прошла черезъ 
зто заблужденье,  какъ и другiе народы . Теперь замi;тенъ пере
ходъ къ болt� серьезному взгляду 1 на низшiя учебныя заве
денiя . Теперь занимаются гимназiями болtе, чtмъ универси
тетами . Со временемъ будутъ заниматься Уtзднымъ училище�% 
и сельской школой болtе, чtмъ гимназiей, Университетомъ 
и Академiей . Въ Германiи и въ Англiи ,  гдt долtе вс'hхъ дру
гихъ государствъ наука Педагогi:и , переходъ зтотъ уже совер
шился . Ежели Правительство чувс:вуетъ потребность народ
! наго] образованiя , то на сколько силы1'Йе правительства должна 
чу11с'l.·воваться эта потребность въ образованныхъ сословiяхъ 
дворянства , купечества , находящихrя въ прямой, непосред
ственной зависимости отъ нравовъ , образа мыслей народа . Что 

1 В 11oдлunnU1>e описка: ваг.пядЬI 



народъ самъ чувствуетъ потребность образованiя, мн·в кашется 
не подлежитъ доказательствамъ . Это есть , по нашему мнiшiю,  
такая же потребность всякаго народа , накъ потребность пита
нiя всего живаго . Народъ нашъ не имi>етъ органа ,  ноторымъ 
бы онъ могъ выражать свои потребности , потому мы не им-Вемъ 
права сназать , чего онъ желаетъ или не желаетъ . Но образо
ванiе для народа есть потребность а не желанiе .  И ежели на
родъ говоритъ , что не нужно бы образовываться , то онъ гово
ритъ то, что сназала бы лошадь , которая для себя везетъ возъ 
сtна , что не нужно бы было ее мучать . Итанъ 

Мы не боимся преждевр�менности нашего журнала . Но зто 
одно тольно изъ условiй неусп-Вха , есть ':JЩе условiя . Журналъ 
можетъ быть излпшнимъ, можетъ идтп по пути , занятому у1не 
другимъ, говорить о томъ, что уже сказано . Этаго намъ,  нажется ,  
можно то1не н е  бояться . М ы  н е  знаемъ нетолько изданjя ,  но 
книги, которая бы удовлетворяла тtмъ потребностямъ, на но
торыя мы хоти:мъ и надi>емся отвtтить въ нашемъ журнал-В -
на потребностп руноводствъ для учащихся 1 въ сельскихъ шко
лахъ и руноводствъ для обучающихъ въ сельскихъ школахъ . -
Скажемъ смi>ло наше мнtнiе ,  нашъ журналъ долженъ быть пер
вымъ шаго:мъ къ народному образованiю, которое еще не начи
налось въ Россiи . "У насъ есть въ парод-В грамотность , но обра
зованiе еще не начпналось . Споръ о томъ, нужна или нtтъ гра
мотность, надъ которой такъ ядовито смtются, 2 но 3 самое 
r,лово и понятiе грамотность , не такъ смtшны, какъ кюиется . 
По нашему мпi;нj ю,  зто есть физiологическiй фактъ въ пашемъ 
обществ-В . Понятiе грамотности есть удивительно русское по
нятiе .  Это есть тоже, что ежели бы знанiе однtхъ буквъ безъ 
с1>."Iадовъ считалось бы за извtстную ступень развитiя и стали 
бы спорить , полезно оно или вредно . - Грамотность не есть 
ступень развиriя ,  а случайная Fertigkeit . 4 Вредно или полезно 
умtть плести снурочки въ смысл-В образованiя? Никто не 1110-
жетъ отвtтить . Но ежели одни будутъ несправедливо разумtть 
подъ грамотностью ступень развитiя, а другiя вредное влiянiе 
учителей и процеса ученiя на нравственность и умственныя 
способности учащихся , то споръ можетъ продлиться . Но ежели 
бы споръ о грамотности яснtе былъ бы формулированъ , то мы 
только по  опыту были бы на сторон-В тtхъ, которые отрицаютъ 
ея пользv . -

Третье 
v
ycлonie неуспtха изданiя есть его несоотвtтственность 

съ потребностью, происходящая отъ невtрнаго взгляда редак
цiи . Въ этомъ отношенiп мы не можемъ быть покойны и 

1 Сначала было · для первоначальнаго обученi11, вате.1� пос.ледние с.яова 
были вачеркнуты и сверху надписано: учащихся 

l Зачеркнуто: либ[еральные] )Rурналы или таи·ь упорно 
а В под.я1тнике: не 
• [наnын.) 
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считаемъ cвoefi обязанностью кратко изложить основанiя ,  ко:rо
рыя будутъ руководствовать насъ въ выбор.В статей для на 
шего журнала . -

Образованiе есть потребность всякаго человi>ка . Поэтому 
образованiе можетъ быть только въ форм.В удовлетворенiя по
требности . Вtрнi>йшiй признакъ дi>йствптельности и вi>рностп 
путя 1 образованiя есть удовольствiе ,  съ которымъ оно воспрш
нимается . Образованiе па дi>лi> и въ 1шиг-В не можетъ быть на
сильственно и должно доставлять наслажденье учащимся . -

Идеалъ руководства 

1 Так в подли1111щ;:е 
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[3Аl\1ЕТНИ ОБ А НГЛ И ЙСН:ИХ У Ч Е Б Н Ы Х  R НИГАХ ДЛЯ 
ШRОЛ . 1 

* Abbot'11 fir11t п:аdе1·. -
П ротестаптс:ки нравственная кш.1га съ катехизическими во

просам11 , дiшающими необходимымъ заучиванье . 
* Л ЬЬоt's sec011 d 1·eader. 2 -
Никуда не годится . Дидактизмъ во всЕ.>й сил-В . Абстракт

ное правило ставится прежде конкретовъ жизни . -
Honie mul со�пт01ъ Tlii1i9s . 3 
Сжатыя изрЪченiя о доброд-Втели и о естественныхъ пред

метахъ , бею, port ee . 4. ОписанiР мануфактурныхъ производствъ 
недурно но сухо отъ краткости . 

Poet1-y aml p1 ·ose . 5 Безсмысленный сборникъ съ ц-Блью уче
нiя дРкламацiи . -

4 Daily lesson books . 6 Разд·Блен[ы] по днямъ, съ ТеI{стами 
бпблiп и отрывочными сniщ-Внiями о всемъ , и еще съ вопросамu 
11 анализомъ . Три ц-Вли, ни одна не достигается кром-В скуки 
для ребенка . Вс-В эти книги ненужны . Rаждыi[ умный учитель 
сд-Влаетъ тоже свое и живое . 

3 .  7 First, sequel m1d secmid book of 1·ead·i1i9 lessons Ьу the 
Christi an brothers . 8 - Метода ученья азбуки и с:кладамъ съ 
протестантскимъ направленiемъ и съ началами грамати:ки и 
свЪд·Бнiями . П ритомъ :картпню1 . 

M01·al less01is . 9 Тупоумная религi озпость . 
Pri1iciples of elocutimi , 10 образецъ безсмыслiя :  н а нъ произ

носить , охать , вздыхать п молчать . 

1 [Аббот. П ервая книга дJ1я чтеюш .]  
2 [А ббот. Вторая ннига д л я  чтения.]  
3 [Домашние п обыденные предметы. ]  
4 [интереса. ]  
6 fП оэ зия и проза . ! 
6 ['1 учебные нниг11 для ежедневного чтения . ] 
7 После цыфры: 3 в подли1тике следуют две нел.сно нап uсtишые буквы . 
а [3 . П ервая , следующая и вторая книги ДJIЯ учебного ч1 сния , сос·1 а-

с.'!енные х ристиансюв�и братьями .]  
0 [У рон11 нравственности.]  

1 0  [Основы краснореч11я.] 
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Cl!.ristia1i k1io[ w llec�qe . 1 

* Readi1ig Ьооk.<1 for adults . 2 Превосходная книга . Н и шпо и а  
.Аtен.я пе работаетъ . Остальныя книги C/iristian k110[ ш ]ledt1e 
плохiя :краткiя исторiи безъ интереса и связп . 

Collection of' instructior1 extracts . 3 Собранiе изъ конверса
цiонслексикон[овъ] есть хорошiя, но н·hтъ связп ,  пе наука , 
нп забава . 

Leit01i i1istn1 ctive mid fuve11 ile reade1· . .i Плоше первы хъ Ab
bots въ томъ же род-В . -

AmqtteN '.<; reшlin,q lessons . :; Энсиклопедiя ,  Iiороткая и не
популярная . 

8elect extracts f'rom Blackr:;tons . 6 Хорошая книга д:rн образов . 
дilтей о законодательств-В отечества . 

Васпи Эаопа . 
Nelsom� Serie.<1 . 7 Тоже что Abbot's с особенпостя::-.ш п рiемовъ 

для языка . 
Cullock '.<1 reading books . 8 Дрянь дамс1<ая .  
Reading lesson books . 9 Bcil все тоже . Соединяющiя вс·в свi>-

д·hнiя, коротко , неясно и безъ системы . 
* Circle of' k1io[w]ledge lO - порядочно .  
* Hi1its of' aritkmetic lady 1 1  Verney 12 - умно . 
* Grant Arithmetic . 13 
* Cassell 's Arithm[etic] for the Youn[g]s .  14 

A bams. 15 
Cham1Jers A ritlimetic 16 - дрянь . 
Lang's . Heigher Arithm[etic] 17 - хороша я . 
* System of' me1ital aritkmetics . 18 
* Ьistruction of trainin.r1 aritlimetic. 19 
* The child 's A rithmetics 20 - прекрасная книжонка . 
.illorgan 's Elemmit of arithmetic . 21 Педантическая книга . 

1 [Хр��ст11анская на�·ка .]  
2 [Книга для чтения для взрослых.] 
3 [Собрание вьцержек 11з сведений .] 
с [Лейтон. Поучительное чтение для юношества .]  
5 [А111 нвес. Уро1ш чтения .] 
6 [Избранные 11звлечения из Блэкстона .)  
7 [Серия Н ельсона .]  � 

8 [Кузшок. К ниги для чтенпя.] 
8 [Учебные книги для чтения .]  

1 0 [Круг знанпй.]  
11 В подлиннике : ladi 
1 2  [Л:эд11 В ерней . Основные понятия арифметини . ]  
1 3  [Грант. Ар11фмет1ша . ]  
1 4  [Касее.11ь .  Ар11ф�1етика для юношестна. )  
15  [Абэмс.] 
16 [Ч:эмбер . Ар11фметика.]  
17 [Ланг. Высшая аrшfшет1ша .j  
is [Система �·мственного счета . ]  
18 [Наставление к обучению ар11фме 1 11ни . J  
2 0  [Арифметика для детей .] 
21 [l\lopraн .  Основы арифметики.] 
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? Boo7.·-Т.-eepi11g . 1 Не смотрi;rлъ ,1  потому что мн-В ле кажетr.я 
нavкoii: . 

Nesbit 's memmmtioii . 2 Отличная практическая книга . 
* Algebm Tates . 3 Въ Алгебр-В Тата вамi>тно стремленiе попу

т�ривированiя .  
P1·actical m,at/1e111atic.�, 4 не зна ю, н о  кажется Давадсопа хо-

1юmая J\1 атематпческая 1-ш11;1ша . -

l lисанье . 
Metlюd о/ 101·itiщ1 .  5 Надо nзя·1ъ . 

IНшьс 11 Музыка . 

Географiя .  
System 6 011 gmze1·al _qeo,q1·aplt [y] 7 Bal bl u n d  MaltP &un . 8 

С1шерная сухая компиляцiя . 
Cu riosities 9 of' phisical Geog1·apli[y] 1"' 

* 11 History of mшzki1id 12 - подходящiя книги . 
* Рориlш· Geology 13 La1·d11m· 1 4 
* Elemmits of Zoology 15 d'ml Totems 1 6 Slzaedler and Cliedlock.17 
* Dexter 's Mineral , animal and vegetaЫe substances . 18-От-

личная ннига , отвi>чающая на всянiе вопросы дi>тей . 
*The observing еуе . 111 О минроскопi>, почти популярно . 
* Sшai1is01is liaЬits mid i?isti1icts of animals . 211 

* Natural liistory (01· begimiers 01·шmi's . 21 
* Hooker 's child book of nature 22 - отличная книга . 
* Familiar liistory of Ьirlls, Stamby 23 маленьная книжка длн 

мал [ъчиковъ] . 

1 [Б�·хга:1тер11я . ]  
2 [ Н езбпт. Р:пюводство для 1 1з�1ерен11я . J  
3 [Алгебра Тэта .] 
4 [Прантичесная математика.] 
6 [Метода обучения грамотс .1 
8 В подлиннике: Sistem 
7 В подлиннике: geograpl1ie 
8 [Бальби 11 М альтбрен. Основы общей географпи. 1  
� В подли1111ике: Curiositys 

1 0 [Любопытные фа�>ты из фпзпческоii географии.] 
11 И.1t�я автора паписано нерааборчиво и аачерк11уто. 
12 [История рода человечесного.] 
13 В подлиннике: geologie 
14 [Ларднер.  П оп�·лярная гео.1ог11я . 1 
15 В подлипнике: Zoologie 
16 В подлинпике: totams 
17 [Ш едлер 11 Чедлок. Основы sоо.::югии 11 ·rотемизма .] 
18 [Денстер . l\I пнеральные , ашвотные и растительные яещестnа .1 
1 9 [ Н аблюдательный глаз]. 
20 [Сnейщ:он . П р11вычнп и 11нстиннты шивотных. ]  
21 [Орвеи . Естественная пстория для нач11нающ1111. .  1 
22 [Х;унер. liнига для детей о природе . �  
13 (Стаиб11 . Семейная шиsнь птиц. / 
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Popular economic botany, 1 все чужiя растсяiя, но нуншы[я] 
вс-Бмъ . 

* (J/iemistry о{' соттоп life Jonstcm . :.t 
*Cathechism of agricultural chemistry and geology . � -
*Griffith 4 забавы химическiя .  
Trimmer for farmer[s] and landowners . 5 

[На обороте .аиста , сложенного попмаАt : ] 
Educational Guardian .  6 
Pupil teacher . 7 
School and teacher . 8 
Englich journal of education. 9 
National societies . 10,н 

The educational record. 1 1  

1 [П опулярная э нономичес кая ботаюша . 1  
2 Lджонстон.  Х имия обыденноtt ш 1шни . ]  
3 [Н атех11sис агр ономичес иой х11м11и и геологи и .  
' [Гр11фф11тс.]  
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[ПИСЬМО К НЕИЗВЕСТНОМУ О НЕМЕЦКИХ ШКОЛАХ.] 

Любезный другъ ! 
Я теперь почти кончаю мое путешествiе по школамъ Евро

пы - часть Германiи, Францiя, Англiл,  Италiя, Бельгiя -
уже осмотрiшы мною - и мн-В страшно дать не только теб-В и 
педагогическому мiру - но страшно самому себi; дать отчетъ 
въ томъ уб-Вжденiи ,  къ которому я приведенъ вс-Вмъ видiш
ны:м:ъ .  1 -

Heraus damit .  Вотъ оно . Только мы русскiе варвары не знаемъ, 
колеблемся и ищемъ разр-Вшенiя вопросовъ о будущности 
человiша и лучшихъ путяхъ образованiя, въ Европ-В же это 
вопросы р-Вшенные ; и что зам-Вчательн-Ве всего; разр-Вшенные 
на 1000 различныхъ ладовъ . Въ Европ-В знаютъ не только законы 
будущаго развитiя челов-Вчества , знаютъ пути, по которымъ 
оно пойдетъ, знаютъ, въ чемъ можетъ осуществиться счастье 
отд-Вльной личности и цi;лыхъ народовъ, знаютъ, въ чемъ дол-
1.шю состоять высшее гармоническое развитiе челов-Вка и какъ 
оно достигается . 3наютъ , какая наука и како� искуство бол-Ве 
или м-ен-Ве полезны д"ля изв-Встнаго субъекта . Мало того, какъ 
сJiожное вещество разложили душу челов-Вка на - память , 
умъ, чувства и т .  д . ,  и знаютъ, сколько какого упражненiя для 
какой части нужно . 3наютъ, какая поэзiя лучше вс-Вхъ . Мало 
'fОГ О ,  в-Врятъ и знаютъ, какая в-Бра самая лучшая . - Все у нихъ 
предусмотр-Вно, на развитiе челов-Вческой природы во всi; сто
роны поставлены готовыя, неизм-Внныя формы .  2 И это совс-Вмъ 
не шутка , не парадоксъ , не иронiя , а фактъ , въ которомъ нельзн 
не уб-Вдиться челов·Бку свободному, съ цi;лью поученiя 

1 Зачеркн,уто: Я не �югу выснавать прямо зто убiтщенiе, ты бы ва
ом·hялся и пересталъ читать дальше. Я долженъ приготовить тебя . - Н а
чалъ я свое путешествiе съ деревенснихъ ш нолъ въ Германiи. Въ Н асау
с1юмъ ,  въ Дармштатсно:11ъ , въ Саксенъ-Мейнингенсномъ , гдh особенно 
славятся школы,  я нашелъ вевд h одно и тоже съ малыми ивмi;ненiями . 
В отъ 

• Против слов: И зто совс·hмъ нс шутна па по.яях 1-�аписан,о: науК'h дi>Ла 
нi>тъ до традицiи,  что и докавываетъ что это нс ся дi;ло. Вел вта фраэа 

обведена чертою .  
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наблюдающему школы одну за другою, 1,акъ я это дiшалъ , хоть 
бы въ одной Германiи , хоть бы въ одномъ городЪ ФранкфуртЪ 
на Ml  айн1; l ·  -

Вы приходите въ протестантскую, въ жидовскую, въ католп
ческую школу, въ малолЪтнюю, взрослую, женскую или :муж
скую, классическую или научную, промышленную, все равно -
одну общую всЪмъ , неизмЪнную черту опредi;ленности вы 
находите во всi>хъ этихъ школахъ . - Положимъ, въ первона· 
чальнойпротестан[ т lскойшколЪ вы находите, что учитель имЪетъ 
предписанiе не только насчетъ той послiщовательности пред-
11!етовъ , которую онъ долженъ принять , числа часовъ, которые 
онъ долженъ посвятить l\IОлитв·:В ,  каждому предмету, и каждому 
:упражненiю, но вы видите, что даж� тЪ руководства , т .  е .. прiе
мы, ноторые онъ можетъ употреблять , опредi;лены и назначены 
впередъ . Мало того, самъ учитель образованъ въ извЪстноii 
ш1юлЪ, семина рiи, такъ что толь:ко эти пзвЪстные прiемы по
нятны для него . - Вы начинаете разбирать эти предписанiя и 
утвержденныя руководства и находите для обученiя чтенiю и 
письму иногда методу складовъ, иногда новую Lauti [e ]r-me
thode, 1 для обученiя 1-штехизиса и священной исторiи заучи
ванье наизусть , длн исторiи и географiи заучиванье именъ и 
сокращенiя, уничтожающiя смыслъ , длн обученiя математикп 
упражненiя , направлепныя преимущественно на самыя д1;й
ствiя съ отвлеченными числами,  а пе на переведенiе чиселъ взя
тыхъ въ дЪйствительности въ отвлеченныя величины 11: т .  д .  
Однпмъ с.тrовомъ, вы  находите недостатки (такъ вамъ 1-шжется) 
и въ самомъ преподаванiи и въ послЪдовательпости его . - Но 
вы не вЪрите своему сужденiю .  Вы говорите себЪ, что la cri ti
q ue est aise[e] mais l 'art est difficile,  2 что прiемы эти, руковод
ства могутъ быть далекп отъ совершенства , но все же быть наи
лучшими возможными . Что они могутъ казаться несовершен
ныl\ш въ теорiи , но оправды ваться въ практик'h, резую"татами 
на учащихся . Вы обращаетесь къ учащимся ,  чтобы подтвердить 
свои сомн·Jтiя, и хотите просл'hдить аа процессомъ воспрпни
манiя этаrо преподаванiя .  Но здЪсь 3 вамъ трудно сразу понять 
эти результаты . Организацiя школы та�юва , что реаультаты 
ученiя скрыты отъ учителя . Сто, двi>ети мальчиковъ въ извi>ст
ный часъ вхо;(ятъ, совершаютъ молитву, садятся по лавкамъ 
и вс1; двЪсти начпнаютъ д'hлать одно и тоже . Мальчикъ нетолько 
не можетъ выразить въ школi; того, что ему понятно пли непо
нятно, прiятно и.тrи не прiятно то или другое, но онъ не мошетъ 
выразить словомъ то,  что онъ знаетъ или не знаетъ то или другое, 
или что ему 4 хочется . Все разнообразiе его мысли во вре:ш1 

i [ зву1юяоii метод, )  
2 [ нрипша легна , но ис нусство трудно,j  
J Переделано и зачеркнуто: вы ничего не ) видит� 
� Пос,�е: что ему начато слово: начат но осталось пе законченным и пи 

неiюсмотру не sа•1-зркнуто. 
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и.пасса подведено нъ выраженiю1ъ «могу» - «хочу» , ноторыя 
овъ :передаетъ подъятiе:.1ъ руки . 

Итакъ, во время чтенiя учптеля вы не може·rе 1 слiщить за вос
принятiемъ преподаваемаго . Все, что вы видите, это скуча ю
щi я  .лица д-Втей , насильно вогнанныхъ въ учплище , нетерп-В
пиnо ожидающихъ 2 звонка и вмtстt съ тtмъ со страхо:\1Ъ ожп
дающпхъ вопроса учителя, дi>.<ае:.�аго для того, чтобы противъ 
пол и  принуждать дtтей сл-Вдпть за преподаванiемъ . 3дtсь нп
чего ни подГт]вРрждаетъ нп разрушаетъ ваши со:.шtнiя .  Вы 
приб·:Вгаете къ другому способу - вопросовъ - и задачъ ма
тематическихъ и сочиненjй .  Но ежели вы при этомъ поручите 
веденiе вопросовъ учпте.i!ю, то результаты ваши будутъ о 3 

1 Зачеркпуто: вид-Бть 
1 В подлиппике: ож11да1ощаrо 
а Фрааа не накопчена.  
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ВСТ�7ПЛЕ Н I Е .  
:М1гЬ нажется , что в о  врс:.ш :.юпхъ занятiй воспитаюемъ д·.В· 

тей вообще, и въ особенностп русскпхъ нрестьянсю1хъ дi>тcii:1 
мн h прпшли въ l'о.;тову нtкоторын :�1ыс.1111 , не вошедшiя еще въ 
убtждепiе правите.r�ьствъ 11 обществъ о значенiп 1 народнаго 
образован:iя въ паше время п о новыхъ основапiяхъ , I{оторыn 
;(о.ттжны быть по.:тожены: длн него . Эт1i-то мысшr я постараюсь 
11з:rолштr.. въ это:.1ъ ппсанiп, въ тoii безсознательной связп , IJЪ 
1 . оторой оп·h вырос.;:ш во l'Шt . 

Я говорю, что мыслп этп вырослп во :.ш·Б , потому что IialiЪ со
знанiе о новоl\1ъ значенiп народн:аго образованiя,  ТаI{Ъ и о по
выхъ прi емахъ п основанiяхъ , пе пришло l\Шt вслtдствiп размы
шленiя и пзученiя , а вс.;тtдствiи са:.шго фанта , что , сознавъ д.чя 
себя лпчно несостоятельность прежняго рода образованiя , по
•1увствовавъ новое , зависящее отъ временп значенiе его , я прп
нялся за народное образованiе п пото:11ъ то.;тько опредtли:�ъ 
себ·h тt прiемы п основанiя , 1юторыя Оiiазалпсь успtшнымп . -

Мысль о опред·Iыепiп 11 пзлошенiп 2 этпхъ началъ п риш.1а 
:.шt вс.;�tдствiи разговора съ однимъ Нtмце:.1ъ , которыi'I всu
редпн·h 1110его разсказа о п рiемахъ , опытахъ и результатахъ 
:110ей школы прервалъ .меня вопросомъ : п111tлъ ли я систему,  
теорiю воспитанiя , прежде чtl'1ъ я приступилъ къ дtлу . Я от
вtтилъ ему , что единственная спсте:1ш , Боторую я имtлъ , со
стояла въ то:-.1ъ , чтобы не имtть ШШaI{Oii: системы . Нt:-.шцъ прн
нялъ меня за забавшша , или пустш1елю ; но дtйствптельно вен 
l'IIcтe:-.ш :110я состоптъ въ то:-.1ъ , чтобы не пмtть систе:11ы,  II эта-то 
:.1ысль , нашущаясн таки:11ъ вычурнь:мъ па радоксомъ , составляет :, 
сущность всего пос:rtдующаго . 

Въ са:110мъ дtлt, КаI{Ъ и во много111ъ другомъ , такъ п въ д·Iы h 
поспптанiя , мы , 

_
Русс1йе, находимся nъ псключптельпо счаст

. шво:11ъ положепш . -
Ешелп въ 111011хъ 111ыслнхъ о на родпо:-.1ъ обра зовапi п найдетсн 

i 3ачерю�уто: пeдarori11 . 
2 3а'Черкнуто: зтаго соч 11ненiя 
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хоть l\Iалая доля пстины, которая войдетъ в·ь созпанiе челов·в
чества и послужптъ основанiемъ дальнtйше:11у развитi ю  новыхъ 
время-сообразныхъ идей образованiя , я, не увлекаясь са!\lолю
бiе:11ъ , знаю,  что большей дол·в того , что я сдilлаю, я буду обн
занъ не cвoeii личности, но то:11у· обществу,  въ которо:11ъ я ;:�;о:1-
женъ былъ дtйствовать . -

Начиная учить дtтей въ Русской деревнil ,  л не :110гъ , не бывш11  
набитымъ дурах{о:11ъ , принять въ основанiи нп нtмецко-про
тестан[ т ]скую лютероnскую систему, нп классическую, ни езуит
скую, ни новtйшую теоретическую систеl\lу воспитанiя . 1 ·Еще 
мен-Ве 1\IОГЪ я серьезно принять за с11сте:11у славянской курсъ 
букваря , часовника и псалтыря и связанные съ :этпмъ курсо:11ъ 
семинарскiе п рiемы . - Не русскiя теорiп были чужды, не
возможны для русскихъ учениковъ , несостоятельность ихъ на 
мой взглядъ была доказана для саl\IИХъ себя , саl\Iи.ми инострап
Цаl\ш ; русская же спстема была , на !\IОЙ взглядъ, также невоз
можна для l\lеня , канъ бы обученiе дtтей пгрt на пнструмент-В, 
котораго уже не существуетъ . - На l\IН-h не лежа;::ю ни исторп
ческихъ школьныхъ узъ Европы , ни религiозныхъ п философ
скихъ авторитетовъ своего отечества . Безъ всякаго пс1iанiя 
новыхъ путеr1 ,  безъ противодtйствiя плп подчппенiн пзв-Вст
НЫ!\IЪ направленiямъ , безъ всякой завпспмостп отъ о5щества [J 
правитеJiьства , я безсознательно и свободно до:.rженъ былъ 11дтп 
и пошелъ своимъ особеннымъ путе:11ъ , руководствуясь одюшъ 
изученiемъ потребности т'hхъ учениковъ , съ 1юторымп я пмiыъ 
дtло . 

«Тiшъ легче l\IНt было ошпбаться !» Безъ со:1ш-Внiя . Я даже 
твердо уб·:Вжденъ, что я непреl\I·внно бы ош11бсп въ, основанiяхъ , 
ежели бы изъ того путп, въ к�торый я былъ вовлеченъ ус.:rо
вiямп моего развитiя и 1\IОИХЪ учениковъ , я бы сталъ д·влат1, 
общiй выводъ о тtхъ началахъ, на которыхъ должна основы
ваться вся наука образованiя ; по я этаго не стану д·влать . Я. 
напротивъ , попытаюсь доказать , что всякой частноr1 прi е:11ъ 
въ образованiи вtренъ относите:�:ыю и что всякiii общi:i выводъ 
не можетъ быть в-Вренъ , пото:11у у;н:е, что онъ общi�i выводъ . 

Я попытаюсь доказать , какъ для каж;:щго условiя можетъ 
быть отысканъ наивtрн·вйшiй путь , п какъ вс·в общiе пути 
всегда должны быть нев·:Врны . Я постараюсь до1iазать , что 
стремленiе къ общиl\Iъ выводамъ было величайшее зло , остано
вившее развитiе наую1 воспптанiя, поста раюсь показать , кахiъ 
вслiщствiе того дtло образованiя отстало отъ другпхъ сторопъ 
развптiя челов-Вчества и какое значенiе всл·:Вдствiп этоi1 отста
лостп получило въ цаше вре:1ш, 11 наконецъ представлю :.юп 
мысли о т·hхъ средствахъ псправ.;rепiя :этаго зла� которыя i\IН'B 
кажутся ВО3:110iШIЫМП . 

я
"
знаю, ч·rо въ :IIOJIXЪ выводахъ :\ШОl'О II !\IНОГО будетъ OUШOOl{1. 

1 В noiJ.шmiuкe: восп1 1 rа нi10 . 
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п невольной лжи, происходящихъ отъ недостатка знанiй и лож
ноfr точки зрtнiя , п потому, сколько возl\южно, буду стараться 
избtгать построенiя теорiи , въ которую бы были включены всi> 
возможныя стороны предмета . Л началъ было такого рода со
чиненiе, въ которомъ , постановливая аксiо:\1Ы о человtчествt. 
движенiи развитiя , о душt и т. п . ,  я старался захватить все въ 
свой кругъ сужденiя . Но опытъ уб·Jщилъ меня, что какъ нс 
льстивы для самолюбiя такого рода категорическiя сочиненiя , 
въ которыхъ мысли такъ общи, что охватываютъ все, и вмtстi1 
съ тtмъ для каждаго представляютъ особенную неясную идею, 
что такiя сочиненiя , несмотря на внtшнюю логичность , им·l;ютъ 
менtе убtдительности и влiянiя , чtмъ скромныя представле
нiя хотя не всестороннихъ фактовъ, но такихъ, изъ которыхъ 
самъ читатель дt::rаетъ тотъ выводъ , который побудилъ автора 
къ выставленiю этихъ фактовъ . - Вслtдствiи этаго я буду дер
жаться преимущественно критическихъ и историческихъ прiе
мовъ, 1 тtхъ самыхъ, которые, по моему мнtнiю, должны быть 
приняты и въ дtлt образованiя . Rpoмt того очень часто я дол
женъ буду повторять вещи , давно , можетъ быть , извtстные 
читателю, но которые, для связи моего изложенiя, мнt необ
ходиl\10 будетъ поставлять на видъ ему. 

i Зачеркнуто: а не философскихъ, однимъ еJюuомъ 
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О 3НАЧЕ НIИ НАРОДНАГО ОБРА3 0ВАНIЯ.  

Въ прошломъ году мнi> случилось говорить съ Г-номъ Пру
дономъ о Россiи . Онъ писалъ тогда свое сочиненiе <ю прав-В 
войны» . Я ему разсназывалъ про Россiю, про освобожденiе 
нрестьянъ и про то, что въ высшемъ класс-В замtтно такое силь
ное стремленiе нъ образованiю народа , что стремленiе это вы
ражается иногда номично 11 переходитъ въ моду . - Неужели 
:это въ самомъ дtлi> правда? сказалъ онъ мнi> . Я отвtчалъ, 
что на снолько можно судить издали въ русскомъ обществ-В 
проявилось теперь сознанiе того, что безъ образованiя наро;:(а 
никакое государственное устройство не можетъ быть прочно 
llрудонъ вскочилъ и прошелся по комнат-В . - Ежели это 
правда , - сназалъ онъ мнt, какъ буд·rо съ завистью, - ва:-.1ъ 
русскимъ принадлежитъ будущность . -

Я привожу этотъ разговоръ съ Прудономъ , потому что это 
въ моемъ опыт-В былъ единствЕ>нный человtиъ , иоторый по
нималъ значенiе народнаго образованiя и юшгопечатанj я въ 
наше время . Говорить о значенjи книгопечатанiя и образо
ванiя кажется такой пошлостью въ наше время , а между тtl\1ъ 
мнt кажется , что значенiе это нетольно недостаточно , но со
всtмъ непонято . Когда просунешь разсученную нитку въ 
иглиныя уши, то чtмъ больше тянешь , тt::-.1ъ менLше прохо
дитъ нитиа . Чтобы продi>ть ее ,  нужно выдернуть нитну и вновь 
ссучивши продi>ть ее . Такъ u со многпмп убtжденiями, ко
торыя считаются общепринятыми . 

(Народное обрааован iе въ настоящее время для н,асъ русск��хъ 
есть единственная аа1>онная сознательная дн.яте.1/,ьность для 
достизи:ен iя наибi:мьшаго С'Част iя всего 'Человн.'Чества . 1 Вотъ 
положенiе составляющее мое убi>жденiе ,  которое я попытаюсь 
доказать . -) 

Финансовое . Трудъ потребности образованiе .  2 

1 Зачеркнуто: Н нигопечатанiе и народное обравованiе есть едпнст

венная ваионная дiттельность(человi>чества) для (своего) достиженiя 
на11большаго счастiя всего человi>чества. 

2 Jiон.ец рукописи оторван. и от него сохранились только отдельные 
с.лова , .лишенные общей св.я.аи: ваионы, соотвi>тственно<:ть ихъ . . • .  (госу . . . •  ) 
11аро[д]у • . • •  нiшiя - обравопавiе 
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ВАРИАНТ Ы СТАТЬИ «0 НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ» . 

ОстаРляя в стороне м ел1ше разночтения, встречающиеся в ру.1юш1с-
11ом текете статьи «0 народно:11 образовании» и в другпх педагогичес1<11х 
стаТJ,ях Толстого , мы вноrпы в настоящее пздание только важнt йшие 
вщнпнты. Отдельные места , не  вошедшие в журнальный текст и неrом
ненно исключенные пз печати в силу цензурных ycлoFиti того време-
1111 , мы вносим непосредственно n текст падания, с соответствуюшеii 
оговоркой в ко:11ментариях. В тех же случаях, :когда мы не вполне уве
рены n том, что данное место исключено по треб0Ранпю1 цензуры, мы 
печатаем его в отделе вариантов,  обозначая его з.1 еэдочной. 

Условные сонращенн я  означают : р1>п . - рунопнсь, «Я . n .» - «Яснаrт 
поляна». 

Стр . 4 , строка 5 св . 
После слов: стре:1штся н образованию в рнп . следует : Не 

только нельзя найти человiша , который бы не признавалъ обра
:юванiя благомъ , но каждый , начиная съ грудного ребенка , 
самъ не зная того,  дiшаетъ всё, что можетъ , для прiобрi>те
нiя знанiй . Мнi> кажется , nзлпшне будетъ доказывать несо
мнi>нную для всi>хъ nстину, что потребность образованiя и 
прiобрi>тенiя знанiй всегда была и будетъ одна пзъ главныхъ 
потребностей челов:Вка . Никто не станетъ отрицать также, что 
по всi>хъ правительствахъ и обществахъ съ тi>хъ поръ, какъ 
существуютъ правительства и общества - замi>тна въ болi>е 
образованномъ классi; на рода потребность передачи своихъ 
знанi:й менi>е образованному классу народа , <уравненiя его 
посредствомъ образованiя) . 

Стр . 4 , строка 13 св . 
После слов : остаются безуспешными. в pRn .:  Вотъ это-то 

нвленi е непонятно,  п его-то я попытаюсь разъяснить себi> . 
Я не говорю о ;низненныхъ безсознательныхъ средствахъ 

образованiя : онп разнообразны , Iхакъ сама жпзнь . Путеше
ствiя и потому пути сообщенiя,  торговля и даже война суть 
орудiя образованiя . Я говорю только о сознательныхъ сред-
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ства хъ , r'оторыя употребляютъ п равпте:тьства и общества , о 
пшолахъ . 

Стр . 4 , строка 13 сп . 
Пос.ле с.лов: до нашего временJI . в р1011 . следует : (Противо

дi>йствiя :>того,  ноторыя танъ часто сваливаютъ на духовен
ство,  лежатъ въ самомъ народ-В, что лучше всего можеть до
пазать намъ П ротестантсr•ая Германiя ,  родоначальница школъ 
I:ашего времени свопмъ ;шаменитымъ занономъ пшо.:rьнаго 
г. рпнужденiя .) 

Стр . 5 ,  строка 10 си .  
После слов: П равптельство и общество в рнп . : по весьма 

r: онятной п Заiiонной прпчин-В 

Стр . 5, строна 6 сн . 
После слов: сдается только силе. в рюz . :  (Несправедливо 

было бы с1,азать , что явленiе это осталось незамi>ченнымъ . 
Правительства ЗЮ\1-hтилп это противод·:Вйствiе и на этомъ основа
нiи употребляютъ сплу п хптрость , чтобы сломить его . 

Стр . 7 , строна 12 св . 
После с.лов: всеобщая 

1; огда лучшiе мыслители 
вера прогресса ? в р1т . следует: 
нашего вi>ка начинаютъ доказы-

г.ать , что прогрессъ есть одно изъ rамыхъ печальныхъ за
( лужденii1 челов-Вчества . 

Стр . 7 , строка 14 сн . 
После слов: и в которые все-т1ши в р1>11 . следует: (выучи

ваютъ догматы прежде бывшiе пстинными, но въ которые ни-
1,то больше не в-Вритъ .) Над аачеркпуmыJ.t aвmopoJ.t вписано: 
насильно посылать сво11хъ дi>тей въ школу 

Стр . 7 ,  строка 6 сн . 
После слов: еще более необходимым . в рюz . :  (Итакъ нi>тъ 

нритерiума , н-Втъ м-Врпла того , чему п ка�tъ нужно учить на
:родъ ; нtтъ возможности объяснить нп одной программы ка
ной бы то ни было школы нпчtмъ другимъ, накъ только тtмъ, 
что намъ кажется , что такъ , а не иначе надо учить , что танъ 
было прежде насъ , что другому мы не ум-Вемъ учить , а что 
было и есть то разумно . Со всtмъ этимъ легко бы было согла
ситься , ежели бы школа была свободна и не употреблялось бы 
насплiе .  Но при настоящемъ положенiп дiтъ, когда родителп 
'l'ольно угрозою наназанiя посылаютъ д-Втей своихъ въ школу, 
ногда д-Вти со слеза:..ш пдутъ п съ радостью убi>гаютъ пзъ 
шнолы, я не могу удов.:rетворпться историчеснимъ афориз
момъ : «что было - то разумно» , п требую :или вi>ры въ себя , 
или сомнi>нiя въ себi> n отреченiя (IТЪ насильственнаго образа 
дi>йствiя . Вi>ры нtтъ 11 потому нtтъ занонностп для насилiя , 
п нужно признать справедливость протпводi>йствiя на рода и 
иэмi>нить всi; прiемы въ школ-В, перестать стучать го.11овой 
въ стiшу и попытаться найти выходъ въ дверь . 
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Но прешде чtмъ говорить о то�ъ , наноii :можетъ быть вы
ходъ изъ этаго положенiя,  я счптаю нужнымъ отвtтить на то 
возраженiе,  :которое естественно представаяется протпвъ меня.) 

Но 1110;нетъ быть опытъ отвtтитъ намъ на тщетные вопросы 
наши : хороши ли существующiя шнолы? 

Стр .  8,  строка 20 си . 
После слов: маго:-.1етансRоii: п т .  д .  в рн,п . следует: Весы�а 

понятно, что встрtчае:-.юе противодi>йствiе парода въ воспри
нятiи несомнi>нныхъ историчес:кихъ истинъ, вошедшпхъ въ 
плоть и :кровь народа , должно быть побi>ждаемо всi>ми силами, 
находящиj\tися во власти народа . (Но  я говорю о той части 
образованiя , основы Rоторой лежатъ не въ религiи , а въ Фи
лософiи и Исторiи , т .  е .  въ свi>тсRо:-.1ъ образованiи . )  

Стр . 8 ,  стро:ка 13 си . 
После слов: Кем , :каR и ногда выражены эти основания? l! 

ркп . с-�едует: (Въ новой Исторiи со времени реформацiи, со 
времени писемъ Лютера , образованiе начинаетъ ис:кать своихъ 
основъ не въ одномъ от:кровенiи, а въ мысли и философiи. 
Отъ Лютера и до Пестааоцци, 1 цi>лый рядъ педагоговъ и фи
;�ософовъ : Rоменiусъ , Вольфъ , Ба:конъ , Руссо и т .  д .  идуть 
по этой дорог-В .) 

Стр . 9, строка 9 си. 
После с.�ов: не знает, что ло;нь , что правда . в p1>n . :  Психо

.1огiя приходитъ на помощь педагогини : она раз.�1агаетъ ду
шу человi>:ка на составныя ея части , I{aRъ Физiологiя - тi>ло 
на :кровь и мускулы ; и на основанiи этого подраздi>ленiя пред
писываетъ столько-то заучиванiя напзусть для развитiя па
:о.IЯти , столько-то мате:-.1атшш для развитiя Логики, столько-то 
поэзiи для развитiя чувства п т. д . ,  :ка:къ будто память , логика 
и чувство суть столь же ра�щi>льныя части , :ка:къ :кровь и :кости. 
(Исторiя въ дух-В :консерватпз:-.1а предписываетъ своп законы, 
основываясь на томъ , что результаты существовавши:хъ ш:колъ 
пзвi>стны и потому хоропш , что школы эти вошли въ организ:-.1ъ 
государства и составллютъ нераздi>льную часть его . :Многiе 
Англичане весьма серьезно говорятъ , защпщая свои универси
теты, что хотя порядонъ уни:верси:тетовъ и уродливъ , но Саt\1ая 
уродливость полезна , представляя поле для борьбы молодому 
человi>ну, что хара:ктеръ закаляется въ этой борьбi> и т .  д. 

Объ этомъ вопросi> наl\1ъ впрочеl\1ъ прпдетс.11 поговорить 
еще подробнi>е .) 

Стр . 9,  строRа 4 си . 
П oc.ie с. �ов: именно нужно п воз:-.1ожно . в ркп .: ( На чемъ же 

основана эта вi>ра въ себя ,  доходящая до насплiя правительствъ 
въ борьбi> съ народо:-.1ъ, не хотящи.111ъ воспринимать образо
ванiя? 

i В подлинни1•е: Песта.11ець; 



Я ра зу:.\1-hю св·втское образованiе ;  пбо, какъ уше с1iазапо� 
реаигiозное образованiе :имtетъ свои непоколеб1п1ыя оrновы 
П росмотрите всю исторiю педагогики и васъ поразитъ отсут
ствiе логичности , связи и единства менщу дtйствiя:мп всtхъ 
::iюдefi , подвизающихся на :этомъ поприщt ; 11 вы откажетесь 
отысюшать nр:итерiумъ прошедшей дtятельност.и образова -
нiя въ философiи и педагогикt . Но просмотрите исторi ю об
разованiя ,  какъ отд·вла государственной жизни, и ва:.\IЪ ста
нетъ ясно развитi е образовательныхъ учрежденifI :изъ истори
ческаго закона разумности всего существовавшаго . Понятно, 
что допустить этотъ законъ мы можемъ тольно , какъ оправда
нiе прошедш аго,  но не нанъ руноводство для будущаго . 

Сознанiе историчеснаго занона н �  даетъ намъ еще права 
употреблять насплiе протпвъ народа . противодtйствующаго 
нашему образованiю .  Намъ нужно съпска1ъ тотъ нрптерiумъ, 
который бы давалъ намъ на это право,  или о·rкагаться отъ 
него,  отказаться отъ несомнtнности знанiя того образованiя 
и въ той формt, въ которой Исторiя научила насъ передавать. 
его народу . Н·втъ другаго выхода . -

До1шзынать здtс1. отсутствi е н:ритерiума въ исторiи фило
соф iи  и педагогини - я считаю неудобнымъ и пзлишнимъ,  не 
предполагая того,  что нто-нибудь думалъ знать этотъ крите
рi умъ . Для это1·0 онъ бы былъ ло.::rженъ B h  наше время :тать 
наилу�шую фt-rлософскую теорi ю .  Для меня его н !:;rъ .  1 

а) Исторi я обра зованiя Бернарда , Ромера , Кернера . Ш:\1ита . 
Rене [?]  

Стр . 10, rтрока 13 св . 
После слов: бывших опытов . - в pRn . : .  Найтп привести 

и } Каззтъ движенiе этой мысли во все !i исторiи и педа
rогiп, есть задача ц·hлаго большого труда ; я же :щtсь огра 
ничусь указанi емъ на фактъ , могущiй бытf. повtре1rнь1:.\IЪ 
наждымъ - что каждыП: ша1 ъ педагогики впередъ состоялъ 
'I ОЛЬУ.О ВЪ ТОМЪ,  

Стр . 10  строка 19  св . 
П oc.ie С.1tов: стесняет свободу . в ркп .: (I\рптерi ума всё

тя.ю1 нtтъ ; и ма.'Jо того ,  что его нtтъ . чt:\1ъ дальше подвш·ается 
Иr'l opiя,  тt.мъ менiзе чувствуется возможнос·rь э·rаго 1tри
ТРрiума .) 

Стр 10,  строка 7 с н .  
Перед словам:�: Отец посылает 1J p<>n : (Накъ сказ1:1но 

выше, 0сторiя безсознательнаго образованiя и свободный 
опытъ покажутъ то, что нужно длн сод-Ьй�твi я безсозна 
телыюму образованiю, но существу ющiя Ш1'ол1.�: ;юлжны 

1 В ркп. (копии) две последних фр ааы - автогр аф То.1ст ого , вти ап 
и ы й  .�1е31сду строк с 11родол31сение.�1 на 11ол.11х. 
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ос ... аться, ка1•ъ ттсторичесRая частL его , потсрлвъ толм•о С'ВОЙ 
характеръ п ринудптельностп . - Пусть тол1.ко Р.Ъ тtхъ же 
пкруrахъ.  въ тi>хъ же уr.човiяхъ , останутся Шtiолы , школь
ные учптели, библiотеrш , съ тnй тол.ыю ра:шпцей . что на стtнi> 
I•эжной школы 1'\удетъ прибито объявJrенi е :  Баждый 1шtетъ 
право входить , чыходпть , спраmпвать и говорить , что р111у 
угодIJо, бс>зъ разт1чi н пола и возраста . - Результаты въ 
дtйствительности пе будутъ мен-Не тt.хъ , на ноторые р11зчи
'ГЫВ11 етъ правителLство при завРденiп сво11хъ школъ ..:. Мо
жетъ быть по отчета:\fЪ будетъ значитьсР менtе грамотныхь . 
Д-Бти з!.'111лед-Fльцевъ , нотоr1ые нужны въ работ-В, не будутъ 
ход;�ть въ шrюл ы и вмtсто грамоты , которую они забыли 
выучутся кормпть rко1·ину. с-Бять , саж�tть и •r . п .  

БоЯкiя натуры , неспособныя къ преждевре:\юнной нау1i-В , в.ь1-
учутся ловить птпцъ , управлять лодкой , драться . - вмtсто 
обмана и лице:мtрi я ,  ноторымъ бы они выучя:rись въ шно.тт-Б .  
Til, ноторыя выучутся , выучутся такъ , что пхъ дilтей не нуншо 
будетъ насильно по,..ылать въ школу . - Результаты для пра
вительства буnутъ въ существеннос1и тt же самые.  

Но результаты для самаго народа , дJш onpaзoвaJJiя и для 
прогресса науки , будуn огромные .  - Постя.раемся изложnть , 
въ чемъ Gудутъ состоять эти результаты , отрицАтельные и по
ложительные . 

Отr;.шательные : а) Vнпчтоженi е отвращенj я и презрtнiя 
къ образованiю ни·шшхъ раf:отящихъ сословiй . 

Ь) Незахватыванiе въ об.т;асть школы той силы и того врРмени, 
Rоторые должны быть употреблены ня. другую дilятельностъ , 
необходи:мую для развитiя челов-Бка . 

с) Vбtжденiс въ в'k1·ностп принятаго путп образованiя .  
d) Въ правд-В, а не въ одномъ имени образованiя . -
Положительные:  а) Въ безостановочномъ п poi pecci> школы . 
Ь) Въ отысканiп новыхъ путРй образованiя . 
с) Въ децентрализацiи образовательвыхъ учрежденjй 
d) Въ пР.ренесенjи образовзнiя изъ школы въ семейство . -
Прежде всего нужно объяснит1. хорошенько , что я разумilю 

поцъ принудnтельньшъ образованiЕ'мъ . Не одпнъ только Schul 
Z\vang - прпнужденi<' родителей подъ страхомъ штрафа по
сылать дtтей въ шко.тrу, но п самое принужденiе дilтей учить
ся противъ воли тому п тогда ,  что находптъ нужнымъ учи
тель роди'fеля . - -Уничтожить то и дру1·ое принуждЕ>нiе бу
;tетъ rост<J.влять цtлъ новаго устройства учебныхъ :заведенiй . 
Пора ню1ъ пЕ>рестать и�учатъ нарОД'I• по  мин:истерскимъ све
;\енiямъ . и вообще Государственнымъ отчётамъ, а попробы
Вd 'rь получить понятiР о немъ изъ дt.йствите.111 н;э rо изученi я .-") 

Стр 10"  строRА 3 сн .  
По�де c ·toe: С'мотушт народ па  lliнолы) . в pr.n .:  ка кь нэ 

1 1собхп 1ш10r з;r о , нс приносящее нин:акой по:rьзы) . 
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Стр . 1 1 .  с·rрока 1U сн . 
B-Atr.cmo: даже бaдNICRiй Гrбель , 1w1 1 ч 2.ч: ред1н1"" исклю

чения . в ттп : даже Гебель , дall'Le календари ч�1·1·а ю 1·ш1 тольно 
-какъ исключенiе . Что насает�я до чтепiя гааетъ , болtе распро
странr.н:чаrо,  то въ этомъ о·rноmепiи я буду одного l\IHtнiя съ 
консерваторами, нахо11нщимп такое чтенiе вреднымъ по не
достаточности образованiя и по ненародному харантеру газетъ . 

Стр . 12 ,  строка 19 св . 
Пос.л,е слов: известную степень образования - граl\lотностп . 

-1 ркп .:  (Опять здiюь Естрi>чаемся мы rъ этимъ rтрашньа1ъ 
понятiемъ l'рамотности , уже пе съ точни :зрiшия правитР.льствъ , 
но съ точки зрiшiя нароца . - Въ понятiп народа грамот
ность �сть искусетво читать и писать , въ необходи.'1ость 
нотораго онъ вtритъ на слозо ,  хотя и не знаетъ nочему, прi обрt
'Гае:\юе шестилtтни'1Iъ тяжелымъ трудо�1ъ посл·� котораго уже 
учиrься нечему, ежели не хочешь выйти ИЗ'L с1..юеl'о rословiн -
Еж�ли уже одну 1·ра,1 оту нужно )'Чить шесть лtтъ , то с1-·ольJю 
же времuпи на]1о употрt>5ить на Fыr>шую науку, - румает1. 
рабочiй чf'лог.tкъ . - Онъ даже и эта�·о не дyJ\lae·rъ, ибо въ его 
1·лазахъ грамотность есть альфа и омrга всей пауки . Благод:�vя 
ло1кному, принудительному устройстяу школъ на nepвofJ n 
са.мой необходп.мой ступени образованiя ,  .fI Вляются ложные и 
вредные понятiя о томъ , что наунt можетъ быть конецъ . -
Споръ о по:rы1t пли вредt грамотности для народа существуетъ 
не у однихъ насъ , Русскпхъ , но и во всtхъ другихъ обще11тваn. , 
гпt это не�частное понятi е грамотно�ти получ11ло право гра
жданства . - Одни говорятъ, что для народа вредно имtть 
во:шожностъ читать нниги, жу рналы , которые сnенуляцiя 
или политпчеrкiе партiи нладутъ ему подъ руку , другiе го
ворятъ , что образованi е никогда не можетъ fiыть вредно . -
l\акъ веегда бываетъ въ спорахъ ,  и тt, и другiе rове:r-mенно 
нрнвы . Споръ только въ неяrномъ постановленiи вопроса . 
Одни нападаю1ъ tia грамотность , юшъ на отдtльно и насиль
ственно привитую способностL чuтать, безъ всяю1хъ другихъ 
зпанiй (что до сихъ поръ дtлаютъ ш·колы , ибо всё выученное 
наизусть забывается , остается одна механическая способность 
•штать 11 пис::�ть) ,  и совершенно правы ; другiе защ:ищаютъ ее , 
r• одразумiшая попъ ней первую степень образованiя ,  и тоже 
совеrшенно правы,  исключая въ пониманiи грамотности . - ·  

ЕжРлп вопросъ поставленъ такъ : поле'шо ли для народа перво
начальное оnразованiе? - то нпкто пе отni>т.итъ отрицатеJ.(ЫЮ .
Е 1не.пи спр осятъ полезно ли выучи·rь народъ только писать и 
'Читать , то всякiй здравnмыслящif: человi>нъ отвtтитъ : не 
знаю, такъ же КёiКЪ не знаю,  полезно ли или нtтъ было бы вы
учить людР.й играть на фортепьянахъ . - Вглядtвп1:rt•сь же 
нъ результаты 1·рамотностп въ томъ видt, -въ ноторомъ она пре-
11 одае·rся въ существующ11 хъ nшо:ш хъ , я д)'Маю, что боnьшr1н 
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часть людей }Ji>maтъ вопросъ отр1щателыю, п риrптвъ во внп-
1\!анiе продолжительное принужденiе ,  несоразмi;рное развитiе 
памяти , ложное понятiе о законченности науки, получ11.емое 
въ школ-В, отвращенiЕ> къ образованiю, ложное самолюбiе, 
п средства къ несоразмi;рному чтенi ю,  которые даются 
шнольникамъ . - Я въ своей школi; продолжительнымъ и по
стояннымъ опытоl\IЪ убi>дился , что всi; ученики, изъ различ
ныхъ принудительныхъ :зз веденiй поступавшiе ко мн-В, не 
только отставалп отъ другихъ , но оказывались совершенно 
безнадежны нъ дальнi>йшимъ успi;хамъ , и такъ что чi;мъ дольше 
въ принудительной школ-В, тi;мъ l\lеньше возможно было для 
1шхъ свободное образованiе .) 

Стр . 13 , строка 15 сп . 
После слов: не помешать учителям g ркп .: (Разъ на

всегда самtчу здi;сь , что выводы , которые l\ЮiI\HO сдtлать 
изъ различiя существующей школы и той , которая до.чжна 
быть , и что я упоминаю только о самыхъ кr•ичащихъ несооб
рааностяхъ .) - При (прежне,тъ) порядtti> школы, устроен
ной свыше и противъ ноли народа , 1 пе пастырь для стада , а 
стадо для пас1:ыря -

Стр . 14 , строка 2 св . 
После слов: вопроrы, разговоры и движения . в р1т : и. 

учитель тюволенъ , ему уд1Jбно . - (3наю я ,  что nы ск�жете : 
сотня у•1епиr.овъ , бtгающихъ, гонорящихъ и спр�:.m.1?Iвающихъ, 
учитель потеряетъ голову . Пускай тсрпетъ голову,  е�ке:ш не 
ум'hетъ разобрать въ этой шумящРй толпt т'hхъ вопросовъ , нв 
Еоторые в�t требуютъ отвi>та , ежРли не сумi>етъ заставить 
ихъ всtхъ замереть , слушая свой разсказъ, и не сумi>етъ 
11зъ всi;хъ этихъ вопросовъ nывестг. общiе данные и и:зуча ть ихъ 
однихъ другими, не сумi>етъ дать характеръ этимъ вопросамъ 
u направить ихъ . 

Лучше ихъ оставить однnхъ въ такомъ случа·h .  Не будетъ 
поль::�ы , но навtрно ужъ не будетъ вреда.  l\poмi; того, я знаю 
свой опытъ, который доказываЕ>тъ противное, т. е .  возможность 
свободнаго общенiя съ fолъшимъ число:\1ъ учениковъ. 2 

Источникъ зла одинъ : люди хотятъ воспи'l·ывать и не умi>ютъ . 
Н Bl\1tcтo того , ч·rобы учиться, чтобы повtри·rь , какое трудное 
это дtло, ВJ.1есто того) 

Стр . 14, строкв 10 св . 
После c.tи'J: м:gтод бы был один и тот же . - е ркп .: Воз

праща юсL къ пгежне:.rу : въ школ-В Fебенокъ не прiобрt-

1 В ркп . (Келлера) последпие шесть слов - автограф 1'олстого , вписан,· 
и ы й.  .л�е:>1сду строк: устроенной свыше 11 противъ воли народа, 

2 Эта авпюграфическа."' вставка в ркп. (Келлера) , пачипа."' со слов; 
Jl учше и х ,  сделапа ваамеп аачеркнутого первопача.аьпого текста : Ежели 
н·hтъ - то л�•чше бы ему не родиться 11 не родиться этимъ дi;тямъ, онъ 
портптъ л�·чшее, что есть на свi>тh ,  - непспорченную д�·шу ребенка. 
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т::lетъ ни пов1,1 хъ вопросовъ ,  ни отвi>товъ на эти вопросы . -
Вопросы. предстащщ:ющiеся ему суть : отчего сруб:илп дубо
вую рощу, а выросла осиновая? отчего червякъ поi>лъ ка
пуету? отчего овесъ плохо родился? СI{Олько будетъ стоить 
2() бабокъ, J{OЛII шестеро по трп кош'йк.vх? какая ра�ница мrжду 
царем-ь и с 1·ановымъ приставомъ? - Въ жпзни онъ незамi>тно 
получаетъ болi>е или :менi>е справедливые отвi>ты на такiе 
вопросы и нновr. бесчисленное множество другихъ вопросовъ , 
школа же возбуждаетъ только одинъ : зачi>мъ меня 3дi>сь му
чатъ? Отвi>ты же , которые оне даетъ , Fс·в несоотвi>тственны его 
р�:�звитi ю .  Ему н1;тъ дi>ла до ариеметичсскихъ дi>йствifJ съ 
отвлеченными числами ,  нi>тъ дi>ла до исторiи и географiп 
азiатскихъ народовъ , н·:Втъ дi>ла до того , что будетъ послi> смер
ти , потому что онъ не вi;ритъ еще въ с:нерть . - И вмi>сто 
:>тоii-то живой п соотвi>тствующей средi> школы лучшую 
часть времени ребеноr>ъ проводитъ въ мертвящей прпнуди
тельноfr школi> . 

Стр . 15 ,  строка 6 св . 
После слов: основания п ринудительной школы в рн,п . сле

дует : <Другой важный психологическi й фактъ , который стоптъ 
изслi>доЕать . есть тупи къ . Вы спрашиваете ребенка . который 
умi>етъ уже читать , что выйдетъ изъ в- а онъ ;\IОЛчитъ , потомъ 
говоритъ : д ю ,  потомъ плачетъ, и ч1;мъ больше вы будете 
требовать отъ него , тi>мъ меньше ва:мъ есть нt>дrж;:�:ы по.;�учить 
отъ него тотъ отвЪтъ , котор::.1й онъ :шаетъ . - Я объясняю 
этотъ фю,тъ только тi>мъ, что ребенокъ, дошедшiй въ шко.'11> 
до того полуживотнаго состо1>нiя, которое требовалос ь отъ 
него,  и состоящаго въ томъ , чтобы подавлять въ CP.bl> всякую 
способность снободнагп соображенiя, н� можстъ уже вызвать 
его ,  подъ влiянi е�1ъ ycлoвi ii: школы н нпечатлi>нiя ШI>l 1льнаго 
учителя . Я въ свовмъ личном:ъ опытi> постоilнно nстрi>чался 
съ такнми тупиками во всi>хъ учепикахъ , поступившихъ ко 
мнi> изъ принудительныхъ школъ . :Каж1ый мой вопросъ , тре
бовавшiй соображенiя , пораждалъ тупикъ . Во мнi> онъ щ•
дi>лъ того же шко;г1ы;аго учи·rелн ,  какъ своего прежняго, искалъ 
отвiтовъ т:элько въ области своего прсжняго школьнаго полу
животнаго состоянiя . :Какъ только кто нибудь другой или я 
же спрашивалъ его не въ школ-В, а на улицi>, онъ отв·вчалъ 
очень хорошо . -) Тупикъ есть лучшее доказательство живу
чести человi>ческаго духа , какъ онъ не даетъ себя испортить . 
Школьное состоянiе состоитъ пменно въ томъ, что душа ежи. 
мается, прячется и остав.:тiяетъ на порчу училищу только внi>ш. 
нiя способности , такъ что положительный в редъ , который при. 
носитъ школа , еще не такъ велиriъ , какъ :можно бы ожидать . 

Стр . 16, строка 1 8  св . 
Против сдов: Существующие школы, скажут мне, в авто

графе иа полях д .  27 впи сапо: Историческiе доводы . 
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Стр . 18, строка 7 св . 
После слов: французской: орфографiи и счетоводства . - в 

pNn .: (Счето1;0дство есть неудачная дань , отданная времени .) 

Стр . 18,  строr{а 17 св . 
Пос.п.Р rлов: четыре правила арифметики . )  в рБn .: и не 

.шппеннаго посредr.твомъ школы своихъ умственныхъ способ
ностей . (Итакъ этп резу:rьтаты и еще поразитЕ'::rьн-Вйшiе въ 
неумtнiи рi>шитъ самой простой задачи сложенiя и вычита
нiя я нашолъ по мате.,штикt у r.та ршихъ учениковъ въ всtхъ 
8 шко.;rахъ,  въ которыхъ я б�:,шъ въ Марсели . �  

Стр . 19, строк!! 1 св . 
B.Atecmo: достIIга ют в год п более, в рн.п .: дости1·а�отъ 

въ три или четыре :11tсяца , то1'да какъ дQ:{азено, что двt недtли 
достатоqно для обученi я чтенiю п писанiю ; 

Стр . 19, строка 1 0  сн . 
В.место: «Четырех Мускетеров» и «Монте-Кристо» . в p1>n .: 

Четырехъ Мускетерnвъ н (въ настоящее время лошо;�:ъ въ/ 
Монте-Кристо (до того мtста , :канъ онъ прпплылъ на островъ . >  

Стр . 19, строка 5 сн . 
В.t.tPcmo слов: Кро:11е того :11узеи ,  публичные библиотеки . 

театры, в рБn .: (Вотъ она , безrознательная школа , вотъ оно . 
влiянiе поспльнtе школьнаго, которое под1юпа.тто"ь подъ при
нудитЕ'льную школу и сдtлало соттержанiе ея мифпчес!шмъ . 
Одна десuотичес1iая форма осталась . Развt это все? )  

Стр .  1 9 ,  строка 4 св . 
После: театры . Кафе, в р1т: бесtды съ прitзжими,  

Стр . 2 0 ,  стро1iа 1 9  св . 
После с. �ов: легче, чем в школе . 'l ркп .: Я не говорю здtсь 

уже о поJюжптельномъ вредt, который прrшоситъ такая от
ставшая отъ оuщаго уровня образо ванiя ШI{ола ,  намtреваясь 
посвят�rrь этому важному пре1:11ету отд·Iшьную статью .  

Стr . 21 ,  строка 1 0  сн . 
B.1tter,mo: Внпкну н же - к,он:чая: не только убедимся - в ркп .: 

ЕжешJ же мы 1ш·в«.>мъ иr.�орiю народнаго образованi'я ,  то, 
конечно, э1·у исторiю намъ надо 11сиать не въ школахъ,  а н ъ  
жuзнешю:11ъ б«.>зсо: .шат�льно:v1ъ обµазован i и ;  надо некать нъ 
толыю зара;щ1ающейсff Culturvescb l r l1 te 1 русск::1.го на ро:щ , 
1ш 1�ъ такъ нааынаt>�ш гu пизшаго, ТАI{Ъ п вы сша го 1шасса и пре
имущественно въ общей ис ropiи образоваuiя .  На основап iи 
<1тпхъ-·rо да нныхъ \f Ы не тольr.;о убiщпмся 

Стр . 22 , с·rрока 6 сп.  
B.1tecmo: ЕшtJ.тш мы убедимся , к,ошеая: нс де.11ая �шчего -

,, рБn .: Хара 1>тср·ь нашей эпохи (сд·hлалось уше оошлоrтыо) 

1 [ 11стор111 1  нуJ1 ьтуры \ 
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есть скептицпзмъ вообще и въ особенностп скептицпзмъ 1 от
носительно] того, что нужно нз ропу, отrу·rствiе критерiума 
для образовапiя . Этому то условiю .мы и должны оrтаваться 
ВВрНЫ пренще всего . И не дi;лая НПЧЕ'ГО 

Стр . 23,  строиа 20 сн . 
После слов: в жизнепных орудпях образования . - в рюz : 

(Но, можетъ быть , нее это такъ кажется только въ мipi> от
влеченiя , въ д·:Вйствительности же школы полезны и соотв-Вт
ственны т-Вмъ обществамъ , гдi; они существуютъ . Посмотримъ 
на НIIХЪ внпматЕ>лън-Ве , 11 мы yбiщll:.\ICЯ, что они вредны .) 1 

Стр . 23, строиа 5 сн.  
В.место: но что l\IЫ чувствуем - н,оичая: Сознаем ,  наио

нец, тот за�\он, - /1 ркп: Перестать бп·rъся головой въ 
сmну, а попыта·rъся найти выходъ въ дверь . Не обвинять въ 
нев-Вжеств-В на родъ, не хотящiй нашего образованiя ,  и не на
вязывать е:.\1у протпвъ воли . А себя обвинять въ нев-Вжеств-В 
и гордости . Не обманывать себя въ то:.\1ъ , что :мы знаемъ что
нибудь полезное, и что мы можемъ предусмотр'hть все, что 
нужно для образованiя . Не Сl\lотр-Вть на противод-Вйствiе на
рода наmе:.\1у образованiю, какъ на враждебный эле:ментъ пе
дагогии.и, а напротивъ какъ на .;�учшаго ц-Внителя 2 u пов-В
рптеля нашей д-Вятельности . - Сознать тотъ законъ , 

Стр . 24 ; строиа 18  св . 
B.itecmo: Мы не толы<о не прuзнае:.1 - кolt 'taя: а не пособпе 

обра:юваншо .  - в ркп .: Иы не признае:11ъ этоii цtлu, не прп
знас:11ъ этп·ю1 , т. е. сознанiя дурпаго п хорошаго I\aI\Ъ науии , 
1<ъ достиженi ю положенiй которой можно бы и должно бы было 
сознательно д-Вйствовать на молодое поио.:твнiе . :Мы уб-Вж
дены , что эт1ша , выраженiе сознапiя че.11овi;чества , незавп
спмо отъ воли челов'h1iа лежптъ во всемъ че.ilов·:Вчеств-В и раз
вивается безсознательно вм-Вст-В съ 11cтopieii: ,  что молодому 
поиолi>нiю также невозможно прпвп·rь образованiемъ наше 
сознанiе,  1<а�<ъ невозl\ю;кно лишпть его зтаго нашего сознанiя 
11 той ступени высшаго со·шанiя , на 1\оторую возведетъ его 
шагъ псторiп . И бо т-В основанiя этикп , которыя l\IЫ будемъ 
признавать за прi обр-Втенiя 11аую1 , суть пепз:.1·:Внныя условiя 
ашзнп человi>чества , которыя лешатъ въ сово1,упностп жпзнп 
:11 0лодаго по1<олi>нiя , сколько и въ наше.мъ . Уб·:Вшденiе наше 
нъ знанiи т·:Вхъ заионовъ ::>тию1 , на основапiн 1 1хъ ;:�:i>яте.11ьности 
на :110лодое поколi>нiе, есть большею частью протпвоц·J.>iiствiе 
новымъ началамъ ::>тикп , не выработанньшъ 2 еще нашпl\lъ по
колi>нiемъ , а nыработанпы:.1ъ мо:1одьшъ по1ю.·тlшiе<\1ъ - есть 
i ормазъ ,  не пособi е образованi н 

1 Послсдпие слова паписапы очепь крутtы.ии uyh·вa.1 1u 
2 В 11одли11пике: выработа 1 1ны�1и 
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Стр .  25, стро1iа 12 св .  
После слм: Деятельность образовывающего в p1>n .: При

веденные неумолимымъ ходомъ логики къ нашему убtжденiю, 
что едпнс•J.'венный критерiумъ образованiя есть свобода егn , 
мы да;�ени отъ мысли, чтобы журнальной статейкой можно 
было разрtшать вtковые вопросы человtчества , чтобы на 
основанiи нашихъ выводовъ можно было тотчасъ строить и 
перестраивать что-нибудь . - Признавая свободу единствеп
нымъ мtриломъ законности школы , мы знаемъ, что это громкое 
слово, для однихъ звучащее невозможностью,  для другпхъ 
инбитой пош::юстью, мало объясняетъ еще и кажется непри
.1:юж:имымъ . Мы знаемъ, что всt существующiя шкоаы, суще
ствующiя на основанiяхъ. противныхъ свобод-В, произошли Н(' 

случайно , но исторически, что образовывающiй всегда имtетъ 
болtе властп, ч'h:.\1ъ обр[азовывающiй]ся , и потому неза-
111tтно для себя 11югъ насиловать об[разовывающа]гося . Мы 
знаемъ , что перес[т]роить все по нашей теорiи было бы точно 
та:кой же ошпбкой, какъ и та , противъ которой мы возстаемъ . -
Но мы знаемъ тоже, что въ наше вре!\ш пора перестать стропть 
философсriiя теорiп образованiя , основанныя на нашихъ лич
ныхъ воззрtнiяхъ, принимае!\1ыхъ нами за истину, пора пере
стать заставлять народъ образовываться та:къ , какъ мы хот:имъ, 
п видtть образованiе только въ одной школ-В . Пора видtть въ 
'°бразованiи только отвtчанiе на вопросы, лежащiе въ народ-В, 
и въ выбор-В образованiя руководствоваться одн:имъ - волею 
парода . 

1 )  Чi>мъ свободнtе отношенiя об[разовывающа]го Iiъ обf ра
зовывающе ]муся, тtмъ труднtе учителю, т·вмъ легче ученику 
и наоборотъ . 

2) Ч'h!\1Ъ менtе принудительно образованiе,  тtмъ оно дtй
ствительнtе . Чtмъ свободнtе ш1юла , тtмъ она лучше . 

3) Педагогъ не долженъ быть эпциrшопедистъ для того, 
чтобы о_твtчать на всt тt требованiя,  которыя онъ найдетъ 
въ учащемся поколtнiи . Всякая односторонность будетъ гар
�юнично лт1шться въ душу учащагося , ежели только онъ не 
будетъ насилуе:.1ъ п будетъ :имtть возможность отказ!iться отъ 
того отдtла знанiй, который по инстинкту негодится ему . 

4) Изученi е науки обра:юванiя есть только изученi е всtхъ 
тtхъ безсознательныхъ путей, посредствомъ которыхъ народъ 
двигается впередъ ,  изученiе зараждающейся науки - Cul tur
·r<eschicl1 te . 

5) Метода для ученiя и для приготовленiя учителей - нtтъ 
11 не можетъ быть ; единственныя оспованiя для педагоги:ки мо
гутъ быть найдены JIИШЬ въ изученiи жизненнаго и вообще сво
uоднаго образованiя ll въ постоянныхъ опытахъ . -

6) Образованiе п воспитанiе есть одна и та же дtятельност� 
болtе образованнаго на менtе образованнаго съ цtлью равен
ства . Вся разница между воспитанiемъ и образованiемъ лежитъ 
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.лишь въ большемъ или меньшемъ интерес-В образовы вающаго 
передать свои знанiя образовывающемуся и при больmеl\rь пе
рев-Вс-В знанiй однаго передъ другимъ . Семейство , общество , 
п равительство воспитываютъ , челов-Вчество образовываетъ . Вос
пптанiе есть принудительное образованiе,  собственно образо
ванiе свободно . Воспитанiе есть д-Вло семьи, образованiе дilло 
общества . -

Прилагать эти законы къ жизни, насколько достанетъ нашихъ 
силъ, насколько обширенъ кругъ нашей дi;ятельности и на
сколько мы съумi;емъ быть вi;рнымъ IIMЪ - есть задача нашей 
педагогической дi;ятельности. 

27 JI. Н. Толстой, '1'. tr. 



[ПО ПОВОДУ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ «ЯСНОИ ПОЛЯ Н Ы�>} . 

Въ передовой стать-В - полемика съ жизнью - неясность . 
jRизнь и просвtщенье совершенно различны . Реальныя наукII 
требуются жизнью и познаются жизнью, но не школой . Грамота 
есть тоже реальная наука . Fertigkeit .  Скорtе отнести школы 
грамотности къ министерству путей сообщенiя, чtмъ къ минп
етерству просвtщенiя . 1 Образоваться изъ книгъ народъ не 
можетъ . Либо онъ не понимаетъ ,  либо поддtлка подъ него . А 
поддtлываться и творить вмtстt нельзя . Лучшая поддtшш 
Я[сная] П[оляна] ничтожна . - Для реальныхъ знанiй не нуж
ны школы . Лучшiе механики въ мipt въ Англiи учатся не въ 
школахъ ,  а въ механ[ическихъ] заведенiяхъ . Въ Англiи н-В'lъ 
ни одной каеедры механики . Выучиться химiи и технологiи на
столько , насколько нужно для производства - легко очень 
скоро . Естествепныя науки - философiя природы, т .  е .  р0-
скоmь . Изъ теорiи Ньютона нtтъ ни однаго приложенiя . Ватъ , 
изобрtтатель пара , былъ мало образованный человtкъ . Обраnо
ванiе - высшее есть или 1) роскошь, 2) подготовка къ госу
дарственной д-Вятельности или 3) приготовленiе людей д;rн 
поддержанiя этаго образованiя и движенiя впередъ . 

Моя ошибка въ перед[овой] ст[ ать-В] Ясной П[оляны] та , что я 
говорю: образованiе есть потребность . Какже не желаютъ ея 
удовлетворенiя народъ и высшее сословiе .  Грамота для народа 
есть удобство, какъ мосты, которые строятся неохотно, для выс
mаго сословiя это спецiальность , которая требуетъ подготовю1 . 
Чтоже дtлать? Почему не давать всtмъ среднимъ 1шассамъ воз
можность образованiя языковъ и математики? Это мало возьметъ 
времени, когда выкинуть всё - исторiю, географiю,  естествен
ныя науки . - Почему языки и математика? Двt способностп 
ума , мысль логическая и мысль художественная, 2 и толыю 
форму мысли образующiя . Эти должны быть насильственны [? ]
остальныя науки свободны . Ум-Вешь занимательно читать физику 
и есть потребность - читай . Эти чтенiя входятъ въ облает � .  

1 Зачеркнуто: О брааованiе высшее весовмi>ст1шо еъ 
2 Зачерщ�уто: и свобода 
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жизни, а не школы, какъ книги, и эти чтенiя одинаково полезны 
для образованныхъ и необразованныхъ . -

Въ моемъ государств-В просв-hщенiе устроено такъ : 
Есть школы, гд'h преподаются языки вс'h и математика , обяза· 

·rельныя для высшихъ классовъ, открытыя для народа . Осталь
ныя вс'h науки читаются при школахъ приватъ-доцентами и слу
шаются по произволу . Школы грамотности находятся въ вi>
д'hнiи минист[ерства] внутр[еннихъ] д'hлъ и учатъ только гра
мот'h и наизусть 3[аконъ] Б [ожiй] . Пос'hщенiе ихъ или непосi>
щенiе зависитъ отъ родител ей. 
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ВАРИАНТЫ ПЕРВО И СТАТЬИ «ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ 
ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ» .  

Стр . 30, строка 1 8  св . 
После слов: посылает одного из мальчиков " .  звонить . в ркп .  

с.п,едует: Мальчикъ употребляетъ всt силы - стиснувъ зубы -
разбить колонольчиrtъ , но съ тtхъ поръ какъ послt двухъ раз
битыхъ повtmенъ толстый колоколъ , старанiя его остаются боль
шей частью безуспtmны . 

Стр . 3 1 ,  строка 13 св . 
Вместо с.п,ов: Только одна кон;чая: из табуна девок . в ркп: 

Только одна изъ дtвочекъ, съ огромными и всесторонними 
способностями - лtтъ 10, читающая и пишущая почти какъ мы 
и дtлающая задачи съ дробями, начинаетъ выходить изъ табуна . 
Она уже ходитъ одна , когда ей занадобится, начинаетъ дtлать 
какое-нибудь дtло одна , входитъ одна же въ споръ и даже ра
тоборство съ ребятами . 

Стр . 32, строка 15 св . 
Вместо: и они сталкиваются кончая :  выжимает другого -

в ркп . :  и въ моментъ сажденiя двt задницы непремtпно сталкп
ваются , мнутся - одна выжимаетъ другую, 



ВАРИАНТЫ ВТОРОИ СТАТЬИ <сЯСНО-ПОЛЯНСКАЛ 
ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ�> . 

Стр . 79 , строка 1 0  сн . 
После слов: сын дворника или купца , в p1>n . : чисто одilтый, 

Стр . 8 1 ,  строка 5 сн. 
В.л�есто: услышите в ркп .: увидите 
Стр. 82, строка 1 8  сн. 
Вместо : Как в нем кончая: увнать трудно : в  ркп .: Какъ В'!! 

вемъ распустится и когда этотъ цвilтокъ пониманiя трудно ска
ватъ . 

Стр . 82 , строна 8 сп . 
После слов: шептала что-то про себя . в ркп .: И опять съ·ежи-

пась . 
Стр . 90, строка 10  св . 
B.•tecmo: воспринятие в рю� .: восприниманiе 

Стр . 92, строка 16 св . 
После: Фараоны в р11,п .: Абп:мелехи 

Стр . 95 , строка 5 сн . 
B.Atecmo: торжествовать в p1>n . :  :шковать 
Стр . 97, строка З сн . 
После слов: взошел на п рестол в рт1 .: и что таное законъ п 

ч-Бмъ отличается одпнъ законъ отъ другихъ . 

Стр . 97,  строка 2 сн . 
После: нашего царя слушаются? в рн,п . вписапы рун,ою Тол 

стого слова ученика и аачер11,н,уты: Я бы имъ далъ ска ро:мное 
��>рать . 

Стр . 102 ,  cтporia 1 1 св . 
B.Atecmo c.ttoв : Потом я продотнал, nак мы погнали Фран

цуза . в р11,п . :  Поуспокопвшись немного , мы погналп Ф ранцуза 

Стр . 102 ,  строка 16 св . 
Пос.ле слов: nто-то вспомнил в ркп . зш1еркпуто: Густава Фе

доровича z i  вписат-tо То.f/,стым: Н-Бмца, стоявшего въ комнатt . 
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Стр .  104 , строка 2 св . 
Вместо с.лов: что и сам я кончая: до 30 лет в ркп .: себя , не по

нимающаго хорошенько дtла до 99 лtтъ и всtхъ людей на 100 
образованныхъ . 

Стр . 108 , строка 9 сн . 
Посде сдов: или вовсе не учить . в ркп . аачеркн,уто: < Я не го

ворю о художественныхъ разсказахъ, какъ Библейская исто
рiя,  какъ Робинзонъ Крузо , 3авоеванiе Перу и Мехики, какъ 
Парлей, которыя даютъ ученику географическiя свtдtнiя .  
Такiя чтенiя и разсказы весьма полезны, но не входятъ въ пре
подаванiе Географiи .) 



ВАРИА Н1 Ы СТА1 Ь И «0 М ЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ 
Г РАМОТЕ�>] . 

Стр . 127 ,  строка 12 сн . 
После слов: этому делу . в рпп . :  какъ нtтъ другаго средства 

содtйствовать свеклосахарному производству, какъ завести 
заводъ и работать на немъ . 

Стр . 128, с1 рока 1 1  сн . 
Вместо: вследствие этого кончая: новых: знаний . - в ркп .: 

вслtдствiе этой FerH gkeit никакихъ знанiй . 

Стр . 129 ,  строка 3 св . 
B.Atecmo: невозможна без грамотности? пончая: Невозможна -

в ркп .: невозможна безъ грамотности . И этаго мы не видимъ 
въ жизни . Всякой знаетъ примtры безграмотныхъ матимати
ковъ , технологовъ, художниковъ , историковъ и т .  д . Невоз
:можна 

Стр . 129, строка 7 св . 
Вместо: не хотим - в ркп .: не хочемъ 

Стр . 130, строка 8 св . 
После с.п,ов: а по-своему. в рпп . :  Можетъ быть много при

чпнъ такому явленiю.  

Стр . 130, строка 16 св . 
Пoc.tte слов: орудия ооразованiя . - в ркп .:  (Поср'едствомъ гра

моты переданная наука есть тоже, что посредствомъ фортепьяЕО 
переданное музыкальное сочиневiе .)  

Стр . 131 , строка 3 св . 
Вместо: учебник Смарагдова , кончая: в народном . - в jжп . :  

какъ необходимъ учебникъ СМ:арагдова , на  двухъ листахъ пере
дающiй исторiю человtчества, въ уtздиомъ училищt, 1акъ 
необходима грамота въ народвомъ . 

Стр . 132, строка 12 св . 
Вместо: передается народу, в ркп . :  пр еподается, 
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Стр . 134,  строка 10  сп . 
Вместо: полугласных - в ркп . : безгласныхъ соrласныхъ 

Стр . 135 , строка 1 5  св . 
Вместо: выучивать буквы , - в ркп . :  выучивать азы , 

Стр . 135 , строка 7 сн . После слов: существенный прием. -
в ркп . :  и потомъ бывшiй успi>хъ этаго стараго прiема уже 
докавываетъ его дi>йствительность . 

Стр . 136 , строка 18 св . 
Вместо: усвоивается ученико>\I 1•ои:чая: в уме мальчика) - в 

ркп . :  усвоивается свободно п потому разумно ученикомъ, сое
диняя органическое съ равдi>льнымъ , соединяя р·Бчь знакомую 
(молитву) , насчетъ вначенiя и необходимости н[оторой] не мо
жетъ быть вопроса въ ум-В мальчика , 

Стр . 137 , строка 20 сн . 
В,1,tесто: всё, что кон'Ч.ая: знает , - в p1i.n . :  всё что они должны 

думать и какъ они должны понимать . 

Стр . 138, строка 5 сн . 
В,1,�есто: Голова . - «Хорошо,  очень хорошо . А голова где? 

в чем? - Спереди . - в р1т . :  ротъ . - Хорошо, очень хорошо . 
А ротъ гдi>? въ чемъ? - Въ голов-В . 

Стр . 139 , строна 4 св . 
Вместо: составленная ив бу1ш , - в рю� . :  написанная, 

Стр . 142 , строиа 3 св . 
Пос.'tе слова: книжку - в р-,;,п . :  особенно старательно 

Стр . 143 , строка 8 rн . 
Вместо: в доказательство -,;,ои'Ча.ч, : немецких азбук - в р-,;,п .:  

въ доказательство пошелъ въ другую 1юмнату и принесъ �IН-k 
3 нi>мецкпхъ азбуки 

Стр . 144 ,  строка 19 сн . 
BJ.tecnw : очень много . - в ркп . :  еще г ораздо больше, чi>мъ 

первыхъ . 

Стр . 144 , строка 3 сн . 
После слова: толков, - в р-,;,п . :  хотя намъ кажется ста рая нес-

�1авненно лучше новой, 

Стр . 145 ,  строка 18 св . 
В,1,tесто: поймет - в plin . :  лРгко пойме '!ъ . 
Стр . 145 ,  строка 3 сн . 
В,1,�есто: должно становиться -,;,ои'Чая: дальше ; - в р1т . : нужно 

становиться самому и пдти дальше ; 
Стр . 145 , строка 2 сн . 
B.t.iecтo: так как дело кои'Ч.ая: бесконечны . - в р1>п . : такъ накъ 

цi;;rь есть искуство ,  то она недостижима , и раввитiе его беа
конечно . 
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ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «ОБ ОБЩЕСТВЕН НОЙ ДЕЯТЕЛЬ
Н ОСТИ НА П ОПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ�> . 

Стр . 256, строка 6 сп. 
B.1ttecтo: (что такое бюро?) - в рхп . :  (что такое бюро - не 

мебель) 

Стр . 259, строка 16 сн. 
Вместо: и вся эта грустная деятельность? - в рхп .:  и весь 

этотъ грустный вздоръ ! 
Стр . 260, строка 10  св . 
Вместо: будет думать , хончая: он сделал . - в рхп . :  какъ му

ха скажетъ : посмотрите, что мы напахали . 

Стр . 2f1 , строка 2 сн.  
BJ.tecтo: и сборники легенд, песен и т.  п.  - в рхп . :  и не

давно вышедшее сочиненiе Нибура «о Греческихъ герояхъ» . 
Пос.л,едние с.л,ова в ркп . надписаны над зачерхнуты.1ttи:  и какъ 
:мн-В не непрiятно говорить это - книжки Ясной Поляны . 

Стр . 261 , строка 9 св . 
Пос.л,е с.лов: и читальнИI:< - в ркп . :  и лир-а -
Стр . 2С О, строка 1 2  св . 
В.место: любящих - в рхп . : любившихъ 

Стр . 260, строка 20 сн . 
Вместо: непризванные - в рхп . : недостойные 



[ОТВЕТ RРИТИRАМ .] 

Нtкоторые нумера песлtднихъ журналовъ представили за
мtткп объ издаваемомъ мною журнал-В . Я сказалъ въ 1 -мъ :№, 
что , выступая на новое поприще съ совершенно новымъ, можетъ 
быть , ошибочнымъ взглядомъ на народное образованiе,  я телаю 
и вмtстt съ тtмъ боюсь выраженiя противоположныхъ мнt
нiй , - желаю, потому что обсужденiе уяснитъ вопросъ , боюсь , 
потому что не надtюсь стоять всегда на уровнt всей значитель
ности вопроса , боюсь вдаться въ личную полемику . До сихъ 
поръ я еще увtренъ въ себt . 

Статьи журпаловъ по времени доходnлп до меня въ слtдую
щемъ порндкiз : 1) 3амtтка священника въ Московск'ихъ вt
домостяхъ ,  2) 3амtт[к]а во Времени, 3) въ Журнал-В для вос
питанiя , 4) въ Библiотекt . 

Упоминат1. о критик·h Современпика я счита10 недостойны.мъ 
себя,  что для меня тtl\1ъ болtе счастливо, что въ неприл1N11ой 
стать-В этой нtтъ ни одного довода и ни одной мыс;�и, а только 
неприличные отзывы . 

3амtтка въ Моск . Вtдом . самая бtглая изъ всtхъ л-Бстныrь1 
для меня мж:;:tнiй, выраженныхъ до сей поры о Ясной Полян-В, 
доставили мнt наибольшее удовольствiе и есть значительное 
для меня мнtнiе .  Сказано : чтенiе въ школt повtсти <сМатв-Бй1> 
произвело на учениковъ обаятельное впечатлtнiе .  Не могу до
статочно часто повторять того, что только сужденiе учениковъ 
можетъ руководить насъ въ выборt и составленiи для нихъ 
книжекъ, и потому вновь прошу всtхъ, принимающихъ къ 
сердцу дtло на родн[ аго] образ[ ованiя ], сообщить 2 публикi> 
свои наблюденiя надъ впечатлtнiями производимыми какъ 
ннижками Я .  П . , такъ и другими . Свi>денiя эти всегда найдутъ 
мi>сто въ журнал-В . 

1 Ta'll: в подлиннике .  
z За.черr. нуто: миh 
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[О ЯЗЫКЕ НАРОДНЫХ КНИЖЕК .1 

Есть въ отношенiи RнижеRъ для дtтей и для на рода общiя 
правила,  выработавmiяся и подтверждаемыя саl\lымъ поверх
ностнымъ опытомъ . 1 

1) ЯзыRъ долженъ быть понятный, народный и умышленно 
11е испещренный словами мtстнаго нарtчiя .  

2 )  Содержанiе должно быть доступно, неотвлеченно . 
3) Не должно с.лишкомъ старатьl'я быть поучительнымъ , а 

дидаRтиRа должна сRрываться подъ занимательностiю формы . 
Вотъ правила ходячiя для большинства людей, занимаю

щихся народной литературой . Bct эти правила не тольRо гово
рятъ еще далеко не все ,  что можно сказать о дtлt, но нtкото-
11ыя совеrшенно ложны . 

1) Наыкъ . Языкъ долженъ быть не только понятный или про
стонародный ,  но языRъ долженъ быть хорошiй . 2 Красота или 
снорi;е доброта язьша мо;кетъ быть разсматриваема въ двухъ 
отношенiяхъ . - Въ о't·ношенiи самыхъ словъ употребляемыхъ 
и въ отношенi:И ихъ сочетанiя . Въ отношенiи словъ, ежели я 
сRажу, что не надо употреблять слова - ведикол1Ьnный , относя 
его нъ голосу илп нравственнымъ качествамъ человtка , а 
говорить хорошiй , прекрасный, не говорить щедрый, а говорить 
простый, не говорить квиты, а просты (я уже не упоминаю о 
иностранныхъ словахъ , 3 Rоторыя легRо могутъ быть замiшены 
pyccRИl\IИ) ,  то я сов-Ьтую не то что употреб;rять простонародныя, 
мужицкiя и понятныя слова , а совtтую употреблять хорошiя 
сильныя слова и не совtтую употреблять неточныя, неясныя, 
пеобразныя слова . Я прошу читателя, интересующагося этимъ 
вопросомъ,  прочитать повtс'lъ <(ЛожRой Rормитъ, а стеблемъ 
глазъ 1юлетъ» въ 4-мъ No <(Ясной Поляны» , составленную уче
ниRами . Я считаю эту повtсть образцомъ языка какъ въ отно
mенiи словъ , таRъ и ихъ сочетанiй . То замtч_анiе, которое такъ 

1 Зачеркнуто: я попыта-юсь изложить эти всilмъ иввilстныя пошлыя 
пранила .  

2 Подчеркнуто дваж:ды.  
3 Зачеркнуто: какъ слово капитальный - словомъ осадистый и т.  д. 
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обыюювенно слышать , что не нужно умышленно коверкать п 
пестрить языкъ, пожалуй, в-Брно, но 1 мн-В кажется не такъ 
зыражено . Нужно совi>товать не не пестрить языкъ , а писать 
хорошимъ русскимъ языкомъ , что 2 чрезвычайно трудно . а 
Не нужно говорить : «Онъ былъ красивый такой» , а говорить: 
(• Онъ былъ красивый» , не употреблять ис.кусныя перпфразы съ 
безпрестаннымъ прибавленiе:-.1ъ частицы «то1> , для того ,  чтобы 
сказать самую простую вещь , имi>ющую короткое и мi>ткое 
названiе на нашемъ язык-В . Намъ часто встрi>чались подобные 
прим-Еры при передi>лкахъ 1ш:игъ и пересиазахъ ученииовъ . 
Напримi>ръ, вы разскавываете исторiю П [  етра] Вел[ ииаго ]. 
Вы говорите : у Ал[ексi>я] Мих[айловича] было 3 сына - стар
шiе два сына были хорошiе и умные, не глупые - значить, 
бываетъ окромi> этого еще этакая ловкость на всякiя дi>ла, -
вотъ этой-то ловкости у нихъ не было . "Ученикъ разсказываетъ 
и говоритъ : у Ал[ ексi>я] Мих[ айловича] было 3 сына . Ста pmie 
два были непроворные, а меньшой былъ ловокъ , - и  одно слово 
это : непроворные - отпечатало для всякаго русскаго человi>ка 
о бравъ Ивана Алексi>евича . 

Еще примi>ръ . Положи:-.1ъ - мн-В нужно разсказать , что па
роходъ двигается посредствомъ паровъ . Своему брату я говорю: 
сила пара движетъ поршни, поршни приводятъ въ двпженiе 
ось , ось поворачиваетъ колеса , а колеса , упирая въ воду , двп
жутъ впередъ корабль , называемый пароходъ . - Свысока спу
скающiйся до народа народный учитель разскажетъ это такъ : 
Есть такая сила воды, называемая паръ ,  вотъ этотъ то самый 
паръ ,  когда ero запрутъ , начинаетъ толкаться, проситься вонъ. 
Вотъ когда соберутъ этого пара много , то онъ :имi>етъ силу на
давить и даже ежели не поддается та вещь которую надавить, 
то онъ ее сдвинетъ , вотъ и устроены , какъ барабаны пустые, 
и въ нuхъ пробки . Къ пробкамъ придi>ланы такiя палки, а палки 
уперты въ колi>но и т .  д .  - "Учитель , заботящiйся о народности. 
скажетЪ такъ : Какъ поставитъ баба чугунъ въ печь ( хорошо 
еще, ежели онъ не скажетъ : вотъ , братцы мои ,  я вамъ всю прав
ду-матку отрi>жу и т .  д .) ,  начнетъ на немъ крышка прыгать . 
Видалъ? Ну, видалъ , такъ смекай , кто ее двигаетъ , крышку-то? 
Сила? Такъ в-Брно . Вотъ эта-то сила и есть , что пароходъ двп
гаетъ , что глупые люди чортовым:и крыльями называютъ . Это пе 
чортовы крылья , а силы природы-матушки , которыми всякой 4 
человi>къ воспользоваться долженъ . Все дано на благо человi>ку. 
Вотъ эта сила называется паръ и т .  д .  - Народный учитель 
педантъ разскажетъ такъ . Все, что движетъ, .все есть сила . Силъ 
въ природi> много, вы знаете ихъ - сила человi>ка , лошади, 
воды , сила огня, - такая же сила - паръ . Паръ есть вода . -

' Зачеркнуто: вrлядясь глубже - не вi>рно, не прав1ыьно. 
J Зач. :  ;ужасно 
3 Зач . :  Такъ ,  во мноrихъ народныхъ книжкахъ исн�·сныя перифразы 
1 Буква i поправлена на о рукой Толстого . 
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Учитель-дама разскажетъ такъ : Когда мы iщемъ на пароход·!; , 
милыя дi>ти, намъ кажется удивительно, что мы i>демъ такъ 
скоро и что нi>тъ ни лошади ни паруса . Надо подумать , что же 
это за сила . Я вам:ъ разскажу, дi>ти, и постараюсь быть вамъ 
нес�iучной . Ничто не будетъ скучно , ежели мы будемъ любить 
учиться и пе скучать за книжкой, и т .  д .  Умный мужикъ , кото
рый i>зжалъ на пароход-!>,  вернувшись домой, разскажетъ такъ : 
Сдi>ланъ котелъ , подъ котломъ топка , паръ не пущаютъ , а про
веденъ въ машину . Машина проведена къ колесамъ - она и 
бi>житъ . А за нее сколько нужно коляски цi>пляютъ . - Вся
кой крестьянинъ пойметъ изъ этого то , что ему нужно понять , 
и только потому, что это сказано хорошимъ русскимъ языкомъ . 

2 с  Co'Чeman ie словъ . Какъ въ словахъ , такъ и въ рi>чахъ , т .  е .  
перiодахъ , мало сказать - нужны понятныя короткiя предло
женiя,  - нужно просто хорошiй, мастерской язьшъ, котор[ымъ l 
отпечатываетъ простолюдинъ (простонародье) все, что ему нужно 
сказать то, чему мы учимся у него п не можемъ научиться . 
Длинный, закрученный перiодъ , съ вставочными п вводными 
предложенiями, тотъ перiодъ , который въ старину составлялъ 
с.лаву Бюфоновъ , не только не есть красота , но онъ почти всегда 
скрываетъ слабость мысли и всегда неясность мысли . Не знаю , 
какъ скажутъ другiе ,  откровенно провi>ривъ себя, но я при
знаюсь безъ исключенiя , всегда я впутывался и впутываюсь въ 
длинный перiодъ , когда 11ш1> не ясна мысль , которую я хочу 
выс�шзать , когда я не вполнi> овладi>лъ ею . -

Мало того , есть формы удлинненiя рi>чи , совершенно чуждыя 
Р[уссRому] языку и которыя искуственно и безполезно введены 
въ русскiй языкъ - таковы причастiя . 3ачi>мъ вы говорите : 
имiш желанiе знать ваше мнi>нiе ,  прошу васъ . Разв-В не проще 
и яснi>й - желаю знать ваше .мнi>нье, прошу . Офицiяльный 
языRъ, языкъ [по] преимуществу причастiй, есть языкъ самый 
темный, за нимъ слi>дуетъ языкъ литературный - «сказалъ онъ , 
проходя 11шмо» . Вотъ языкъ литературный; , къ которому мы 
такъ привыкли, что намъ странно бы его не слышать , а разве 
не проще : проходитъ мимо и говоритъ п т. п .  и т. п .  Но это 
трудно . Тацитъ , Грановскiй,  народная легенда , пi>сня . 

Итакъ , по языку въ обоихъ отношенiяхъ , я говорю, прави
ла.1\IИ ничего не сдi>лаешь, правплъ нi>тъ , есть одно - нам"L 
надо учиться писать хорошо, а не умtемъ - не писать . Еслп 
изложенiе для насъ требуетъ точности , то для народа требуетсп 
точности и мi>ткост:и еще въ тысячу разъ больше, и писать нельзн , 
не умi>я . 

Теперь о содержанiи . 
Содерзsсапiе должпо быть доступно ,  пеотвле'Чепnо . Это совер

m�нно ложно . Содержанiе м:ожстъ быть кю�ое хотите . Но нс 
должно быть болтовни зам-Вето д-Вла , не должно наборомъ словъ 
<шрывать пустоту содержанiя . J{азалось бы , что то , что я говорю, 
весьма просто , но мн-В придется больm:имъ числомъ примi>ровъ 
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объяснять то, что я разумi;ю подъ этимъ отсутствiемъ бо:�товни. 
Возьмите <1Мiръ Божiй.1> или любую школьную и народную 
англiйскую или нi;мецкую книгу 1 и вы увидите образецъ этого 
набора словъ, преимущественно относительно столь любимыхъ 
въ послi;днее время естественныхъ наукъ . Наприм-Връ . Земля 
имi;етъ форму шара и обращается вокругъ своей оси одинъ разъ 
въ сутки . Это болтовня - во-первыхъ, земля не им-Ветъ [формы] 
шара ,  во-вторыхъ ,  ежели говорить о форм-В земли, надо объяс
нить , какимъ образомъ держится такое Т-Вло въ пространств-В -
законъ тяготi;нiя . Въ 3-хъ , что такое ось , какъ она обращается 
и въ 4-хъ, она вовсе не обращается . Или : землю окружаетъ воз
духъ на 40 миль, воздухъ этотъ состоитъ изъ азота , кислорода 
и углерода . Во 1-хъ ,  это вздоръ , во-вторыхъ , что такое газъ -
азотъ, кислородъ и т . п . ,  въ 3-хъ , отчего онъ на 40 миль , въ 5-хъ, 
простолюдинъ видитъ всетаки синiй сводъ неба и т. п . ,  и т. п. 
Это въ естественныхъ наукахъ . Въ историческихъ - вы разска
зываете ему,  что исторiя Россiи раздi;.,1яется такъ-то . Это вздоръ . 
Но положимъ, вы этого не д-Влаете ; вы говорите : предни наши 
Славяне жили тамъ-то и тамъ-то, такъ-то и такъ-то . Во 1 -хъ ,  
зто вздоръ - никто н е  знаетъ, какъ ;и гдi; они жили, и в о  2-хъ, 
ежели бы онъ зналъ это, то ему отъ этого нi;тъ никакой пользы 
и лучше не знать . Попробуемъ разсназывать изъ прикладныхъ 
наукъ . Многiе пробуютъ , - напримi;ръ , изъ сельского хозяй
ства , не догадываясь , что имъ разсказать нечего, что простолю
динъ знаетъ въ 1000 разъ больше каждаго составителя . Разска
зываютъ, какъ питается растенiе ,  чего и сами не знаютъ хоро
шенько - говорятъ только фразы - вмtсто : растенiе растеть -
оно питается черезъ устьица , и тому подобный вздоръ ; вмi;стu 
воздуха - азотъ и кислородъ (точно зто не все равно) ; раз-
3казываютъ, какъ питается , а сами не знаютъ , когда пахать подъ 
)Весъ и какъ соху домой возятъ . Простолюдинъ смtется надъ 
этой книжкой или читаетъ для процесса чтенiя, узнать изъ 
нихъ что-нибудь новое невозможно . Я не разбираю ни одной 
книги, но всt безъ исключенiя книги теоретическiя никуда не 
годятся кром-Ь обертки . О производствахъ , фабрикахъ руковод
ства всегда непонятны . Bct свi;денiя о томъ , какъ мужики 
сами учились по книгамъ , всi; эти свtденiя и благодарность за 
книги под.ложпыя, - я не могу имъ вtрить , какъ не могу вi;
рить , чтобы кто-нибудь выучился арифм[етикi;] по руковод
ству . И кто интересуется миткалевой фабрикой? Работнюtъ . 
На фабрикt ему лучше покажетъ все дi;ло старшой, чi;мъ 
1000 книгъ . На чугунномъ , винномъ , на какомъ хотите завод-В, 
на какой хотите фабрикt - точно тоже . И всi; эти книги, объ 
отсутствiи которыхъ такъ сожалi>ютъ и которыя такъ стараются 
распространить , - никуда не годятся . Но положш1ъ да же, 
что можно выучиться по книгt, - какая польза оттого , что 

1 В подлинпике описка: шнолу. 
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простол[юдияъ] будетъ знать , что въ аамаmк[t] тычинки, а В"Ь
:коноплt пестикъ? Гдt приложенiе всtхъ этихъ свiщенiй? Разв$ 
нто-нибудь иаъ грамотныхъ людей не анаетъ, что приложенiя 
естественныхъ наукъ , ежели возможны, то требуютъ огромнаго
жианеннаго иаученiя , а приложенiя поверхностныхъ ананiй 
всегда ошибочны, вредны и только компрометируютъ науку _ 
Я не беру примtровъ , потому что, ваявши примtръ , кажется , 
что примtръ выбранъ нарочно, я не беру прпмtровъ , но вызы
ваю всtхъ противнаго мнtнiя представить мн-В примilры такихъ 
книжекъ иаъ естественныхъ наукъ и приложенiе ихъ, которыя 
годились бы на что-нибудь . Возьмите популярныя статьи о пи
танiи растенiй, о льнil в Грам[отеil .] и Народн[омъ] чт[енiи] , 
возьмите лекцiи Фохта о мнимо вредныхъ животныхъ ; вовьмите 
весь ПЕµIНИ .маrаsинъ 1 - и нilтъ ничеrо, кромt болтовни, нико:му 
ничего не дающей . Лучшее до�ааательство ,  что нilтъ такихъ. 
нвижекъ , есть то, что никто не чптаетъ эти пoддilЛiiII . 

1 В подл11.нн11.11:е: 111агав11на 
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ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «КОМУ V КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ , 
КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ V НАС , ИЛИ НАМ 

V КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ» . 

Стр . 303 ,  строка 19 сн . 
Вместо слов: положительный Семка 1:он,ча.<�: поэтических пред

ставлений . - в ркп . : положительный Сёмка художественностью 
описаяiй и поэтическiй Федька , ясностью и отчетливостью по
этическихъ представленiй . 

Стр . 307 , строка 1 О сн . 
Вместо: столь сильное кончая: я испытывал .  - в ркп .:  такое 

сильное впечатлiшiе ,  въ значенiи котораго я долго не могъ дать 
eeбil отчета . 

Стр . 307 , строка 1 сн . 
Вместо: как радостно 1:ончая: прежде его . - в ркп . :  какъ 

радостно должно было быть сыну, подслушавшему любовь 
�воего отца п матери . 

Стр . 308, cтporia 18 сн.  
Вместо: чувство художественной правды, - в рт� . :  сознатель

ное признанiе ,  чувство художественной правды, 
Стр . 308 ,  строка 6 сн . 
Вместо: все предлагаемые изменення .  - в ркп . :  вcil предла

гаемыя прибавленiя и: измiшенiя 
Стр . 310, строка 5 св . 
B.1ttecтo: В 1 2  часу я к ним постучался и вошел . - в р10п. : 

Въ 12 часу я заглянулъ къ нимъ нъ щелку . 
Стр . 310, строка 3 сн . 
Ломе слов: оба варианта , - в р10п . : но для чптателя поста-

раюсь поставить ихъ въ первонач1:шьно:.1ъ видil .  
Стр . 31 0, строка 2 сн . 
Вместо: учебного года . - в ркп . : академическаго года . 
Стр . 315 ,  строна 5 сн. 
Вместо: всякую молодую бабочку, - в ркп . : Ясенскую моло· 

дую бабочку, 
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Стр . 317,  строRа 19 св . 
Вместо: Выражение: <�честных убеждений» кон:чая: а нет 

честных убеждений . - в ркп. : Выраженiе :  честныхъ убtжде
нiй, по моему, таRъ безсмысленно , RaRъ Rурителъное убtжденiе .  

Стр : 317 ,  строRа 3 сн . 
Вместо: отRуда жь ему было кон:чая: найти его . - в  ркп . : от

Rуда жь ему было взять этого Deus ех machina , - заRоннtЕ:>, 
разумнtе нельзя было найти его . 

Стр . 319, строRа 8 св . 
Вместо: вздохо:\1 - в ркп. : духомъ 

Стр . 320, строRа 16 сн . 
После: улыбаясь , - в ркп . :  я думаю, 

Стр . 321 , строRа 10 св . 
Вместо: независимы от степеirи развития кончая : правды, 

Rрасоты и добра . - в ркп. :  независимы отъ степени развuтiя, отъ 
степени силы . RaRъ часто говорятъ , что понятiя Rрасоты, правды, 
добра суть понятiя относительныя . Это несправедливо . Кра
сота , правда и добро тольRо понимаются различно, но они не 
относительны . Безусловныя же Rрасота , правда и добро суть . 
понятiя, выражающiя тольRо гармонiю отношенiй въ смысл'h 
правды, Rрасоты и добра . 

Стр . 321 ,  строRа 14 св . 
Вместо: Я не лгу, кончая: и неправда ; в ркп . :  Я не лгу , 

говоря , что (есть Богъ,  Iисусъ Христосъ , хотя это м[ожетъ] 
б[ыть] и неправда ; 

Стр . 322 , строRа 10 св . 
Посде: твердыми истинным . в ркп .:  но Руссо считаетъ совершен

вымъ RaRoгo то идеальнаго первобытнаго человtRа , выходя
щаго изъ рукъ природы . Онъ Rакъ будто догадыnается о преж
немъ существованiи этаго человtка , ищетъ и выдумываетъ ero . 
Человtкъ этотъ существуетъ : это человtкъ только что ро
дился . 

Стр . 322 , строка 17 св . 
Поеде: восстановления нарушенной гармонии . в ркп. : 

Представьте себt совершенный, математпчески в'hрный:, жи
вой, своей силой развивающiйся шаръ . Bct части этаго 
шара растутъ сnоею, соразмtрной другимъ. частямъ силой . 
Шаръ этотъ Е:>стъ образецъ соnершенства , но онъ долженъ вы 
рости до положеннаго ему предtла величины, среди безчислеп
наго количества танихъ же свободно растущихъ шаровъ . 
СтолRновенiя этихъ шаровъ уничтожаютъ ихъ первобытный 
видъ . Они достигаютъ величины, но не достигаютъ1 правильнu
сти . Задача въ томъ , чтобы довести шары до ихъ величины , 

1 Зачеркпуто: праведнос'I и.  
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сохранивши ихъ первобытную форму . Ростъ ихъ аависитъ ве 
оть насъ, - это неивмtнный ааконъ , - ростъ не можетъ при
бавить имъ правиJIЬности . Въ нашей власти, какъ будто, на
ходится только поддержанiе ихъ формы . Нарушаетъ первобыт
ную форму только насилiе .  Воспитанiе состоитъ только въ томъ, 
чтобы не нажимать насильно на этотъ раавивающiйся шаръ 
другими, болtе развитыми шарами, не лишать этого шара тt:х:ъ 
тренjй и столкновенiй, которыя неивмtнный ваконъ установилъ 
для раввитiя всей совокупности ша ровъ . Большей же частью съ 
воспитанiемъ случается слtдующее :  выпускается ивъ виду , 
что первобытный шаръ есть первообравъ (праведности) пра
вильности, и что раввитiе и увеличенiе шара , которое незави
симо идетъ по неивмtннымъ законамъ, принимается аа цtль , 
когда цtль должна бы была быть только праведная или иначе 
гармонiя . Съ другой стороны, увеличенj е шара, т .  е .  развитiе ,  
ошибочно принимается за  цtль еще и потому, что съ воспита
телями случается то, что бываетъ съ плохими ваятелями или съ 
плохими медиками . Вслtдствiе несчастнаго столкновенiя или 
отсутствiя необходимости столкновенiя, шаръ получаетъ или 
вдавленность или преувеличенное развитiе какой-либо части . 
Вмtсто того, чтобы стараться остановить мtстное преувеличен
ное раавитiе или остановить общее развитiе съ тtмъ, чтобы 
вдавленное мtсто выровнялось со всею поверхностью, вмtсто 
того (самый обыкновенный человtкъ) чтобы подождать новой 
кажущейся намъ случайности, которая уничтожитъ происшед
шую неправильность , вмtсто того чтобы подождать вызванное и 
всегда слiщующее аа сжатiемъ расширенiе вслtдствiе внутрен
ней силы, какъ плохой медикъ, старающiйся посредствомъ 
желtза прибавить пацiенту крови,  когда процессъ питанiя уба
вляется, - или какъ плохой скульпторъ , вмtсто того чтобы со
скоблить лишнее налtплиnаетъ все больше и больше,  - такъ 
и воспи�атели какъ будто объ одномъ только стараются, какъ 
бы не прекратить процессъ развитiя и ежели думаютъ о гармонiи, 
то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь къ неиавtстному 
для насъ первообразу большаго шара и удаляясь отъ первооб
раза малаго шара ребенка , ке1торый одинъ только данъ намъ и 
къ которому одному мы должны стремиться . Какъ бы ни не
правильно было развитiе ребt>нка , всегда еще остаются въ немъ 
первобытныя черты вtчной гармонiи, ка�<ъ бы ни разбивали 
маленькiй шаръ, - еще видны на немъ кое-гдt тt безконечно 
правильныя линiи, которыя составляютъ нашъ 1щеалъ . Еще 
уменьшая, по крайней мtpt не содtйствуя раввитiю, можно 
надtяться получить хоть нtкоторое прибли:женiе къ правиль
ности ГаFМОнiи . 

Но мы такъ увtрены въ себt, такъ мечтательно преданы лож
ному идеалу большаго шара вврослаго совершенства , такъ 
нетерпi�ливы мы къ близкимъ намъ неправильностямъ, и такъ 
твердо ув-Врены :въ своей сил-В исправить и х ъ , такъ мало yмi>el\t'ь 
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понимать и цtнить первобытную нрасоту ребенка и тt остав
шiяся первобытныя линiи малого шара , что мы скорtе , какъ 
можно скорtе раздуваемъ , залtпляемъ кажущiйся намъ въ 
rлаза неправильностью шаръ , - исправляемъ, воспитываемъ 
ребевка ; вмtсто того, что намъ не нравится, вмtсто съ непра виль
востями залtпляемъ и остатки первобытной красоты и rармо
нiи, увеличивая и другую остававшуюся цtльную сторону 
шара . Шаръ растетъ все больше и больше . То одну сторону 
надо сравнять съ другой, то другую надо сравнять съ одной . 
Шаръ залtпляютъ больше и больше ,  - ребенка развиваютъ 
все дальше и дальше . И все дальше и дальше удаляются отъ 
бывшаго и уничтоженнаго первообраза и все невозможнtе и 
вевозможнtе дtлается достиженiе воображаемаго первообраза 
большаго шара - взрослаго человtка . Идеалъ нашъ сзадп,  
а не впереди . Только поменьше усердiя, повторяю я,  воспита
нi е портитъ, а не исправляетъ людей . 

Стр . 323,  строка 1 1  св . 
После c.ttoв: тем меньше нужно его воспитывать , в ркп . :  И со 

сколькихъ различныхъ сторонъ нападалъ я на это явленiе и уче
нiе ,  - и игры, и математика , и естественныя науки, и языки, 
и теперь искусство,  ясно и неотразимо приводятъ къ одному п 
тому-же заключенiю.  

Стр . 323 , строка 1 7  св . 
После слов: гармонически и всесторонне . в ркп .: И я не Иl\1tю 

права отказывать ему . Л далъ , наприм . ,  Федькt этотъ мате
рiалъ въ искусствt писать , укладывать и обдумывать свою 
мысль . И изъ этаго матерiала онъ сдtлалъ - солдаткину жизнь . 
Федька былъ не одинъ . Почти всt мальчи1ш проходили черезъ 
тt же пути, по которымъ шолъ несомнtнно даровитtйшiй всtхъ 
Федька , и всt писали сочиненiя такiя, какихъ я нигдt не видалъ , 
кр омt Леной поляны . 
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(О ПРОГРЕССЕ И ОБРАЗОВАНИИ .] 

Я не стою за прежнее . Я измilнялъ и измiшяю.  Ищу и выска
:зываю. Прогрессъ , понимаемый какъ движенiе впередъ цивили
зацiи, не есть движенiе впередъ, то е [сть] увеличенiе бла
госостоянiя всего человilчест[ва] .1 Прогрессъ цивилизацiи уве
личиваетъ только благосостоянiе 2 той части человilчества , кото
рая подлежитъ его дilйствiю и владilетъ образованiемъ, выс
шихъ классовъ . Низшiе классы, не имilя образованiя , .  не. мо
гутъ получить его ,  (несмотря на вcil попытки) 1-е  потому, что 
образованiе идетъ въ глубь , а не въ ширь , т .  е .  оно, по свойству 
своему, служитъ болilе роскоши ума , чilмъ удовлетворенiю 
потребности . 2-е потому, что низшiе классы такъ заняты фи
зической работой, что не могутъ имilть досуга для образова
нiя . Bыcmie же классы, владilя образованjемъ, эксплуатируютъ 
ихъ . Образовапiе даетъ власть , силу, независимость и возмож
ность досуга . Власть , сила, независимость и досугъ составля
ютъ необходимыя условiя обра�ованiя . 3 Соцi альныя наую1 
заняты изысканiемъ причинъ НРра11номilрности распредilленiя 
богатства . Педагогика должна изучить причины неравномilр
наго ра9предilленiя образованiя . 4 Но прежде мы должны рil
mить (вопросъ), возможно ли для педагогики одной рilшить 
этотъ [вопросъ], т .  е .  что оть чего зависитъ : распред[·:Вленiе] 
богат[ства] отъ распредil[ленiя] образован[iя] или распр[едil
ленiе] зн[анiя] отъ распредLilленiя] богатства? Бокль pilmaeтъ 
и ничего понять нельзя (выписка) . Отчего,  гдil богата природа , 
не много людей 'Образованныхъ? Отчего именно та , а не дру
гая пропорцiя? Ежели сказать , ч [то] обр[азованiе] отъ богат
ства , [т . е .] досугъ - и много можно сказать pour. Ежели ска
зать ,  чfто] богатства отъ образов[анiя] - много contre . Голь 
на выдумк.и хитра . Невilжество и грубость купцовъ, дворни-

1 Вместо слов: всего челов"kчест[ва.] первоначально было: вс[ей] массы 
народа. Причина этаго ваклю[чается] 

а В подлиннике: благосостоянiя 
3 Ме�ду словами: условiя обравованiя . иСоцiальныя наук11 поставлена 

сноска (крестик) . 
4 Зачеркнуто : Наная есть цi;ль обравованiя? Равенство. Каковы оии? 
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ковъ . Тутъ р�mаетъ сила ума, натуры, а не образованiя . И в·.ь 
другомъ случаt тоже .1 Но насъ ванимаетъ вопросъ распред-Б
ленiя . Но опять - какого обравованiя? что мы назовемъ обра
зованiемъ? То раввитiе (не силу природную) , кот[орое] имtютъ 
силы человtка и которое даетъ ему власть и богатство въ об
ществt. 

2 Прогрессъ обравованiя, какъ и прогрессъ цивилизацiи былъ 
бы благо[мъ] , 3 ежели бы онъ былъ равномtреН'Ь . Отчего про· 
исходитъ неравномtрность? Отъ климата и почвБI, говоритъ 
Бокль . Но мы видимъ климаты и почвы Америки до (откры• 
тiя) Колумба [1 неразобр .] безъ обравованiя . Почему въ Рим-В 
и Грецiи равномtрность была менtе теперешней? - не отъ 
поч[вы] и кл[имата] - они тtже, но отъ сущности самаго обра
вован:i.я . Миеологiя, религiя вообще . Исторiя, Поэвiя, Астро
логiя . - Цtль образованiя была все тоже равенство, но ра
венство кромt рабовъ и скифовъ . Немыслимо было равенстве, 
гражданское съ раб[ омъ] и скифомъ, немыслимо было и равен· 
ство образованiя . Теперь равенство это заявлено . Требованi .i 
стали другiя . Наука должна популяризироваться? Нtтъ, она 
должна окрtпнуть, принять другiя основы, чтобы стать соз
нанiемъ всего человtчества , а не одной части его . 

Она ищетъ одной цtли : не двzzженiя впередъ, какъ думаютъ 
всt . Это было бы безсмыслица , - зачtмъ? - а равномtрности 
распредtленiя . Не софизмъ, не византiйская риторика , не 
микроскопическiя изслtдованiя , не роскошь ума ,  а то , что 
вtчно . - Явыкъ, математика . Цtль ея - равенство . Когда 
наука идетъ къ ней , она дocmoi'i1ta . Когда нtтъ , то она служитъ 
гордости и презрtнна . 

Гд-В достигается равенство� - въ великихъ вtчныхъ идеяхъ . 
Не въ ячейкахъ и аберрацiи4 свtта , а въ 2 х 2 = 4 , въ понятiи 
Бога , въ законt тяготtнья , въ красотахъ искуства . Человtкъ 
знающiй микроскопич[ ескихъ] животныхъ, но не внающiй 
сохи, также невежественъ, какъ чело в[ tкъ ], вн[ ающiй] соху , 
но не знающiй микроскопа . Наука , служащая прогрессу -
въ смыслt дв:иженiя впередъ, не есть наука . Наука , служащая 
соединенiю вс'Бхъ въ одно внанiе и вtрованiе, есть наука . По
этому наука о ячейкахъ есть праздная забава , наука о магне
тивмt, электричествt, парt .  - Считать наумой эти mахмат
ныя игры ума , когда 9/10 рода челов-Бческfаго] не внаютъ закона 
Ньютона , ошибочно также, ка1tъ считать сооруженiе 5 элек-

i Ме:нсду словами: Н о опять какого обравованiя? кончал: богатство въ 
обществi;. в тексте рукописи рукою Толстого вставлены арифметические 
выкладки (деление): 24000 Х 160 

11 Перед словами: Прогрессъ обравованiя сноска (крестик) , отнрсл
щаясл, повидимому, к предыдущей фраае , но не свяаанной с нею гра.4ы�ати
чески. 

3 В подлиннике: благо 
& В подлиннике: абберацiи 
1 Зачеркнуто: М �'веума 
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rрически[хъ] ма[шинъ] дtломъ въ руоко[й] деревнil, гдt не 
анаютъ грамоти и живутъ въ курныхъ избахъ . Ежели образ[о
ванiе] стремится къ равенству знанiя , то что есть наибольшее 
образованiе человtчества? Наибольшая степень равенства 
знанiй . Тоже образованiе народа . Тоже образованiе одного 
человtка , какъ это ни кажется страннымъ . (При нашемъ пони
манiи образованiя странныя недоразумtнiя такъ обыкно
венны и возможны . Я говорю : мужикъ необразованъ, онъfже] 
гов[оритъ] : я необраз[ованъ] . И въ самомъ дtлt, онъ имtетъ 
знанiя, к[оторыхъ] я не имtю . И это ананiя, какъ ни говорите, 
которое настоящее . Кто болtе образованъ - лингвистъ или 
математикъ? Никто не знаетъ .) А вмtстt съ тtмъ опредtленi е 
образованiя однаго человtttа легко , когда мы дали себt от
четъ, въ чемъ состоитъ явленiе образованiя и опредtлили его 
цtль . Наиобразованнtйш[iй] человtкъ тотъ, кто соединяетъ 
наибольшее количест[ во] знанiй всtхъ людей, достигнувшiй 
наибольшаго равенства знанiя . ( Но не Гумбольтъ , соединяю
щiй знанiя ученыхъ . Нtтъ, соединяющiй знанiя и неученыхъ,  
и: повtрiй Башкиръ,  и признаковъ молочности коровы, и хо
рошаго урожая гречи) . "Ученые микроскописты - ученые ,  
но  не  имtютъ ничего обща го  съ  образованiемъ . При такомъ 
опредtленiи понятна законная выгода образованiя и прило
женiе ея къ жизни . При такомъ опредtленiи образованiя 
(равенства образованiя) (мы видимъ въ самы[ хъ] ученыхъ это 
стремленiе спускаться въ низшiе слои для изученiя явленiй 
жизни) прогрессъ его ,  т. е .  равномtрности распредtленiя его, 
есть благо . И въ с[амомъ] д[tлt], развt человtкъ узнаетъ что 
нибудь изъ себя однаго? Все, что онъ знаетъ - все отъ людей 
(соедин[енiе] знанiй людей) . Так'Ь и всt понамаютъ, но ошибка 
въ томъ, что полагаютъ, [что] знанiй отъ лкдей ниже насъ стоя
щихъ (скифовъ, рабовъ) не нужно, а собираютъ только свои 
и все дальше и дальше уходятъ . А между тtмъ развt фило
логъ, йсторикъ, даже математикъ не найдутъ безчисленнаго 
количества новыхъ знанiй въ народ-В? Въ математик-В я наше[лъ] 
ихъ бездну . И разв-В не та же наука , математика : найти прiемы 
счисленiя болtе удобные въ арифметики, чtмъ найти новый 
прiемъ интеграловъ . Тоже въ филологiи . Ввести нужно всю 
массу народа въ наши знанiя (и (тогда) нtтъ конца углубле
нiю) и наши знанiя станутъ прочно . - Не надо и не
куда торопиться . Пускай любители пщутъ живчиковъ и 
опять теряютъ . Это не дtло образованiя . 

1 Какъ :въ прогресс-В вещественномъ, такъ и въ прогр [ессt] 
образованiя нельзя принимать за цtль , въ одномъ случаt -
быстроту и чудность передвиженiя, въ другомъ - чудность 
результатовъ микроск[ опическихъ] изслtдованiй, за благо . 
Благо , т .-е .  дtйствительный прогрессъ и цивилизацiи и обра-

1 Абаац редактора. 
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зованiя , заключает[сяl въ равномtрности распредtленiя и 
богатства и знанiя, а не въ увеличенiи числа дорогъ и шаткихъ 
открытiй .  Rакъ же 1 найти путь къ достиженiю такого равенства? 
Общенiе .  Увеличить случаи учиться другъ у друга . 

Намъ говорятъ : прогрессъ цивилизацiи (дорогъ) и науки 
(телеграфовъ) ведетъ къ этому . Можетъ быть , но я не вижу п 
не надtюсь . ОбщР.нiе,  вытекающее 2 изъ желtзныхъ дорогъ, имt
етъ другiя цtли . Общенiе школъ , музеи, литература имtютъ 
эту цtль . Но возможно ли общенiе при несвободt съ одной и 
свобод-В и власти съ другой стороны? Знанiя одной стороны 
только увеличиваются, а друl'iя нtтъ, и мы все дальше и дальше 
идемъ отъ равенства , цtл[и] образованiя . Но можетъ быть 
не признаютъ за знанiя то, что знаетъ народъ? Говорятъ фразы 
о созданiи - науки . Что такое наука? Обобщенiе въ извtст
номъ смысл-В . Но . обобщенiй этихъ можно сдtлать . милiонъ и 
всt они . неплодотворны безъ опытныхъ знанiй . Какое наше 
преимущество? Искуство обобщать и выражать свои обобщенiя . 

Откуда же намъ ихъ взять , какъ не изъ массы народа . Дать 
средства - ему выражать эти обобщенiя и самому дtлать ихъ . 
Вотъ главная задача образованiя , имtющаго цtлью равенство 
знанiй . Изъ этаго слtдуетъ свобода школы и направленiе ее . 
1) Не передавать ему знанiй на в-Вру, а брать и отъ него знанiя . 
Поэтому должно давать ему, что мы имtемъ и брать , что онъ 
имtе[тъ] . 3 

2) Дать ему средства выражать и обобщать знанiя . - Лзыкъ, 
математика . Способность мыслить , обобщать , выводить -
математика . И способность понимать , какъ мыслятъ другiе -
языкъ, языки . 

Bct науки nходятъ въ эти двt отрасли знанiя . Они свобод
ны, ибо имtютъ предметомъ сущность и свойство мысли, а не 
ея содержанiе .  И только эти двt грани свободны и въ нихъ 
укладывается все . Въ этомъ и долж[но] заключаться -воспи
танiе .  

Лзыкъ - выражать мысли и понимать ихъ и ихъ оттtнки . 
Недостатки преподаванiя нашего, граматика . Значенiе мерт
выхъ язы1<овъ . Славянскiй . Математика . Самый легкой прi
емъ есть самый трудной . Произвольная нумерацiя 10 съ боль
шихъ разрядовъ . Дроби.  Тройные правил[ а] ,  пропорцiи и т. д. 

1 В подлиннике: какже 
8 В подлиннике: вытикающее 
3 От слов: Откуда ;ке на�11ъ ихъ ваять, хонч�ц слова.ии: что онъ qмi>еLтъ] 

ртчеркнуто на р.оЛЯ31 чертою . 



ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «ПРОГРЕСС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» .  

Стр . 325, строка 11  сн . 
После с.лов: («Рус . вест .» , 1862 г . ,  No 5 ,  стр . 186) . в рукопис1� 

А следует: Мы не считаемъ приличнымъ отвtчать раздtльно на 
каждый изъ этихъ пунктовъ, ( отвtчать болtе или менtе логично 
и остроумно всегда можно) , а попытаемся отъискать какъ пси
хологическую, такъ и философскую причину разногласiя 
взгляда г .  Маркова съ нашимъ . 

Стр . 326, строка 1 7  св . 
Вместо: умственный фокус , в ркп . А: наламбуръ 

Стр . 326, строка 2 сн. 
После с.лов: истgрических умозаключений. в ркп. А зачер10-

нуто: аналогiй . 

Стр . 327 , строка 7 св . 
После с.лов: место и приложение . в ркп . А зачеркпуто: какъ 

говорили въ старину, что клопы и блохи полезны . 

Стр . 327 , строка 13 сп .  
После с.лов: закон движения вперед образования . в ркп . А 

вачеркпуто: Въ настоящей статьt я постараюсь доказать , 
почему оно такъ . 

Стр . 328, строка 1 сн . 
После с.лов: которое защищает г . Марков . в ркп . А следует: 

Я не стану приводить любимыхъ г . Марковымъ историческихъ 
доказательствъ на это - Рима и т .  п .  Чтобы всtмъ существомъ 
убtдиться въ томъ, стоитъ только изъ Тульской гимназiи пере
tхать въ Ясно-Полянскую школу, изъ засtданiй Сената пе
рейти на мирскую сходку . 

Стр . 330 , строка 18  св . 
После с.лов: есть одно историческое воззрение ! в ркп. А сле

дует: Боже мой ! что это за неплодотворная и праздная краси
вая болтовня ! Мы ище�1.ъ критерiума и не критерiума , а выра
женiл этого критерiума . Критерiумъ добра и правды всегда 
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лежалъ одинъ и тотъ же во всемъ челов-Бчествi . Въ равличныхъ 
выраженiяхъ этаго критерiума въ исторiи педагогики мы пы
таемся отыскать то общее начало, которое лежитъ и въ насъ . 

Стр . 330, строка 1 2  сн . 
Слова: и говорят . . . . • очень просто . в ркп. А подчеркн,уты 

Стр . 330, строка 1 сп . 
Вместо печатного текста,  н,ачиная от с.п.ов: почему явИJiся 

Руссо кончая: его месте в истории . в ркп. А анач11тся: почему 
этотъ же Руссо любилъ свободу и правду? 

Историческое вовврilнiе говоритъ : и у отдilльной личности 
нi>тъ критерiума, потому что она 1 бываетъ и mалуномъ
мальчикомъ, и либераломъ-поэтомъ, и практическимъ дi>я
телемъ жизни . Это справедливо, но отчего же во вс·вхъ этихъ 
фавахъ онъ всегда носитъ въ себi> одинъ , хотя и можетъ быть 
не выраженный, .но не nвмi>нный критерiумъ? 

Стр . 331 ,  строка 9 сн . 
Пос.п.е с.п.ов: Но все эти места 'l'акже в ркп . А следует: про

питаны духомъ историческаго воззрi>нiя, 

Стр . 331 , строка 8 сп.  
После слов: мы ограничимся разъяснением в ркп. А с.п.едует.

несостоятельности историческаго ввг.тtяда относительно фило
софскихъ вопросовъ и докавательствомъ несправедливости тilхъ 
основныхъ положенiй о необходимости прогресса , о воздви
гающейся кучи, бевъ объясненiя причинъ этихъ явленiй, на 
которыхъ строится историческiй ввглядъ . 

Стр . 332, етрока 8 св .  
После слов: понятие прогресса и вера в него? в ркп . В (.п..п. . 1-6 

и коррект . грапки .№.№ Б (Ьis)-rJ) с.п.едует текст, н.е вошед
ший в статью «Ясной Подян,ы1>; автор , повиди.Аtому , не был им 
доволен, и поэтому первоначально пытался впести в н,его неко
торые исправления; следы этой работ.,,, сохран,ились в гран/li,аХ 
его статьи , в виде орфографических l:tсправ.ttений , аачеркиван.ия 
отдельных абаачов текста и внесепия некоторых дополнен,z�й 
на полях корректур . Однако все эти иаменепия не удовлетвориди 
автора ,  и он че.п.иком исключил из печатного текста че.п.1;�й ряд 
странич оригинала . Восстанов.ttяем эти зачеркнутые стратщы 
по корректурпым грапкам . 

(Г .  Марковъ говоритъ : истинна находится только въ исторiи 
развитiя . Историческое раввитiе ,  слi>довательно, есть вакояъ , 
вслi>дствiе котораго человilчество постоянно двигается къ 
соверmенствованiю - прогрессъ . На этомъ основанiи r .  Мар
ковъ отвергаетъ всякiй выводъ мысли, противорtчащiй историче
скому раввитiю;  на этомъ основанiи онъ говорить, что mн:ола не 
должна быть лабораторiей для опыта , но должна быть фабрикой 

J. В.иесто: она в рукописи ошибочно: ОН'Ь 



цля приготовленiя служителей историческаго развитiя -
прогресса. . Мы сказали, что школы становятсл хуже и хуже . 
Г . Марковъ вос-клицаетъ : хорошъ бы былъ прогрессъ l Мы ска
зали : потребность одного учить , а другаго учиться имtетъ 
своимъ основанiемъ вложенную въ человtка потребность къ 
равенству . Г .  Ма рковъ говоритъ : потребность образовываться 1 
и.мtетъ своимъ основанiемъ потребность къ образованiю -
прогрессъ , - а остальное безполезная натяжка 11 т .  д .  и т .  д .  
Brt наши пункты разногласiя  Иl\1tютъ основанiемъ одну эту 
причину - вtру въ прогрессъ . И ему, и всtмъ кажется совер
шенно яснымъ . 

Въ 12 кн[ижкt] жур[нала] Воспитанiе есть на двухъ странич
кахъ ожесточенная статейка противъ насъ . Мы отвергаемъ 
педагогику, статейка же доказываетъ , что мы неправы потому, 
что педагогика идетъ вперецъ , т .  е .  что въ ней есть прогрессъ, 
и что потому мы неправы . И всtмъ это кажется ясно . Въ мил
лiонt случаевъ разногласiй, слово прогрессъ играетъ роль 
божества , уничтожающаго своимъ появленiемъ всt вопросы 
и сомнtнiя . Сколько разъ мнt случалось слышать и читать 
логичное разсужденiе, вдругъ, съ появленiемъ понятiя про
гресса,  переходящее въ бездоказатель:цую безсмыслицу, точно 
также какъ это бываетъ съ полусумасшедшu.ми и фанатиками, 
вtрующими въ столы, и вообще вtрующими во что бы то ни 
было . 

Что же такое это странное понятiо прогресса? Иногда про
износя слово 2 прогрессъ , не опредtляя ясно его значенiе, а р а
зумtя то экономическiй, то политическiй, то нравr,'Iвенный, то 
вещественный прогресrъ . Собственно же прогрессъ , съ которымъ 
мы ииtемъ дtло, есть прогрессъ цивилизацiи, такъ , какъ понп
маютъ его люди, опредtленно выражающi еся и въ особенности 
историки . Для того, чтобы дать о прогресс-В понятiе ,  котораго 
не имtетъ о немъ большинство ,  я возьму опредtленiе этого 
понятiя у историка (и авторитета) , у Маколея , котораго именно 
цитируетъ Г-нъ Марковъ какъ великаго человtка , - его IJ I  
глаnу 1 части . 

Описывая въ этой главt положенiе Англiи въ 1685 3 г . ,  оuъ 
заключаетъ, что во всtхъ раасмоmрН>нныХ'Ь имъ отношенiяхъ, 
положенiе Англiи усовершенствовалось , т .  е .  произошелъ 
прогрессъ цивилизацiи, и въ концt главы онъ говоритъ : прi
ятно думать , что общественное мнtнiе въ Англiи,  созрtвая , 
ед влалось нtшнtе, и что въ продолженiи вtковъ, мы стали 
не только мудрtе, но и добрtе На это недоказанное положенiе 
можно, главное, замtтить , что умнtе и добрtе стали Англи
чане на взглядъ Маколея , но не на взглядъ другаго , который 
умъ 11 доброту можетъ понима'lъ иначе . Далtе историкъ вну-

1 В.А1есто: образовываться в корр . :  образованiя Исправляем по ркп. Б. 
2 Слова: ·слово в корр . нет; восстановляе.м его по ркn, Б. 
d В ркп Б и в корр . ошибочно: 1655 
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шаетъ чптателямъ , что недовольство настоящимъ и обращенiе 
къ прошедшему и будущему есть заблужденiе,  похожее на 
заблужденiе путешественниковъ въ пустынt, впереди и сзади 
себя полагающихъ видtть зеленые и прохладные оазисы . Исто
рикъ упустилъ изъ виду то, что недовольство настоящимъ 
происходитъ не отъ призраковъ прошедшаго и будущаrо , а 
отъ внутренняго сознанiя несоотвtтственности настоящаго съ 
вtчными, присущими человtку, требованiями красоты, добра 
и истины, и что обращенiе къ прошедшему и будущему проис
ходитъ только вслtдствiе этаго сознанiя . Человtкъ ищетъ равно 
въ прошедшемъ , настоящемъ и будущемъ то1·0,  что соотвtтству
етъ его природt . Итакъ посмотримъ, въ чемъ видитъ историкъ 
прогрессъ и чtмъ доказываетъ его .  Вотъ содержанiе I II  главы . 
1 )  Населенiе Англjи .  Оно увеличилось . 2) Доходы Англiи , 
они увЕ'личились . 3) Военное, морское и гражданскiя учре
жденiя - какъ то, такъ и другое и третье,  громадно увеличи
лись . 4) Города всt увеличились . 5) Положенiе хлtбопашества . 
Земля стала производить въ 10  разъ болtе, лtr.a свелись , дичь 
истреблена . 5) Металловъ стало выкапываться безъ сравне
нiя болtе . 6) Деревенское дворянство стало болtе учено и 
стало болtе путешествовать . 7) Духовенство получило боль
шую силу и стало болtе уважаемо . 8) Мелкихъ землевладtль
цевъ было гораздо болtе, число ихъ уменьшилось . 9) Города 
увеличились такъ , что городское населенiе составило шестую 
часть всего населенiя Англiи , - тогда какъ въ царствованiе 
:Карла П-го только 4 города имtли по 1 0  тыс . жителей . 10) Ос
в-Вщенiе въ городахъ было дурно . 1 1 )  Дороги были не хороши . 
12) Почтъ и дилижансовъ и желtзныхъ дорогъ не было . 13) Были 
разбойники по дорогамъ ; почты не были устроены . 14) Газетъ 
не было . Ннигъ было очень мало и надо было покупать и везти 
съ собой тt, которыя хотtлъ читать . 15) Женщины высmаго 
круга были мало образованы и дtлали орфографическiя ошибки . 
Мужчины были также мало образованы и знали только хорошо 
латинскiй языкъ . 16) Литература , которой, безъ сомнtнiя , 
занималось только высшее общество ,  была въ упадкt и без
нравственна , между прочимъ, въ ней явился Шекспиръ . Наука 
была въ упадкt, но въ ней явились Беконъ и Ньютонъ . 1 7) Ис
кусства были въ упадкt. но архитектура стояла на высокой, 
теперь не досягаемой степени . 18) Положенiе простаго народа . 
Объ :>томъ отдtлt Маколей говоритъ слtдующее :  великiй кри
терiумъ положенiя простаго народа есть величина заработной 
платы, и такъ какъ 4/6 простаго народа были употреб::'Iяемы въ 
XVII стол-Втiи на хлtбопашество, то въ особенности важно 
опредtли1ь - какая была зара ботная плата хлtбопашеству. 
Далtе Маколей доказываетъ , что эта заработная плата была 
не болtе 4 шиллинговъ въ недtлю, тогда какъ теперь самая 
низкая составитъ 7 шиллинговъ . Историкъ видитъ въ этомъ 
прогрес..:ъ . Разсматривая далtе заработную плату на ману-
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фактуры, онъ выводить тоже, что она была вдвое мен-Ее насто
ящей. Дtтская работа , воспрещенная теперь , тогда не воспре
щалась , говоритъ онъ . Пропорцiя бtдныхъ, по его мн-Внiю п 
весьма неопредtленнымъ доказательствамъ , не увеличилаш . .  
Изъ всего этаго историкъ чувствуетъ себя нъ правt сд-Влать 
выводъ , что прогрессъ цивилизацiи принесъ большiя блага 
народу и улучшилъ его состоянiе .  Выводъ этотъ замtчателенъ . 
Вотъ онъ . Рынокъ, на который деревенскiй житель можетъ 
прiЪхать въ часъ времени,былъ прежде на разстоянiи суточ
ной Ъзды отъ него ; улица , которая теперь представляетъ для 
мастероваго въ продолженiи всей ночи удобную прогулку, 
была, 160 лЪтъ тому назадъ, такъ темна послt захождепiя 
солнца , что онъ не могъ бы видtть своей руни, и такъ дурно 
мощена, что онъ постоянно былъ бы въ опасности сломать 
себt шею, и такъ дурно охранена , что онъ былъ бы въ серье:з
ной опасности быть убитымъ и ограбленнымъ . Каждый камень
щикъ, падающiй съ подмостокъ, каждый раздав.'!енный телtгой 
теперь .можетъ быть перевязанъ , исправленъ съ такимъ искус
ствомъ, котораго НЮ лtтъ тому назадъ, не могъ купить за вrе 
свое состоянiе Лордъ Ормондъ или богачъ Rлейтонъ . Много 
rтрашныхъ болtзней уничтожею.1 наукой или изгнаны полицей
скимъ присмотро��ъ . ПродолженiР человtческой жизни уве 
личилось по всему королевству и въ особенности въ городахъ . 
Въ 1685 г .  умиралъ 1 на 23 жителя Лондона , теперь умираетъ 
1 на 40 . Различiе Лондона XIX стол . и XVII стол . ,  въ гигiени
ческомъ отношенiи, болtе чtмъ различiе Лондона въ простое 
нремя во время холеры . Далtе слtдуетъ доказательство -
смягченiя нравовъ . Историкъ говоритъ, что тогда Англiйскiй 
народъ похожъ былъ на грубаго , легкомысленнаго школь
ника . Теперь онъ похожъ на утонченнаго и усовершенство
ваннаго челов·l>ка . Далtе, наконецъ, сравненiе съ пустыней, о 
которомъ мы гоFорили, въ которомъ внушается, что не надобно 
вtрить чувству, во3мущаемуся противъ настqящаго ,  и что 
чувство это есть заблужденiе .  Такъ вотъ онъ, въ самоi.�ъ лучшемъ 
его опредtленiи, тотъ прогрессъ , съ которымъ мы имi>емъ дtло 
и который мы хотnмъ яснtе опреntлитъ себt . Мы нарочно 
взяли это опредtленiс у историка , представляющего автори
тетъ для всего мi ра науки, но не для меня, имtющаго дерзость 
обсуживать всt явленiя и ничего не принимать на слово . Rpoмi> 
того, мы выбрали это опредtленiе прогресса и потому, что оно 
есть самое общее опредtленiе и включаетъ въ себt всt другiя . 

1(Въ жизни, т .  е .  въ книжкахъ и разговорахъ, намъ случа
лось постоянно сталкиваться съ 4-мя р11зличными, постоянно 
смi>шиваемыми понятiями прогресса . Bct 4 понятiя находятся 
и въ Маколеевrкомъ опредtлепiи : 1-е ,  прогрессъ государствен-

1 От слов: Въ жизни, т. е .  въ :ннигахъ кончая: сторонъ человi>чесной 
шизю1. нет в корректуре. Весь этот аачеркнутый автором aбaalf мы 
�осстанавливаем по ркп. Б. 
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ный, т .  е .  что Россiя или Англiя становятся моrуществеятВе 
сравнительно съ другими государствами . 2-е, прогрессъ духов
ный, т .  е .  что науни, искуства и нравственность становятся 
выше и сложнtе . 3-е , прогрессъ благосостоянiя людей вообще, 
преимущественно такъ называемаго простаго народа , соста
вляющаго большую часть людей . 4·е ,  прогрессъ вообще, т. е .  
движенiе (не скажу, потому что неизв-Встно, впередъ или на
задъ двигаемся мы) , но движенiе всtхъ сторонъ челов-Ьческой 
жизни .) 

Прогрессъ вообще или историческое развитiе - одно и тоже . 
Основная мысль его и выраженiе будетъ слtдующее) : 

Стр . 332, строка 15  сн . 
Вместо слов: все попытки остановить . . . . .  истории - беспо

лезны . в ркп . В и корр . значится: Не говоря уже о томъ, что 
самый выводъ приводитъ къ безразличiю хорошаго и дурнаго 
въ дtйствiяхъ человtческихъ, приводить къ тому же восточ
ному фатализму, I{Оторый такъ презираютъ вf.рующiе въ про
грессъ . 

Стр . 332, строка 10 сн . 
После едов: говоритъ историкъ, в ркп . В и KQpp .: и философъ 

Стр . 332 , строка 8 св . 
Посде слов: с Англией нашего времени . в ркп . .№ 2 и корр .: 

(доказательства эти очень неосновательны и произвольны, какъ 
мы увидимъ nпос:r1-Вдствiи.)  

Стр . 333 ,  строка 14 сн . 
В.Аtесто с .. �ов: свободные от суеверия прогресса , в ркп . В и 

1;орр .: одаренные здравымъ смысло.мъ, 

Стр . 333 , строка 17 •ш . 
B.Atecmo едов: историчесную фа:нтазию . в ркп . В и корр .: фи

лософскую фантазiю.  

Стр . 333 , строка 8 сн . 
ПoCJze слов: вообще во всем человечестве, в ркп . В и корр .: 

т .  е .  движенiе къ совершенствованiю, 

С:тр . 336 , строка 4 св . 
После слов: и вспоминать в корр .: илн прочесть Риля сочи

ненiе Land uшl Leute . Поедедняя фраза внесена авторо.Ас на 
пмях корректуры. 

Стр . 337, строиа 8 св . 
Вместо слов: В подтвРрждение моей 111ыели, кончая: верую

щими в прогресс . в «Я . п .»: Кроме того, это умозаключение 
объясняет мне совершенно то странное явление, что, несмотрп 
на то , что прогресс не есть общий закон человечества , что , 
несмотря на то, что прогресс не ведет к увеличению благосостоя
:ния всего европейского человечества, несмотря на то, что 9/10 
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народа противны ему, - прогресс продолжает быть восхищен 
и всё более и более распространяться . Вся эта фраза , не име
ющаяся в ру,;описи , бы.п,а вuючена в те,;ст «Я . п .1> взамен. у,;ааан
ных выше с.л.ов, исuюченных по требованию q.енауры . 

Стр . 338, строка 18  св . 
После слов: в наискорейшем времени 40.000 франков tJ р,;п . 

В 11 ,;орр . следует: Hб tel d ' Europe par J 'entremise de Chapel 
freres et С0• 

Стр . 340,  строка 6 св . 
После слов: скажут мне наивные в рк.п . В первона'lf.а.•�ьно было 

написан.о: кретины . .'1ите.1� ато слови аачРрк.нуто и над стро
к.ой написано рук.ою То.петого: люди . 

Стр . 340, строка 1 6  св . 
Слов: t>сть «JHypнa:t для детей�> кончая: для юношества и 

есть в «Я . п .1> пет; очt>вztдн.о случайиый пропу.:к. . 

Стр . 340, строка 18 сн . 
После слов: Тургенева . Державина . в рк.п . В: Филарета. 

Стр . 340, строка 1 1  сн . 
B.1ttecтo слов: на�обно этому человеку к.oн.tta.<i: своим челове

ческим потребностям . в ркп . В: надобно потерять этоl\1у чеJ:rо
вiш.у всё , что въ немъ первобытнаго и хорошаго . 

Стр . 34 2,  строка 10 сн . 
C.iQв: и наконец Библия и Евангелие , в «Я . п .1> н�т. 

Стр . 345 ,  строка 2 с11 . 
После слое: это есть уменьшение его . в  рк.п . В (л .  (24> 35) с.л.е

дует: Малая часть приводитъ свои аргументы, мы приводимъ 
свои , съ тtмъ болLШЕ>Ю смtлостiю, что па нашей сторон-В 9/10 
на рода . Вотъ наши а ргумЕ>нты . Но при этомъ я считаю нужнымъ 
возраsить на то , что думаетъ большая часть прогресси:стовъ . 

П родолжепие теr.ста не вош.tf.о в печатный текст (•Я спой 
Пол.н,ны1> , вероятно, по q.енаурным условz1ям; мы печатаем его 
по ркп. . В ( лл . 25-34 об.) и к,ripp • .ММ 16-19 . 

*По МО И!\IЪ соображенiямъ желtзныя дороги невыгодны 
для народа потому 1) что они стягиваютъ народонаселенiе въ 
городахъ , 2) уничтожаютъ лtса , 3) возвышаютъ цtну на хлtбъ, 
4) поощряютъ праздность . 

1-е .  Никто , я полагаю, НЕ' будетъ спорить въ томъ , что распро
страненiе жел-Взныхъ дорогъ уr.иливаетъ , и безъ то1·0 только 
медленнtе происходившее прежде стягиванье населен.iя въ 
городахъ . Никто , надtюсь , не признаетъ это за благо . Что 
жъ дtлать:1 [снажетъ] пожимая плечами политико-экономъ : 
это неизбtжный :Jаконъ цивилизацiи . Эта одна невыгода выку
пается большимъ количествомъ выгодъ - правильное разд'k
ленiе труда , болtЕ> производительный трудъ , екажетъ онъ . 
Л согласенъ , что трудъ будетъ болtе производителенъ на фаб-
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рпкt, rдt пары дtлаютъ стальныя перья, ежели мужикъ, 
пришедшiй изъ деревни, будетъ работать тамъ при парови:кt, 
qi;мъ если бы этотъ мужиr'ъ выдергивалъ изъ гусей перья .и 
чинилъ ихъ ; но д-Вло въ томъ , что мужику этому не нужны 
стальныя перья , и въ его деревн-В достаточно однаго гусинагс 
пера на всю деревню . Заработная плата его пойдетъ по тра:к· 
тирамъ, желtзнымъ дорогамъ и ,  если частiю возвратится до· 
мой, то превратится тамъ въ тt же первобытныя, а НЕ' ману· 
фа:ктурныя произведенiя земли . Онъ :купптъ :корову, срубъ1  
лошадь , но толь:ко не п!:>ро, но даже не ситецъ , не су:кно . Про· 
113ведепiя его труда останутся въ город-В . Въ Ярославлt, Вла 
ди"di pt и другихъ губернiяхъ беременныя бабы :косятъ и па
шутъ, потому что мужья ихъ праздно стоятъ на у1·лахъ изво
щиками или баньщиками, мочалками растираютъ спины прп
гресс.истовъ . Л согласенъ , что трудъ его въ деревнt былъ менtе 
производителенъ въ извtстномъ смысл-В, мен-Не далъ бы денегъ ; 
но деньги и не нужны для сельскаго населенiя ; но трудъ ero ,  
:какъ бы онъ мало производителенъ не былъ , оставаясь до\!:а , 
былъ бы выrоденъ для блаrосостоянiя его семейства . Я опоздалъ 
на биржу и даю ему, извощику, цtлковый за полверсты ; мн·h 
это очень выгодно, потому что это мое рэннее .присутствi е мо
;кетъ для меня выручить тысячи, - но для деревни, въ кото
рую извощикъ привезетъ этотъ цtл1{овый, онъ ни на волосъ 
не можеТ'Ь прибавить благосостоянiя . Взамtнъ потеряннаго 
работника въ продолженiе года или больше, сельское насе
ленiе получаетъ извtстпую сумму денегъ ; на деньги эти оно 
не прiобрtтаетъ никакихъ предметовъ промышленности, -
они ему не нужны, - а прiобрtтаетъ только на той же землt, 
безъ помощи отсутствовавшаго сына , вырощенную скотину или 
лtсъ . Сельсное населенiе нпчего не выиграло, выигралъ тольн' 
я - успtхомъ времени на биржу . Ежели бы не было этогt 
:извощика , я бы потерялъ время для выгодной операцiи, а лиш
нiй бы работникъ оставался въ сельс1юмъ населенiи и произ
велъ бы хоть лишнюю четверть хлtба , или лишнюю скотину, 
или вырtзалъ бы хоть пii'l'ушка на князекъ своей избы, или 
отгребъ бы снtгъ отъ ея оконъ , и tлъ бы этоТ'Ь же самый хлtбъ. 
произведенный землею, только не перевезенный изъ Саратова 
въ Москву . Точно тоже случится и со всякимъ другимъ масте
ровымъ, изъ деревни пришедшимъ въ городъ . Взамtнъ своего 
труда , котораго опъ лишитъ деревню, онъ принесетъ изъ города 
только деньги , и рtдко-рtдко эти деньги употребляются на 
прiобрtтенiя произведенiя промышленности и торговли : сит· 
цеnая рубаха ,  фабричное сукно, гармоника , чай, сахаръ .  Но 
новыя потребности эти не улучшаютъ быта населенiя, въ чемъ 
согласится каждый: посконная рубаха , тканая дома , прочнtе . 
теплtе, прохладн-Ве, прiятнtе на тtлt и даже краспвtе ситца 
и холстинки . Домашнее сукно опять прочн-Ве и вообще лучше -rого 
фабричнаго сукна , которое купитъ мужикъ . Чай, са:х.аръ, 
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табакъ , еще не составляющiе потребности болъmииства , не при
бавятъ здоровья и благосостояиiя, нанъ и вообще вс-В привычки 
и потребности, вынесенныя изъ города . Повторяю еще разъ : 
намъ нельзя, нанъ Англичанамъ, высчитывать блаrо желtз
ныхъ дорогъ для народа по количеству удешевленныхъ необхо
димыхъ Анrлiйсному пролетарiю предметовъ торговли и про
мышленности . Тамъ этотъ мнимо-свободный челов-Внъ уже 
окончательно оторванъ отъ прямыхъ отношеиiй съ природой, -
онъ ничего не им-Ветъ своего отъ первобытныхъ произведенiii 
природы и все долженъ нуnить деньrамж, начиная отъ жилища , 
топлива и пищи, до одежды и удовольствiя . Тамъ удовлетво
ренiе потребностей соразмtрно съ высотою заработной платы, 
и тамъ для человtна, поставленнаго въ среду мануфакоrурныхъ 
и торговыхъ переворотовъ и лишеннаго возможности удовле
•rвореиiя прямыхъ первобытныхъ потреб11остей, - потребно
сти промышленныя возрастаютъ соразм'hрно с.ъ успtхами про
гресса вообще и жел-Взныхъ дорогъ въ особенности . Но у 
насъ за:работная плата не имtеть никаного влiянiя на увели
ченiе благосостоянiя сельскаrо населенiя , потому что сель· 
ское населенiе ,  имtя возможность со своей земли удовлетво
рять вс-Вмъ своимъ потребностямъ, стоитъ совершенно незави
симо отъ успtха прогресса желtзныХ'L дорогъ, и не смотря на 
увеличенiе желi�зныхъ дорогъ, потребности сельскаго населе
нiя нискольно не увеличиваются, сельсное населенiе тольно 
вслtдствiе того теряетъ съ наждымъ днемъ больше и больше сво
ихъ членовъ, становящихся въ условiя зависимости отъ своихъ 
потребностей анrлiйскаго работника . Vвеличенiе rородовъ по
тому выгодно только для людей общества , въ смысл-В такъ 
навываемаго образованнаго оl'iщества , а не выгодно для наро
да . Оно выгодно для домовладi�льцевъ, для трактирщиковъ , 
откупщиковъ, лавочниковъ и т .  д .  Я не буду говорить уже-о 
<:равнительномъ фиsiологическомъ и нравственномъ здоровьt . 
городонаго и сельсиаго населенiя, это слишкомъ избитая и 
всi�м'Б извtстная .  истина . Стоитъ только на минуту забыть 
политичесную экономiю, чтобы несомнtнно убi�диться въ 
безъусловномъ злt, производимомъ увеличенiемъ городовъ . 
Стоитъ толы{О подумать о необработанных, невоздtланныхъ 
по недостатку рукъ поляхъ Россiи, о разваливающихся и . 
бtдныхъ по недостатну рукъ жилищахъ народа , о сверхъесте
ственномъ труд-В, ноторыi'I несутъ по деревнямъ женщины, · 

потому что мужья уходятъ въ города , и вспомнить , что дtлаетъ 
сельское населенiе,  стянутое въ городахъ . Извощики, лавоч
ники, половые, банщики. разнощики , нищi е ,  писцы, дtлателп 
игруmекъ, нринолинъ и т .  п .  - всt эти, очевидно, пропавшiе 
для народа руки, трудятся только для того, чтобы дать выгоды 
поклонникамъ прогресса , эксплуатирующимъ народъ и этихъ 
людей. 

2-е .  Въ дtлt уничтоженiя лtсовъ, тоже насъ утtшаютъ 
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политико-экономы . Я читалъ даже такiя разсужденiя, что 
лtса нельзя сохранить иначе, какъ уничтоживъ цхъ . Но какiе 
бы нарадоксы ни изобрtтало корыстолюбiе прогрессистов 1 для 
утtшенiя насъ , l\IЫ всt, отъ :\�ала до велика , отъ народа до 
царя, не можемъ безъ жалости и какого-то еще непрiятнаго 
чувства , похожаго на раскаянiе ,  не l\IОЖемъ видtть срублен
наго большого дерева , не говоря уже о тяжеломъ чувствt , 
Rоторое возбуждаетъ въ насъ видъ знакю1аго намъ срублен
наго .11tca . А благоцаря желtзнымъ дорогамъ и пароходамъ 
каждый изъ насъ уже разъ 20 испыталъ это тяжелое '!увство . 
Я 1 7 лtтъ тому назадъ жилъ въ деревнt, въ 40 верстахъ отъ 
Казани, на ptкt Мёшi;, - дичи было столько ,  что :каждый 
неумtлый мальчикъ могъ набить утокъ и зайцевъ столько , что 
не донесетъ . Мужики топили дровами , за которыя они нnчего 
не платили, строились также изъ лi;су, въ который имt:ш право 
въtзда . Нравы мужиковъ были таковы , что прitдешь на ло
шади въ деревню, мужикъ накормитъ и сtдока и лошадь , не 
зная и не спрашивая 01·куда ,  и оскорбится, ежелп ему предло
�>атъ плату . Въ нынtшнем11 году, послt 17 лi;тъ , я былъ въ 
Назанн, - дичи и рыбы совершенно нtтъ : дичь вывелась ,  
потому что сведены .1tca , а рыба распугана пароходами въ 
морi; и Волгi; . Сажень дровъ , стоившая 2 р . ,  стоитъ 10  р .  Му
;кики топятъ соломой и за лtсомъ на постройку i;здятъ уже не 
въ свой боръ , а за 50 верстъ на пристань Волги . Ежели за
i;детъ чужой человtкъ въ деревню, то его не примутъ уже, а 
прпметъ мужикъ-харчевникъ , который потребуетъ 25 к .  за 
порцi ю .  1 7  лtтъ тому назадъ я i>халъ въ Казань 7 дней , теперь 
я tхалъ два . - Это , правда , мнt было очень прiятно на щэ.ро
ходt,  11 содержателямъ парохода должно быть очень прiятно , 
потnму что пароходовъ на Волгi> больше, чtмъ грибовъ , п 
каждый день нарастаютъ еще новые, слi;довательно , выгоды 
получаются огромныя , и всi> съ радостiю привi>тствуютъ про
грессъ пароходовъ . Откуда-жъ были эти выгоды? Ежелп у:�уч
шплосr. благосостоянiе мое, какъ пассажира , и содержателей 
пароходовъ , - то на чей счетъ оно улучшилось? Очевидно , на 
счетъ всего богатства , 2 первобытнаго богатства края и тtхъ 
людей, которые непосредственно связаны съ краемъ - на счетъ 
.uарода . Мы не замi>чаемъ этаго только потому, что тt, кото
рымъ С'l'ало .'Iучше , звонятъ въ колокола о своемъ улучше
нiи ; въ рукахъ ихъ находится г.1авныr1 соучастникъ прогрес
са - книгопечатанiе, а тt, которымъ стало хуже - молчатъ 
и терпятъ . Интересующихся ;Jтимъ вопросомъ я прошу про-

1 Слова: корыстолюбiе прогреrспстовъ взяты иа ркп. Б ( л.  28 об. ) .  
2 После слов: на счет всего богатства в ркп . Б ( л.  29) зачеркнуто: при

вол;ксI;аго нрестьянства ,  которому стало хуже (потерявъ лtса) 11 которое 
с.э.ыо сознаетъ это. Вместо зтой неотделтmой и аачеркнутой фразы Тол
стой над строкой написал карандашо.111 новы й окончательны й текст: перво
бытнаго богатства" " .  на счетъ народа . 
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честь сочиненiе Риля : <13ем.;�я и люди» , и пото�1у cal\lъ не вхо;ну 
въ дальнtйшiя соображенiя объ этомъ предъ1етt . 3ам-Вчу толыю 
одно : найди:сь въ Россiи новые золотые прiиски, можно нупить 
и завести пароходство еще бо.лtе сильнtйшее на Волг-В ; но 
ничто уже не можетъ возвратить вtковые лtса , истребленные 
желilзными дорогами и пароходами . 

3-е .  Прогрессисты1 постоянно утtшаютъ насъ ; что съ расп ро
страненiемъ путей сообщенiя у насъ въ Россiи уравняютсн t 
но въ бо.льmинствt случаевъ ,  для массы народа , для зем.;rе
дt.ч:ьцевъ,  возвысятся цtны на хлi>бъ . Да этаго никому И(' 
нужно, кромt какъ меньшинству большихъ владtльцевъ , тt.хъ 
ше прогрессистовъ . На родъ всегда толыю объ одномъ молнтъ 
Бога , чтобы вездt было больше хлtба . Изобилiе и дешеви:ша 
хлtба даетъ ему возможность содержать больше скот1шыt  
выкуривая больше вина , удовлетворять р-Бшительно вс·h:-.1·ь 
свопмъ потребностямъ . Пути сообщенiя , возвысивъ цtны на 
х;т�i>бъ , будутъ содtйствовать его выпуску заграницу, а изъ-за 
грающъ все таки ничего намъ не привезутъ , чтn бы было нужно 
н:рестьянииу, н-Бmто одну носу, которая 11 до жел-Бзныхъ до
р огъ обходилась ему дешево . Жилища , орудiя,  одежда , опить  
все у него свое , и лучше или хуже только отъ того , что много 
ли у него лtсу, земли и работниковъ . Возвышенiе цiшъ на х.лi>бъ 
оп ить нужно только для высmаго класса , а не для большинства t 
1 1 ля народа . 

4 . Желtзные дороги поощряютъ праздность . Мнt всегда 
наза.:�ось , что политико-экономическiя соображенiя нt> моrутъ 
быть справедливы, основываясь на однихъ матерiальныхъ 
усл:овiяхъ , что весьма часто психологическiя явленiя ра з
рушаютъ правильность всtхъ )Штерiальныхъ соображенiii: . 
:Казалось бы такъ ясно,  что легкость путей сообщенiй долаша 
бъ была способствовать только равномi>рному разм'hщенi ю 
труда и богатства . Что время должно бъ выигры ваться тtмъ ,  
что работнuкъ , шедшiй въ  Москву три дин , iщетъ теперь :J 
часовъ ; что для барки, для которой прежде пуншо бы:ю 200 
бурлаковъ , теперL нужно только 1 0  илп 20 человiшъ . I-\ажется t 
наная выгода экономiи сплъ , а въ дtйствительности нi>тъ н п 
наноii  выгоды , а скорi>е убытокъ . Тотъ са:мыii работнинъ , rщ
торый теперь , поддаваясь пскушенiю легкости способа пере
движенiя ,  i>детъ въ Москву псnать работу и черезъ нед·hлю 
возвратится назадъ , Ht' потернлъ бы этихъ двухъ дней переi>зда , 
е;1iелп бы не было искушенiн желi>зпой дороги . Онъ нашо:1ъ 
бы работу и дома . Работа :эта принесла бы е)1у меньше денег r, , 
но онъ не потерялъ бы времени переilвда . Такихъ бе:шолезно  
переi>зжа ющнхъ работниковъ желi>внып дороги порожда ютъ 
тысячи ;  такъ что ежели выигрывается вре:.ш переi>вда для тhх·ь 

1 Против слов: 3-е . П рогресснсты в рю� . В (.1 . 30 об.) на по.и�:�: 1;арщс
дашо.11 11оставлен aua i.;  11011роса . 
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ра uотниковъ , которые необходимы,  то теряется несрюшенно 
бол-Бе въ Т'Вхъ работникахъ, :ноторые переtзжаютъ безъ необхо
димости . Купецъ, иоторый прежде подумалъ бы дол1·0 прежде, 
щ>)Rели вевти �вой товаръ лямкой или гужомъ , nезетъ его см-Бло 
п осредствомъ пара , и товаръ этотъ , въ различныхъ видаrь 
и принадлежа равличнымъ хозяевамъ , переtзжаетъ нзадъ и 
нпередъ по той же дорог-В . В старину, до желtзныхъ дорогъ , 
нншп отцы и дt,ды ц-Блыя 1киз1ш прожинали на одномъ мtстt, 
п.:-10хо-ли , хорошо-ли трудясь въ своей: родин-В, вокругъ м'kста 
своего жительства , xr жизнь ихъ оставляла рtзкiе опред-Блен
ные слtды : дома , 1 сады , хозяйства и т .  п .  Въ наше вре:\IН 
удобство желtзныхъ дорогъ дtлаетъ то , что всякiй благора
:Jумный русскiй , съ изв·hстныl\ш привычнаl\tИ ; tдетъ въ Швей 
царiю, Флоренцiю и на Рейнъ и тамъ проживаетъ доходы руr
сной земли . Время , проведенное въ дорог-В : пtmкомъ, по почт·в 
11.1и въ вагон·h , есть время,  вычеркнутое изъ жпзни, неплодо
·rворное ни для себя , ни для общества . Ста рикп наши долго соби
рались и молились Богу, чтобъ tхать въ дороl'у за 1000 верст·ь 
и ,  съtздпвши одинъ разъ въ шпзни, уже оставались дома до 
с амой cмep'l'll .  Я повi>рнлъ зто на близко знако:\1ыхъ мнt людяхъ , 
и каждый можетъ повtрить зто , что ежР.�п1 счесть �ни, провс
д<•нные въ дорог-В нашими отцами , то выйдетъ , что у насъ , бла
годаря удобству желtзныхъ дорогъ , вдвое , еслп не втрое , та-
1шхъ потерянныхъ дорожныхъ дней . Преж�е я i>вдплъ и:зъ 
Твери въ Москву въ 24 часа и устроивалъ такъ д-Бла , что i>здилъ 
'l'О.'lько разъ въ годъ, такъ что въ годъ у меня было потерянныхъ 
тоJ1ъко двое сутокъ . Теперь , по же.;�tзной дорог-В, неводьно 
поддаваясь ея искушенiямъ,  я i>зшу, самое :\1алое, 10 разъ ,  -
положимъ еще меньше, 5 разъ ,  и у меня потерянныхъ 5 разъ 
по 6 , туда и назадъ по 12 ,  итого 60 часовъ вмi>сто 48 . Нужно 
счесть при зтоl\IЪ еще , что прежде ). :\tеня было только разъ въ 
rодъ потерянное время зборовъ , отъtзда и прitзда , теперь 
у м еня зтихъ зборовъ бываетъ 5 разъ . Это наблюденiе можно 
пров-Брить какъ надъ дворяниномъ , нупцомъ п чиновникомъ , 
такъ (и надъ) мi>щаниномъ и ирестьянино:-.1ъ . Это набJ1юденiе 
можно провi>рить и надъ всею массою 2 населенiя . В 1830-хъ 
годахъ въ данную минуту находилось по всей Россiи нъ про
цессi> передвиженiя, т. е .  людей, потерянныхъ д:1я работы въ 
данную минуту, безъ сомнi>нjя,  менtе , чtмъ въ 1862 г . ,  при 
настоящемъ развитiп жел·hзныхъ дорогъ и пароходства . Это 
положенiе ,  безъ сомнtнiя, не доназано ; но наблюденiя мои 
nодтверждаютъ его , и я над·.Вюсь , что .люди , имtющiе способ
ность наблюдать непосредственно явленiя жизни , подтвердятъ 
его . Паровые путп сообщенiя,  вы1'адывая время , должны бы 
были уменьшать движенiе товаровъ и народа ; мы же посто-

1 После слова: до111а в корр . зачеркнуто: Jieca и сверху надписано: сады 
2 Вместо: массою в корр . :  111a:ioro. Исправдяем по ркп. Б (л. 33) . 
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явно и везд-В видимъ противоположныя явленiя : чtмъ больше 
развиты пути сообщенiя, тtмъ больше въ каждую данную мп
нуту народа и товара находится въ процессt передвиженiя , 
т .  е .  потеряно для производительности . Соглашаясь съ этимъ , 
мнt скажутъ , можетъ быть, что хотя и болtе празднаrо наро;:щ 
ьъ дорогахъ , за то народъ этотъ , постоянно передвигаясь , про
и<:во,щтельнi;е работаетъ и дешевле прiобрi;таетъ предметы 
своихъ потребностей . О ненужности для народа мануфактур
ныхъ предметовъ я говорилъ уже, а для того, чтобы произво
дите.ч:ьнi;е работать , я не вижу никакой надобности работнп
камъ и купцамъ летi;ть по 60 верстъ въ часъ ИЗ'Б Москвы въ 
Петерб[ургъ] , изъ Петерб1урга] въ Полтаву и обратно . Еже.1:I1 
вы изобрtли средства для усиленiя производительности рабо
чихъ силъ , наприм . ,  паровую съ каменнымъ уг:rемъ пильню, 
мельницу, пахальную или косильную машину, почему же намъ 
не привевти эту машину именно туда , гдi; работа тратится 
даромъ , въ среду работниковъ, и для чего тутъ нужны паро
возы, желtвныя дороги, съ самымъ серiовнымъ лицомъ и съ 
значительнымъ видомъ мчащiе вагоны косынокъ , кринолиновъ , 
фортопьянъ , мебели и работниковъ, для произведенiя всi;хъ 
этnхъ предметовъ . Надобно быть съумасшедmm1ъ или полити
ческимъ экономомъ для того, чтобы понять , почему народъ 
будетъ счастливtе, ежели съ быстротою молнiи будутъ лi;тать 
ивъ города въ городъ вагоны съ праздными чиновниками и дво
рянами, купцами , наровящими сорвать процеnтикъ съ каждаго 
верна , прошедшаго чрезъ ихъ руки отъ . земледi>льца къ горо
жанину, и чиновниками, отыскивающими .мi;сто въ админпстра
цiи, съ плотниками и каменьщиками, i;дущимп строить дома 
тi;:мъ же чиновникамъ , съ баньщиками , половыми, пзвощика:ю1 , 
разнощиками и солдатами, п съ товарами всякаго разбора , 
опять таки для тtхъ же дворянъ, купцовъ , чиновниковъ и лю
дей,  отрываемыхъ отъ народа . Какъ бы быстро не лi;тали эти 
вагоны , для народа отъ нихъ ничего не прибавляется . Только 
съ каждымъ rодомъ и съ каждымъ часо�1ъ отрываются все бо.11i;е 
и болi;е люди ивъ народа , втягиваются въ движенiе прогресса 
и дtлаются участниками его , въ с:мыслi; вытягиванiя сока 
изъ народа , изъ занятыхъ классовъ . 

Л бы могъ привести еще много и много аргументовъ , какъ 
nротивъ желi;зныхъ дорогъ, такъ и противъ машинъ , въ осо
бенности въ смысл·.В упадка вслtдствiе ихъ физической и нрав
ственной силы человi;чества ; но я ограничусь этими п возвра 
щусь опять къ 1-му аргумРнту противъ прогресса цивилIIза
цiи,  именно тому, что народъ не хочетъ его . 

Стр . 345,  строка 20 св . 
Вместо слов: что эти люди . . . . .  поколения этих диких , в рхп . 

В: что Кирилы, Вавплы и Юхваны , и цtлыя поиолtнiя зт11хъ 
Юхвановъ, 
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Стр . 345, стропа 18  си. 
B.tiecmo слова: работнинов в ркп . В: Юхвавовъ 

Стр . 346,  строка 19 св . 
После слов: художественные произведения в ркп . В следует: 

(Венера Милосская ,  Библiя, Илiада , русскiя пiJсни (и легенды)) 

Стр . 346 . строка 9 rн .  
Пос.ле с.'lм: доказа·rь прежде и то , и другое . в p�n. ll сл�:дует: 

а потомъ инзлизироватъ заноны цивилизацiи.  

Стр . 346, строка 5 сп. 
После с.·tов: возстающий против в рып . В 1Jач�:р�нуто: всяки:х:ъ 

дедуКТИВНЫХ'Ь И 

Стр . 3�6 ,  строка 3 си . 
После слое: заключается в прогрессе цивилизации . в ркп. В 

следует зачеркн.утая aвmc,po.tt фраза: Онъ rовори.тъ о распре
дi;.11r.нiи боrатства , но ничеrо НР rовори'l"Ь о распрсдiJленiп обра
sованiя .  

Стр . 347 ,  строка 9 св . 
После слое: цивилизации решенным . в ркп . В следует: Мы на

ходm1ъ во в..:-Ъхъ это в-Вроnанiе,  только какъ в-Врованiе� И поэ
тому не удовлетворяемся какъ воспптанiемъ дьячка, бьющаrо 
ученика за то, что онъ не учитъ наизусть безсr.1ыслицу, такъ 
и воспитанiемъ Гимназiи съ изученiем'Ь Географiи и Исторiи, 
не удовлетворяемся и воспитапiемъ 'УнивЕ.'рситета , не удовлетво
ряе:мсn и самымъ nысшимъ ЕвропЕ.'йскимъ воспитавiе.мъ . Дьячокъ 
rотовитъ учепика въ чтецы псалтыря и оправдываетъ свое ученiе 
по м-Вр-В своихъ умственныхъ силъ . Гимназiя и 'Университетъ 
rото:зятъ чиновпикпвъ 11 тоже оправдываются по мiJpiJ умствЕ.'н
ныхъ силъ . Rыrmee t>вроuейсное воспитанiе rотовитъ буду
щсlго члена прогресса и тоже оправдывается по м-Вр-В свои:rь 
си.'lъ " .  И н признаю за наждымъ изъ этихъ родовъ воспи:танiя 
овое право историчРсноР., но столь же мало уб-Вжденный въ 
истин-В дьячковсн.э.frо] воспитанiя , с.колько и въ необходимости 
прогресrа,  я ищу основанiя общечелон-Вческаго воспитанiя .  

Стр . 347 ,  строка 1 5  си.  
Пос.'lе r.л.ов: оснований на такое право и в рк.п . В Jачерки.уто: 

nризнаемъ только философскiя 1<1ли религiоаныя основанiя 
дос1·аточны�ш . 

Стр .  34 7, строка 12 си. 
B.ttermo слова: Далай-ламу . в р1т . В: Брама ; 

Стр . 34.8, <'Трона 1 св 
Пос.�е с.�ов: ежели открыти� в ркп . В: (новыхъ) законовъ 
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Стр .  348, счока 16 св . 
После c.'toa: в своей ошибке . в ркп . В аачерn.нуто: приводить 

.ясторическiя доказательства для фил[ософской] мысJIИ. 

Стр . 348 , строка 5 сн . 
ЛOt'.U! c.лorJ: пред друrими школами:  в pn.n .  В слt>дует: не 

ма·1·ерьялъныя средств�:� , к�шъ то докавываЮТ'Ь друriя школы. 

Стр . 349. строка 5 св . 
B.wt>�·nuJ c.ao'l: высказать недосказанное в тт .  В: досказать 

нелонят[оеl . И въ э rомъ-то лежитъ сущ1:�:ос.тЬ равноrласi я .  

Стр .  34� , строка 1 5 сн . 
Вместо слов: ненужныР rааы . 11 ркп . В: ненужный азоть . 
Стр . 349, строк�� 8 сн . 
Пис.�е c.zvв: �tожет быть , неправильно : в ркп . В: глупо 
Стр. 350, строка 3 св . 
В.л1есrпо t:.яов: непонятливость? в ркп . В: непонятная абt>ррацiя . 

Стр . 350, строка 7 св .  
В.место сдоа: необходимо определение образования, в ркп . R 

напz�сано и зачеркнуто: представляются слiщующiе факты 11 
вопросы . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1862-й ГОД'Ь 

ДНЕВНИК 
Я с и о • П о л я и с к о й m к о л ы .  

:-За t862-й годъ -
Начался С'Ь 26 февраля� 

Февраль 26. Поиедtльннк'Ь 

Стар[шiй] к[лассъ] . - �атемат.uка . 

Морозовъ былъ услаиъ (надо nстанавливатъ игранLе) . Иг11[ат 
на]: Ром[аmка] , Дан[илка] ,  0ок[ановъ] . 3адача уравненiя -
бассейнъ . Очень хорошо . Уничтоженiе знаменателя такъ и не 
поняли ,  отъ торопливосl'и . Вл[адимiра] Ал[ексавдровича] . Со
кращали и приводили къ одному знаменnтелю отлично . 3адалъ 
сложную задачу тройнаrо правила . 

В'Ь млад[шем'Ь] к[лассt]. П11санiе . 

Начался урок'Ь съ 8 часовъ и продолжался до 1 1  часоВ'Ь - отступленiе 
01 ·ь росписанiя, по случаю поадияго прихода на класс'Ь учителя матема
т11ки . Много написали : РумянЦеВ'Ь и Rирюшк-а ИS'Ь Русской Исторiи,  
а прочiе 1 1зъ Св[ященной] Исторiи В[етхаго] З[авi;та]. - РумянцеВ'Ь 
отлично написалъ, какъ в:ь иэложенiи, так'Ь и орфографически, Rи
рюшна - дурно. Прочiе очень обыкновенно. Rаллиграфiя В'Ь упадкi> ; 
аамi;чено Граф[омъ] обратить на это вниманiе . Да, я боюсь аа себя, по· 
тому самъ не далекъ. 

Въ При готов[итепьноъ1ъ]. Механ[11ческое] Чтенiе. 

Всегда велось обыкновенiе этотъ уроК'Ь вести сообразно его назначе
нiю. Я же далъ 11мъ читать съ раsскаsомъ. Хрусловъ, Матвi;ева 11 Влади-

1 Общее ааглавие «Дн.евнuка» и ааголовок первой ааписи от 26 февраля 
писаны рукою учителл П. В. Морозова; текст ааписи о математике - ав
тограф Толстого; две следующие ааписи (о писании и чтении) сделаны 
Мороаовым. 



мiровъ читал1r 1tзъ хресто11атi11  «0 В.1ад1шiр'f; , сынi> Святос:1ава» - раз

сназал11 порядочно. Солдати:ковъ, Матвt.евъ . Фрол:ковъ, Гавр11ловъ 1 1  
Е р�шлова <с О  М:атвi>i>» 11зъ нн11женъ Ясной П ол[яны]. Bci> раасназыва:ш 
нре:красно. - Остальные - сказсн11 Х�удянова 1 1  Аеан[асьева] , 1юторыя 
разскааываютъ теперь �·жь безъ аатрудненiя. 

М.чад[шiй] н[:�ассъ] 1 1  П р11 гот[ов11тельный] . Св[ященная] Исторiя . 

1 Разсназывал11 1 1аъ Новаго 3авi>та «0 женi> Самаряннi>, Чудесный 
.човъ рыбы 1 1  Нагорной проповi>дн I 11c:yca Хр[11ста]. - Bci>, 11сключая са
мыхъ 111еньш11хъ, разсназывал11 .  Спутыва1отся иногда въ послiщова
тельност11 . 

l\lлад[шiй] н[лассъ] . :Математика. 

2 Попробовавъ вс-Вхъ вмiст-В, но :.\1еньmiе - не то;�ькu 
меньшiе ,  но и 2-е отд-Вленiе страшно слабы - механизмъ и 
только . Одна изъ г.11авныхъ трудностей - находить случаи 
д-Бленья и узнавать части nеозначенныя . - Робки и скучливы 
до невозможности . Механически д lшаютъ д-Вйствiя съ дробями . 
Rеллеръ занимался rлавно съ частью 1-ro отдiшенi я .  

Математика , самые младшi е 

Началъ съ д-Вленья - не :.:�наютъ и боятся меня - уl\lно
женье :  вычитанье, сложенье, нумерацiя - тоже . Механ11Зt.1ъ въ 
формахъ сознанiя . Я былъ обманутъ . Поручилъ Ромаmкi; . 
Онъ велъ нлассъ необычайно-спокойно , толково и не скучно . 
Самъ выдумывалъ :.:�адачи иаъ жизни и НС'дурно . -

П{еmр'Ьj В[аси.п.ьевuч'ЬJ прошу - ааставJ�яйте uа'Ь старш1ио 
-кдаrса по пере.кн,нка.1t'Ь y•tumь математикн, м.п,адши.с'Ь . Еэи:еди 
·"" пе n"J'Uдy , 3 присьмайте uх'Ь - очередных'Ь учиrш>.п.ей - 1>0 .1t111ь 
за наста,.п.епiе.1t'Ь .  - Переп.п.�;тчu11,'Ь . 

П р11готов[11тельныii] к[лассъ] . Писанiе . 

Въ ;этомъ классi> прежде п11сал11 .,учшiе ученщш 11аъ Св[ященноil] 
Исторi11 В[етхаго] 3[авi>та] , а худшiе п одъ диктаитъ. Ныиi> 11аыi>нил11 
с тарой привычкi> ; всi; 11 11сали соч[11и]енiя ; темы для этихъ сочиненiй вы
б11рал11 сами произвольно. Вмдимiровь,  Мижтьевь 1 1  Гавршr,овь удовлетво
рительно нашюалп съ немалыми орфограф11чес1шми ош11бкам11 .  Осталъ
ные - что-то нап11са;�11 , :кажется сносное по ихъ смысл�·· 

1 Запись иа нов . аавета , судя по почер1о.1J , сде.�ана свящ. If. Пашковски 11 . 
2 Две ааписи о математике под ряд , кончая аапиской на и.��я Петга 

Васильевича Мороаова - автограф Толстого , дальше - рука Мороаово . 
3 В подлиннике ;mio сдово по 01иибке 11овторе110 два:>1сды. 
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Въ стар[ше111ъ] , млад[ше111ъ] и n р11гот[овительномъ] 1- го отд[-ЬленiяJ .  
Чтенiе . 

Для чтенiя давалъ, ком�' что нрав11тся .  Мальч1ш11 стар[шаго] н[.11асса] 
читали изъ русской 11сторi1 1  съ большею охотою ; только Исторiю Пого
дина скучновато. 2-го отд[iшенiя] учен11к11 кн11жк�· Св[ященной] Исторiп ,  
а прочiе разныя ннпжки. Bci; вообще читали и разсказывали съ охотою.
Предложено Граф[омъ] разнообразить чтенiе . 

Февраль 27 .  Вторн1 1нъ. 

Стар[шiй] н[лассъ] .  Мате111ат1ша . 

1 Задачи изъ планиметрiи - очень плохо . - Забыли многQ 
п могутъ забыть . 

:Младшiй нлассъ. Писанiе . 

Писали двое иэъ Руссной Исторi11 ,  написали достаточно, 11роч1е llЗ'Ь 
Св[ященной] Исторiи тоже со смыспомъ. Думаю, п омогло 11мъ вчерашнее 
чтенiе по книГ"k изъ Священной Исторi11 .  Потом�· что 11 ньnrt многiе съ 
дракой хватал11сь за ;)ТУ ннижн�'· 

Пр11гот[овительный] обоихъ отд[-tлеиiй] . - Чтенiе . 

Rучками продолжали чтенiе Матв-tя. Н-tкоторые, и самые худшiе, 
«Сназски1> Х�·дякова. Вс-tхъ заставлялъ раэсназывать, 1 1  вс-t раэrнавывалк 
порядочно. 

Стар[шiй] н[лассъ] . Постеп[енное] чтfнiе . 

Сами попросили себ-t читать 11въ Pyccкolt Исторiи. Rorдa я nосмо
трiшъ, о чемъ они будутъ читать, то увидалъ, что они не cтamr rrродn.л
лщть того, на чемъ я остановился съ н11::0.111 въ разсказ"k оной, а нашлп то,  
о чеъrь и11rь сзrkдуетъ писать. 

Пр11гот[овительиый] н[лассъ] . - Пнсанiе . 

Ученин11 перваrо отд[-tленiя] приrотов11тельнаrо класса,  н-tкоторыс · 
пзъ 2- го отд-tленiя, писали иэъ Св[ященной] Исторiи .  Хорошо запоъ1ниш1 
п ос:�-tдовательность, но грамматика страдаетъ. Худшiе �·ченющ ппса.чи  
подъ динтантъ. 

Приназано Гр[афомъ] разнообразить 1111санiе : день иэъ Св[ященной] 
Ilcт[opiи], другой равныя сочиненiя, выд�·111ывае111ыя 111111 1  самими. 

1 Запись о математике - автограф Толстого , дальше - рука 1'10-
роаова . 
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:МnaДUJiй 1шассъ.- :Матемвтика. 1 

Густавъ ЕЭедоровичъ . 
Давилка ве.пъ матем[атику] ху)не друrихъ . 

Черчевiе 11 Рисованiе . 

Черченiе. 
Es wurde die Seitenansicht d< s Schu ltisches gezrichne t.  2 

Р11соваиiе .  

Мпадшiй нлассъ 11 приrотовительный Rпассъ : МатВ'tевъ, Сопдат•шовъ, 
Владим11ровъ взяли иовыя тетради . 

[Р и с -:,· я о н  п е  р о �1 . ]  

з Русская Исторiя 

Этотъ предметъ для �1еня столыю же знакомъ, какъ 1 1 дпя моихъ сл;)·
шатепей . Поэтому я прежде самъ прочту , а еспи не придется прочест1. , 

то я беру живьемъ - руководства Водововова ипи Погодина п прям о  
объясняюсь съ своmш слушателя11ш п о  ннижнil. Во  время ныdшняrо 
урона былъ Графъ; 11 я -:,'жасно коифувился читать даже что еспибъ при

шлось мнi; равскавывать читанное,  то право, къ стыду 111оему, я бы сталъ 
въ тупинъ . Мальчин11 вcil раэсн[аэали}. 

2R Февраля. Cpewi . 

Старf шiй} н[лассъ]. Мате;о.1ат1ша. 

4 ::Jадач11 пяъ правила С:\1-Бшенiя . Я запутался . Алrебраиче
сRи хуже . -Полезно задават1, задачи показавъ впередъ р-Бше
нi е .  -

l\1.лад[шiй] н[.лассъ] . П11санiе . 

Самъ я пршuе.лъ въ классъ по зову. 3асталъ мал ьч11новъ занятым11 
св01в1ъ дil.ломъ по  распоряженiю Графа, который пришелъ еще до навна
ченныхъ часовъ въ росписанiи. - Румянцевъ писалъ иэъ Русской Исто
рiи хорошо и много. Баннинова , Фокановъ 1 1 Ждановъ - изъ Св[ящен-

i Запись о .4'атематипс с обращен ие.11 к Густаву Федорови•�у Rеллеру -
о.втограф Толстого , следующая немецкая аапись о черчении 11 рисованz�и , 
е рисунком, сдмана Rеллером , дальше - ру1Оа Мороаова. 

2 [Рисовали внешний вид школьного стола . ]  
3 Вся эта аапись сделана рукою Аlороаова . 
� Запись о .иатемати10е - автограф Толстого; дальше - рука Мо• 

ри101Jа . 
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ной] Исторiи - тоже писали порядочно съ немног11ъш грамматич[есними] 
ошибками. -

Приготов[11тепьный] К[пассъ] . Чтенiе.  

Bci> ч11тап11 11 разсказывапп : Хруспов-ь, Рtауншrь изъ Русской Исторi•1, 
Ос1шовъ 11въ Св[ященно]й Исторiи. Прочiе продопжал11 читать «Матвi>я». 
Ппохiе чтецы - сказскп. Безъ 1юключенiя всi> разсказа.1•1. Вчера еще прi
-tхалъ новый шкопьн1шъ, сынъ Священника - Ди111итрiй Сахаровъ, ко
торый знаuт-ь читать 1 1  ве 111ного писать . 

:Млад[шiй] Rлacc'lo. :МатематиRа. 

(3адача изъ правила смtшенiя . Я аапутался, но потомъ раво
бра.чся . Арпвметич[ески] мноrо легче . Надо)1 

1) Задача : Еiп Kaufmann hat 600 Af rschin] Tuch . � 

:К 11риллъ куп11лъ : 1/4 А. 2 Р. 50 R. сто11т-ь. 
Дунькi; Rушша : 50 А. 5 Р. 1 5  н. 
Купi>цъ далъ Дувыш два Арш1 1ва , которые ничего НР r.тоить.  
Васкi> купилъ что остапосъ. 
Все сунно которое купiщъ продавалъ, онъ за него ваялъ 2r,oo Руб

лей. 
СкопьRо Аршинъ Васьна взялъ, снопько дене гъ заплат11лъ ва каждый 

Аршин;,? 11 т . п . 

(2 -Задача. 

Въ бочкi> было 2550 Rруженъ . 
Дунька взяла 2/8 + 150 Rружекъ 
В аська ввяпъ 1/6, Тараска ввялъ 1/12 + 50 Кр)'Жекъ п т. д.) 
Стар[шiй] н[лассъ] 11 п риготов[итеJ1ьный] . Ппсанiе . 

Изъ Старшаго 1<•1асса трое писалн нзъ Св[ященной] Ист[орiи] Нов[аго] 
Завi>та ; а трое изъ Русской Исторiи . Богдановъ дописалъ 11въ Св[ященной] 
Исторiи .  В ообще писали лi>ниво. 

l\Iладшiе ученшш писаш1 сочнненiя -i1 переписали на бумагу. Bci; 
почти написали о !'t1аслнющ·Б . 

1 Вся аапись - ав11wграф Тол,стого - аачерЮ1.ута и отнесена чер 
тою к предыдущей. ааписи; дальше, до конца ааписи о математике, русско
немец1пtй текст писан рут;ою Келлера .  Следующая аапись о писании - ру
ШJЮ 1Иороаова . 

2 [У нупцil. 600 аршпн сукна . )  



1 Старший классъ . Соч11ненья. \ 2-й: классъ , математ[ика]. Черновт._ 

Писали сочиненья - всё о теа- / ЧЕ>рновъ плохо задаетъ задачи. 
тр-Б . Васька - о ТО:\1ъ ,  что бы Надо преостановиться въ дро
онъ. сд-Блалъ, коли бы попался бяхъ и больше рt.шатъ . -
въ пл-Бнъ . - Радуются на те-
тради - надо поддерживать 
зту охоту . Пожалуйста Петръ 
Васильичъ 1 - Ром[ аmка] о уче-
ньи . 1\ир[юmка] ни на marъ 
не уступалъ "Успенскому, - въ 
Андр . безсчастномъ . -

Часто въ мл[адшемъ] нл[асс-Б] М[орозовъ ?] (осооонно когда 
я в[хожу?]) возы1етъ позоветъ менh, посмотритъ, улыбнется 
и больше ничего . 

Св[ященная] Исторiя . 

Повторяли «СЪ Моvсея до Давида». Разсказыва:ш cal\111 по порядку. 
Я н11чего не подправлялъ. Сам11 разскавывапи со всt111и подробностями 
11 сами себя подправляли . Въ послtдовательности разсказа не сбивались. 
Разсказъ производился безъ огня. Подъ конецъ урока ослабi>л11, даже со
всtмъ залtнились, тtмъ болtе когда услыхали музыку въ другой ко11-
натt. Ужасно негодовали на себя за то, что они не въ старшемъ класс·k. 

2Эксперименты . 
С'hрноводородный газъ - фосфорно водород[ный] газъ . Вис

муТ'Ь бросали . Лакмусовая бумага . 

Р11сование-. 

Стар[шiй] к[лассъ. ] Zeicbnung eines Quadrates in verschiedenen I,эg<>n 
mit Hin\veisung auf die Perspective .  3 

Мартъ 1 .  - Четвергъ. 

Стар[шiй] к[лассъ] 1- го отд[-Ьленiя] . Математика . 
4 Сначала всегда плохо - пока не расходятся - а я хуа•е 
1 Запись о сочинениях и о математике и ааметка об у<rенике ltl. [l'l•/o-

poaoв ?] - автограф Толстого. Фрааа о Кирюшке написана карандашо.11. 
Следующая аапись о священной истории - учител." Мороаова. 

2 Запись об эксперимента:�: - автограф Толстого , с.яеду1оща." аапись 
о рисовании - Келлера. 

з [Рисованпt- ивадрата в разл11чвых положениях с уназанием на псрс-
1 1 ентиву.] 

• .9апись о .1Jаmе.иатике - автограф Тодстого , дальше - 1\1.ороаова. 
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ю-Бхъ - сержусь . - Повторилъ задачи rм-Бmенiя п н-ВскоЛJЬко 
уравненiй . 

Стар[miй) 1тtассъ] 2- го отд[i;ленiя] . Писанiе . 

П11сал11 нi>которые ИВ'Ь Русской Исторi11 , нi>которые 11в"Ь Св[.ященной ] 
Исторiп , написали нарядно. РумянцеВ'Ь лi;ниво пuсал"Ь . Ванниковой со
всi;м'Ь не было. Прочiе обыкновенно. Впроче111"Ь Кирюшка сверх'Ь чаянiя 
успi;л'Ь нап11сать двi; доски.  

:Млад[шifi] К[ласс'Ь) обоих'Ь отд[i;ленiй] . Чтевiе . 

П родолжаютъ читать «Матвitя» .  Немноги111ъ осталось доч11тывать. 
Нынi; многiе дочитали. Обi;щаются равскавать всего сначала. К'Ь скав
скам"Ь почти у вr-hх'Ь охлад-tла любовь. Равв-t 111а.'1ьч11ка три еще мучаютъ 
[?) их"Ь, и то вя.:ю. - Даю чита·rь Хрестоматiю .  ПонимаюТ"Ь, да КР 
СЛllШIЮМ'Ь. 

Закон"Ь Божiй . 

Вс-t111ъ было мною об"Ьяснено о Велико111'Ь постt, - иначе почему сей 
п остъ навывается Св[ятая) четыредесятница, какъ надобно проводить сей 
пост·ь. Было слышно вовраженiе ОТ'Ь ученика Кирилла Иьанова, что не 
всi; люди посТ'Ь и сей соблюдаюТ"Ь ; н-tкоторые скоромное -tдяТ'Ь, основы
ваясь на словахъ Св[ященнаго] писанiя, что входящее В'Ь уста не скверниТ"Ь, 
во скверн11Т"Ь исходящее llB'Ь усТ"Ь. То и другое не спасительно ! Прим-hр'Ь 
I[ис�·са] Христа выше вс-hх"Ь словъ и достоиН"Ь п одражанiя для вс-hх'Ь Хри
стiан"Ь, особенно православных"Ь. 

Священникъ К Пашковскiй .  

1 Рисованiе . Младшiй классъ и приготовительный классъ . 

Zwei neue Scbliler, АрбусоВ'Ь und СахароВ'Ь zeichneten sogl eich n. ben
stehende Figur mit den Uьunge11 [?] 2 

[Р 11 с у н о  к] 

Старrшiй] к[ласс"Ь] 1-го отд[-tленiя] . Писанiе . 

Писали ивъ Р�'сской Исторiи почти всi;, 1юключая Чернова, который 
пишеТ'Ь Св[ященную] Исторiю Н [ова1·0] З [ав-tта] . Позабывъ посл-tдователь
ность В'Ь своемъ равскавi>, ОН'Ь просил"Ь меня напомнить ему, но я отказаJJ'Ь 
e!lly въ этомъ. 'Гоrда-то у Чернова пош1лись потоки горячнхъ слевъ . 
Сочувствуя его непотд-tльному горю, я подскавал'Ь ему. И д·hло )' него 
пошло чередомъ. 

1 Запись о pucoвa1{UU и рисуно"' сдел,аны Reиepo1ti, дальше - рука JИо
роаова . 

2 [Два новых ученпка, Арбузов 11 Сахаров сейчас же аар11соваш1 прu
паrаем�·ю фпгуру с �·нражнениями [?)]  
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Стар[шiй] н[лассъ] чтенiе, во всi>хъ п рочихъ математина. 

Два старшихъ ,ученпна : Богдановъ 11 l\Iорозовъ занимались математ11-
ной съ меньшима. Прочiе читали 1 1зъ Р�·ссной 11сторiи то, что слi>дова""Iо 
1 1 мъ писать. 

Руссная Исторiя . 

Читалъ «О нашествi1 1 Батыя на Русь» . Учен111щ старшаго и нi>ноторые 
изъ младшаго нласса поняли хорошо. Б ольшая часть не п оняли . Дi;вн11 
всi>, иснлючая Банниновой, баловались . -

Мартъ 2-е - П ятница . 

Стар[шiй] н[лассъ] от[д-Б:�енiе ]. Математина . 

1 НачаJ1ъ дi�лать пu 1щижкi� - задачу помноженья на два, 
11 нлассъ пропа.1ъ даро:мъ . Хот·.Блъ найти формулу прогресiи 
и не наше.11ъ .  

Стар[шiй) н[лассъ] 2- го отд[-Бленiя] . Писанiе . 

Одна Ванникова продолжала писать изъ Св[ященной] Исторiи . - Про
чiе вереписывали свои сочиненiя . - Румянцевъ о д-Бдушн-Б , Ф онановъ 
о свадьб-Б , Ждановъ о прогулкt съ товарпщемъ. 

�lлад[шiй] к[лассъ] обонхъ отд[i>ленiй] .  Чтенiе . 

Читали 11зъ Руссной Ис·rорiн,  н-Бноторые 11зъ «бес-Бдъ ;�зля солдатм . 

13c·h раэсназали по немногу. 

Стар[шiй] R[J1accъ] 2-го отд[-Бленiя] . :М ате�1ати на . 

Млад[шiй ] нл [ассъ] . Мате:матн на . 

3 Aufgaben in dег Art und Weise \Vie dif' folgrnde, 'velche wir zuers t 
aufgPlo8t haben : 

l n  einer Ка88е sind бООО Rubel . 
А nimmt 3 mal 80 viel . als В und n och 1 00 Rubel,  С aber n immt t, mal 

80 viel als В \Yeniger 250 . Wie v i el nahm J eder? 3 

1 Запись о .uате.иатике - автограф Толстого , Dальиrе - ру11а .11vрозова . 
" Три ааписи 11од р.чд - о .мате.1tатике, оп ытах u рисовании - сде.ыны 

Неллер о.t�. 
J [ Задачи в роде СJ1едующей, ноторую мы реш11 .п 1 1  сначапа : в 1•ассе 

бООО рублей ; А берет в трн раза больше, че\1 Б, плюс еще 100 рублей, 
а В берет в четыре раза больш е , чем Б, м11н�·с 250. Сно:1ыю взя:� наждый?] 
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Experimente. 1  
1 )  Niederschlag von М:etallen durch S H  aus ibren Auflosungen .8  
2) Selbstentzundung von Phosphor auf K ohlenpulver. Auflosung von 

Р .  in Ather. з  
3 )  D i e  Losung auf Zucker gegossen und desselb"n in  kochendes Wass"r 

g1·worfen. Selbstenzundung der aufstE'ichenden Gase. 4 
4) Leuchten der mit dPr Ather-Lбsung befeurhtt>trm und gerieЬeш·n· 

Hande .  5 

Старшiй Rп[ассъ] . Рисованiе. 

Fortsetzung der Zrichnung eines Quadrates in verschiedenen Lagen . -

Хр;успоnъ muss in die zweite Classc veraltet werdcn .  6 

Математ•ша въ млад[шихъ] н[лассахъ] об[оихъ] отд[i;пенiй] . 7 

Занимал11сь ученик11 старшаго 1шасса, Макаровъ и Rовлпвъ Д[а
пилка] - задавали 1 -му отд[i;ленiю] на всi; четыре дi;йствiя ; а 2-му отдi;
.ТJенiю на спожснiе и вычитанiе задач11 .  -

Священная И:сторiя .  

Продолжали повторенiе съ Саула и до нонца В[етхо]-Эав[i;тной] Исто
рiи .  - Разсказывали безъ меня. Пi;нiе, бывшее въ это вреl\fЯ, много 11хъ 
r облаэнr1;�о. 11 они раэсi;явались. Приходилъ нъ m11\1ъ безпрестанно. 
:М ного быпо ш уму и нс охотно велся разсназъ. 

Мартъ 3 . Суббота 
Стар[шiй] к[лассъ] . 1 -е отдi;J1енiе Математию.• .8 

1) Искали формулы xr кое-что наmлп сами . t = а . е <n -- 1 >  
t . e - a  S =  

1 а -

Cтap[шiii] н[пассъ] 2-е отд[iшенir] . П1 1rанiе . 

П родолжаЮТ"Ь писать нто 11зъ Русской, а нто изъ Св[ященной] Исто-
рi 11.  Фокановъ пришелъ позднi;с другихъ 11 написалъ скорi;е ВС'tх ь ,  

1 [Опыты� . 
2 Осажд�н � .е  металлов 1 1в · нх растворРв посредством SH . 
3 Самовозгорание фосфора на угольной пыли. Разложение Р в эфире. 
4 Растворение фосфора , налитого на сахар и брошенного в кипящ�·ю 

воду . Самововгорание подымающихся гавов.  
5 Све•1ение р�·н, ;увлажненных и натертых раствором эфира] .  
6 [Продолжение рисования нвадрата в равличных положениях. Х р� 

СJ1ов должен быть переведен во второй, старший класс. )  
7 Запись о математике u се.  истории -Мороаоеа.  
' Вапись о математ1те - автограф Толстого, дальше две ааписы -

Mopoaofifl.. 
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-Г<mьно со многими ошибнами , потому что сп�шилъ догнать своихъ това
р11щей. 

Млад[шiе] и[ласс.111] обоихъ отд[i;ленiй] .  Чтенiе . 

Читали 1 1зъ Руссной Исторiи и изъ Солдатснаго чтенiя. - Многiе 
не разсназали нанъ слi;дуетъ. Другнхъ нни гъ для чтенiя не достало -
отданы въ переплетъ . 

Р11сованiе. 1 

Alle Classeп zusammen . Es \VUrde sehr gut gezeichnet.  fP и с у н о  и, ] 
Румянцовъ am besten.  2 

Стар[шiй] и[лассъJ 2- го отд[i;ленiя.]  :Математ1ша. 

Gleichungen mit scheinbar zwei unbEkannten Gross( n ,  z. В . :  Ein Mann 
liat х Кinder und у ApfEl ; wenn er jedem Kinde б Apfel gieьt, so hat er 
2 zu wenig , gieьt er aber nur :) Apfr.J , so beЫilt er drei ubrig. Wie yil l Kin
<i• r u n d  •vie viel Xpfel? etc .  3 

l\I::J pт 5 . - Понедiшьнинъ .  

4 Старш[iй] ю1[ассъJ. Математика . 

Протвердили прогрессiп . Вае берутъ на 
память . Потомъ задачи изъ разложенiя 
на части , - разность - между двумя 
числами и п хъ частное . -

Начинаю сначала . 

Стар[шiй и[лассъ] 2-го отд[i;ленiя] .  Писанiе . 

Продолжаютъ писать.  

Черн[овъ] 
еокан[овъ] 
Морозf овъ] 
Макар[овъ] 
Козл[овъ] 
Богдановъ 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Румянцевъ - 5 .  
Баннии[ова] - 3 .  
Фокановъ Т . - 4 .  
Ждановъ - 3 + . 
Ивановъ - t, . + 
Нозловъ А. - 4 .  

Ба пн11кова nъ налл11 графi11 очень плоха ; а Ждановъ въ ореографiп . 

1 Две зап иси о рисовании и мате.11атике - Пеллера. 
2 [Все классы вместе . Рисовали очень хорошо. Румянцев .:�учше всt'х. ] 
3 [Уравнения с мнимьвш двумя неизвестными величинами, напр. : 

У одного человека х детей и у яблок :  если дать каждому ребенку по б 
яблок, то у него не хватит 2 ,  если же дать толыю по 5 яблок, то окажется 
три лишних. Сколько детей и сколыю яблон? и т. д . ]  

4 Запись о .чатемати1.:е - автограф Толстого , дальше рука Mopoзorsa . 
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vf:r rlд[ш ic] н[.шссы] обоихъ отд[·tщнiii ] . Чтенi е .  

Осипов J\l .  - :) . Хруслunъ - 5 . 
1 • .  Осиповъ - '• -- С окол овъ 
Арбузовъ - 3 . П ол я ю . въ - ) . 
Сахаровъ - 3 - �iпхiiев ь  - l1 . 

Цвi;тновъ - 3  В 'lалим[iроnъ] - 5 . 

П олин·Беnъ - :! . Ы атвi;евъ - 5 . 
Ермплоnа - '1 . Оспповъ А.  -- 5 . 
!-\ 01цаурова - � . Солдатиновъ - � . 
Матni;ева - 3 .  н:он;1ауровъ - '· ·  
Фролновъ - 3 . 
Р·l;зуноnъ - ::i .  
Копылова - 2 . 
Гавриловъ - 5 . 

Ч11тал11 изъ кннгъ Сп.лдатская 1ш11ж1;;.� . 

Стар[шiй] н[лассъ] 1 - ro отд['Блrнiл]  Писанiе .  

Черновъ - '· · 

еокановъ - 5 . 
Макароm. - 5 +  
Морозовъ - 5 .  
Rозловъ Д .  - ·  . .  + 
Богдановъ - • +  

Продолжаютъ писать изъ Руссной Исторi11 . -

В о  время класса Ермил ова 11 Матвi;евъ пттаснали за во.."Iоса Ромашну 
беэъ вслной причины. -

П рисудилп оставить бевъ обtда . 

Стар[шiй] к[лассъ] 2-е отд[-h.;�енiе ] .  Чтенiе . 

Rозлот. л .  - 3 . 
Румянцеm. - 3 . 
Ивановъ - 3. 
Ванникова - 3 .  
Жданоnъ - 3. 
еоканоm. " - . .) .  

ДаваJ1ъ читать «Бесiщы 3 олотова», нинто не  разсназа;1ъ . 

Млад[шiе] н[лассы] об[оихъ] отд[tленiй]. Пнсанiе. 

Первое отд[iшенiе] писали заданныл сочинеиiл. М.11адшiе - подъ 

динтантъ. 

ЗО Л. Н. Толстой, т. 8 .  4()5 



С пященная Исторiя - послt. Рисованiя.  

Со всi>м11 111а;1 ьч1шам11 разсназы валъ пзъ Св[ященной] И:сторi11 сперва 
Нетхаrо. а rютпмъ Н оваrо 3аВ'hта . Старшiе толыю МОГ)''М· хорошо разс1tа
зыва'Гl" а прочiе недостаточно. Стали снучат1 •. Mнori e усп�·.1111 . -

3анонъ Бошiй . 

Самымъ 11шацши111ъ �·чсшшам1. бЫJiо п реп одано б;рtва.;� ьнос ll8)'' 1Pнie 
мо:штвъ псрвоначальныхъ, средш1111ъ объяснялся с111ыс.'1ъ д�rхов11ый 1110-

JШТВ'Ь, уп отребляемыхъ при Б оrос.,)·женiи Цер1ювномъ, 1 1111енно во время 
часовъ 11 ;утрени . Старшiе дов<тьно смышлено �·своплп таrювыii смыс:1ъ. 
1 1 0  знано111ству съ Свящ[енною] Исторiею, cpeДJ1ic недостаточ н о ,  11осе111)· 
lf п редп о.ч ошrно, В'Ь слt.д)·ющi й равъ. тоже п оnтор11т1 • .  

Свящ. Па11 1 1ювснiii . 

1 Р псованi r .  

DiP Stunde fiel auf de11 Nachmittag. Wir zekhneten "·egen hrreinbrc
t•hendPr D ammerung nur dir beisteh1 ·ndr einfachl' Figur.  

D i t>  Srhiilcr 'varen srhr un ruhig. 2 [Р 1 1 с �· 11 о 1;] 

�lnртъ 6-е.  В \'()рюшъ . 

3 Матемапша . Старшiй и 2-й нлассъ . 

Началъ съ нумерацiи съ старшими и старшими 4 2-го IOiaeca . 
3наченiе знач:ковъ дссятичныхъ, простыхъ дробей 11 уравпе
нiй .  - Сашна въ толп-В ничего пе можетъ дiшать . - R велъ. 
дi;ло плохо . Rанъ будто ничего не выш.110 . 

Ч[ерновъ] 5 
М[ орозовъ 1 :> 

J'\<Jfa] н[аровъ] 5 .  
Оон[ ановъ] 5° 
Дfаншпш] 56 

1 Запись о рисоваuии сде.л,аuQ Пе.мсрQА! 
2 [Урон прпшелся на послеобеденное время . Вследс1 вие настуnа1ощих: 

с� м<>рен 111ы р11совал11 тольно пр11ло;ненную прост�·ю фигуру. Ученики 
Gы.-щ очень неспонойны.] 

3 Запись о .мame.-.iamиh·e - автограф Томтого . Следующая гапись -
Морозова . 

4 Последнее слово переделано иа: младш1аш . 
� К первоначально иаписанuо.му · 'i 1/2 в11 11са1 10: 5 а '/2 Ja<upn.нymu . 
с Первоначально было 11a1iuca110: '• 
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Р[омашка] Щuгда новъ] - 5 
Млад(шiй .К[лассъ ] .  - 2-го отд[i;т�н i н j . - Ч1·1 •н iе .  

Учt>11 1пш : Р.J;зуиовъ - 4 . + Д. Сахаровъ - а . 

.К .  Осиповъ - '8 . Г .  Нопылова - 2 . 
М .  Осиповъ - '· ·  О .  :М атвi>ева - '1 .  
Д .  Фролковъ - 2  Л .  Rоида�·рова - 2 . 
I I . Цlfhтковъ - 2 • \рбувовъ - 3 . 

Н .  Гавр1шовъ - 5  И .  Бувияковъ - 3 . 
И в .  П ол н кi;евъ - 2  В .  1\узиецовъ - а . 

Читали равны я r иазс.ки 11 <'М атВ'hя" . Ольг�·шка уч11ла мал 1.чщювъ 
новj ыхъ] . 

Старш ii! J<л [ассъ . ] ГР ОЖ''ГJJi я .  1 

Ganz von Vornen angl.'fangen . 
Eine Linie in der Ebene .  Richtung ; Bestimmung d(•rs�l bPn ; Langt> 

z,vei Linien . 1) Paralll.'l oder 2 )_ sirh srhneidend . 

Nf•bl.'D\vinkel und Scheit1- !winl> o • I . 
D rei J_,i nien . 1 )  A l l P  3 paral lPl . 

2) :l parallel von der d1·itten durcbschnittt'n . 
3) Keine der andern p.11·allel . Dreil.'rk . 

F iн· 2 Aufzahlung dE>r entstehendf'n Vl.'J'schiedenen Winkl.'l pa.t•'•· . 2 
3 Мате:матина . Сочиненья . Ста ршfiе] и втор[ые. ]  

Задавали задачи изъ сло
женъя , вычитанъя , умно
женъя . 3адалъ было д-Вленъе , 
но они не понимали, вытара
щ11Jш глаза , такъ и бросили . 

Читадъ всi; сочиненья . 
Дунъна , Черновъ и t , она 
новъ очеш, хороши сочп 
ненъя . 

Гавр илот. 
Цв-Втковъ * 
Л рбузовъ 

- '• + 
3 + 

- 3  

В о  всilхъ 1шассахъ , пснлючая nilвч11хъ, 
Русrная Исторi я .  

1 Вся нед1е1fl;ая ааnись о геод1етрии сделана Келлерщr . 
2 [Н ачали совсем сначала. 
Л и ния на плоскост11 . Н аправление : опреде.чение его ; дJшна.  Д ве 

линии.  1 )  Параллельные или 2 )  пересе r :ающпеся.  Смешные 11 верт�ш:.шь-
1 1ые углы . 

Три лиюш . 1 )  Все rp11 паралле.чьиы . 
2 )  Две пар lЛлельиых пересечены третьей . 
3 )  Ни одна ие парал.;�ельна другой .  Т ре�ТОJ1ьюш. ,:.J,.1я :l перечис

ление различных возникающ11х пар углов . 
3 Запись о математике. так ;нее. как и ааnись о сочи11ени.чх - aflmoгpaф 

То.л,стого; ааnись о русской истории - �llopoaoflo ; sа11 ись ба.1.1011 сделано 
сад�ими учен икам и .  
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Д. Сахаровъ - 3 + 
Rон[ стант11нъ] 

повъ 
Фролковъ " 
:М. Осиповъ 
Г. Rопыловъ 
Rон�аурова 

Оси-
- 5 

5 -
5 
3 
3 + 

Заставлялъ повторять и аъ Руссной Исто
рiи . Н ачалъ Ромашка . Bci; ученин11 Ста р 
шаго Rласса и другiе анающiе были 
л учшими раэскащинами для ме ньш ихъ 11 
ничего не анающихъ . Самъ п ни слоnа 
не п одс:кааы валъ . 

Матвi>ева 2 
Поленi>евъ 5 
Реауновъ - 5 

Мартъ 7-е. Середа. 

1 Математю>а объяснителЬная сначала . 

О сложенiи и вычитанiи - уравненiя, опять нумерацiя ,  
дроби . Игнатка калмыжничалъ . Я срамилъ его . "Уничтожепiе 
членовъ уравненiй . - Тараска еще малъ . 

Ч[ерновъ] - 5 Т[араска] !-" 
М [о]р[озовъ] - 5 Б(а]нн[иноваl 5 
Иг[натка] -· 4 Жд[ановъ] 3 
Д[ анилка] - 5 :Кир[ юшка] 5 
Р[омаmка] - 5 

Мла11[шiй] R[лассъ] .  - Чтенiе 11 Математина. 

Матвi;ева 
Солд[атиновъ] 
Соколовъ 
Михi;евъ 

- 4 - 5 
- 5 - 5 
- 5 - 5 
- 4 - 4 

Ермилова - 1 - 4 
Х р условъ - 4 - 5 
Рf эуновъ - 3 - 4 
Rондаур [ова] - 3 - 3 
Владимировъ - 4 - 5 

М .  Сахаровъ 
[1 нерааобр .] 
М. Осиповъ 
Арбуэовъ 
Rопылова 
Фролковъ 
П олинi>евъ 

- 2 - 4  
- 1 - 1  
- 5 - 5 
- 4 - 1 
- 1 - 5 + 
- 3 - 0 
- 4 - t 

Читал11 о Матвi;i; и раэныя статейни, снаэсю1 и м[ногое] др [угоР-] . 
Не многiе порядочно раэснааали. Нi;тъ сподр�тчныхъ книгъ. 

М окаровъ 
R оал овъ 
М ороаовъ 

0окановъ 
Румп нце въ 
И вановъ 
Ванникова 

5 
l, 
'• 
4 
з + 
'• + 
4 

Геометрiя.  

Verbli.ltnjss der Winkel bei durchscbnittenen 

ParallcJEn .  z 

1 За11ись о .математике - автограф Толстого; следующие ваписи 
;:&е.ланы Мороаовым и Rеллер о.м. 

2 [Соотношение углоо при пересечении параллельных линиfi.] 
4es 



Cтapшifi н.11ассъ 

Монаровъ 
1\1 орововъ 
Чериовъ 
Ивановъ 
0окановъ 
Н овловъ 
Ру111яицевъ 
Ванникова 
0окановъ 
Ждавовъ 

5 + 
5 
5 
4 + 
5 
5 
4 + 
5 
3 
� +  

Рисованiе . 

Das Kastchen der Rechen-:М-as �hine in 
verschiedenen Lagen. 

Ванникова,  0оиаиовъ и Ждаиовъ zeichne· 
ten ein Quadrat in 3 Lagen . 1 

qтенiе въ стар[u1емъ] к[лассi>] 2-го отд[iшенiя] 11 млад[шемъ] н[лассi;]-
1 - го отд[·J;ленiя] . а 

Румянце»ъ 
Ждановъ 
0окановъ 
Нозловъ 
Банн1щова 
Хрусловъ 
Солдат11конъ 
п о.,яковъ 
Соколовъ 
Владимiровъ 
М11хi>евъ 
Мат1rlн•въ 

- 4 -
- 4  
- о  
- 1  
- '· + 
- 4 + 
- 3  
- 4 + 
- 5  
- 5  

- 4  

_ ,, + 

Читали равныя нн11жки ; двое тольно 
ивъ Руссиой Исторiи .  Много было 
шуму, бевпрестанно дрались, осо
бенно РумщщеJ!ъ. 

Писанiе въ стар[ше111ъ] к[•1асс·h] 1·ro отд[i;ленiя] и млад[шемъ] н[лассi>] 
2-ro отд[iшенiя] 
Макаровъ 
\lорововъ 
Б оrдановъ 
Черновъ 
Д .  Rовловъ 
Рt.вуновъ 
М. Осиповъ 
Е р!\шлова 
Матвtева 
Н андаурона 
Гавµ11ловъ 
Сахаровъ 

Арбувовъ 

- 4  
- 5  

- 4 + 
- 5 

- 4 + 
- '· · 

- 2 . 

-·- 3 
- 2  
- 2  

- 3 + 
- 4  
- 1  

Писали равличиыя сочиненiя. Кому ввду. 
мается узнать достоинство 11хъ, тотъ по· 
трудись равнернуть ихъ тетрадкп . 

1 [Ящик ;ря счетов в различных пол ожениях . Ванникова, Фонанов 
и Жда нов рисовали квадрат в трех п оложен11ях . ]  

z .9та и следующа.ч запись - о <1mении и писании - сделаны Моро· 
3 08ЫМ . 
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Русская Исторiя 

1 Чпта,jlъ объ Павлt, Екат[еринt] , Алекс[андрt] .  Напол[е
онi>], Нико.-�аi> и А[лександрtl 1 1 . Черн[овъ] волновался ,  вообще 
очень удачно для взросл ы хъ . 

Черн[овъ] 5 
Богд[ ановъ] 5 
Да [анилка] 5 
М [анаровъ] 5 
Д[унька] 5 
М [орозовъ] 5 
0[ окановъ] 5 

остальные плохо . 

:Мартъ 8-е . Че·rвергъ . 

Стар[шiе] к[лассы] обопхъ отдtл[енiii] . Математика .  

Сло;кенье ,  вычитанье, дi>ленъе ,  умно�кёнье .  Алгебраичеfсни? 1 
очень хорошо понимали , ис1i-•ючая :маленьнихъ . Отношенiе 
.множите:�:ей . 

Ч[ерновъ] - 5  
Б[огдановъ] 5 
М[акаровъ [ 1i 
Д[анилка] 4 
Мор[озовъ] 5 
Ду[нька] - 4  
Сал[?] - 3  
Т[араска] - 3  
:К [ирюшка ] - 4  
Жд[ановъ] - 3 
0 [окановъ] - 4 2 

Мпад[ш iе ] н[ласс ы] обоихъ отд[i!лrнiй] . Писанiс 11 чтенiе . 3 

Ученин11 : X pyCJIOBЪ 

Влади111 [iров ь 1 
Матвi!ева 

М11хi;е въ 

Соколовъ 
Поляковъ 
Rовдаурова 
Солдатиковъ 

п. ч. 
- 4 - 5 

- '1 - '1 
- 5 - '• +  
- '· - '· +  
- 5 - :J  
- :J - 5 

- 4 - 5 
, � - 1 - :J  

Bci; писал�� 11 чптаJш п о-
перемt нно. Ученики 1-ro 
отдi!ленiя П11С3Л11 на бу-
:магi; иаъ Св[ященной] Исто-
рiи ; 2-ro отд[i!ленiя] п одъ 
д11нтовку; читали же всi; 
съ рааскаао\lъ - Требуютъ 
ПОНЯТНЫХ'Ь книжекъ . На -

1 Две ааnиси: о pyccJOoi'l истории и о .иатемаmиh·е - автограф Толстого. 
2 Переделано ив: 5 
3 Запись 11lоро11ова . 
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Рl;зуновъ 
н .  Осипоnъ 
Ермилова 

Гавр1шовъ 
Caxapon 
:Матвtевъ 
:М .  Осипов �. 
А .  Ос1шовъ 
Фролковъ 
Поликi;е въ 

Нопылова 
Кондауровъ 
Арбузовъ 
К)·зиецовъ 
Вузнn1ювъ 

Богда110111. • +  
Черновъ 5 + 
Иваноnъ 5 
Румянце1r1. 5 
Баниикова 5 
'l' . Фонаноu·ь '• 
Д. Нозловъ 5 
A:i. :Н:озло01. '• 
И .  Фонанов 1. '• + 

- '1 - 5  
- 4 - '• 

- 3 - 3 
- '· - '· + 
- 3 - 3 
- 3 - 3  
- 3 - '· 
- 4 - Т.  
- 3 - а  
- 3 - ::! 
- 2 - 2  
- 2 - 2  
- :! - 2  
- ·! 
- :! 

Гео,1етрi n .  1 

скуч1т и всi>мъ 11аль•ш 
камъ у чителямъ новые 
�1альчики - до сихъ порь  
J li/OXO 3 Шl ЮТ'Ь бунвы . 

Wicderholung der Winke 1 fiir die Pa-
1•allelш . 

Aufstellung drr GlPichungen fш· drc i 
11 icht parallelc Linif n im Bt zug auf pa
rallele Linien . Durchschnitt dreier Lin ic n : 
DrPieck . SummP dpr lnnen-und A118se 11 -

\Vinke 1 df 88€ lb€ 11 . 

Vicr Linien .  
1 )  '• Parallel . 2) 3 Parallel .  3 )  j e  z we1 

Parallel und z\vei parallel und 2 uпglri
che '• ) alle t, unglcich, laufcnd .з 

Въ 111.чадtшихъ] н[лассахъ] обопхъ отд[i;лснiй] . )l ате мат111.а .  
Сол;�.ат[ иковъ] 
Хрусловъ 

Иондаур[ ова] 
:Матвi>е ва 
l10J1я[ковъ] 
-Сонол[овъj 
М11х·ве 01. 

Р·Бзуновъ. 
В.чад11м[iроnъ] 

5 + 
� 1 ;) -г 
" 
'• + 
'• -
з +  
4 +  
3 
з +  

Е рм1ш [ ова] 5 -

Сахаровъ '• 
М .  Осиповъ 5 -
!\. Осиповъ '• -t-
Фролковъ 3 

:Матвi>евъ 
Нопылова 3 
Кондауровъ :l 
Судаковъ l'?l '• 
По�1ик·Бевъ .� 
Арбуаовъ 1 +  

1 Запись о ;Jeo.лwmputi сдела11а Пеллером, начало следующей - Моро
зовы"и . 

: [Поо1 орен11е УГ."IОВ пр11 11араnnеnы1ых ШIШIЯХ. Со,тпвле11ие урро11еш1k цп11 трех 
11е1ш ра,1."Jелы1ых ."1 111111/i в o r1,owe11 1 1 1 1  1с ш1ралпепь11ым П �ресечеш1е трех п и11ий ; тре
уrол ы11 1; . Сумма ero ш1сш1111х 11 011утрешшх yr.noв. 

Четыре п11юш . 
1) 4 11араппепь11ых. 2) 3 пвраплепьных. 3) r.o цве пары парr пле.;rьных и 2 11е

рав11ых . ·1) все 1 11ерr вяые,  uаправ."Jе�шые в раз11ые с' оро11ы.] 
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1 
3ада.1ъ n аадачу сперва. Ку-

п илъ одинъ нупецъ столько то ржи 
11 аа плотил·ь столыю то р. 11 н. 
11 продовалъ за стоJ1ьно то. Спра
ши ваРтся,  ско.1ькоже борыша вsяJ1ъ, 
1 1 е ще 11 ротчi 11 аа�ач11 задова:1ъ . 
Одну аадал·ь задачу, вс·t �юлчатъ . 
Только сиааалъ Каrштонъ, а за 
н и мъ Х р�·сJювъ. 

Задава.11ъ аадач11 : у одного нупца 
столько то орtховъ, он·ь роадалъ 
СТОЛЬНО ll дали C:\IY С'ГОЛЫЮ. Пото111ъ 
аадалъя аадач;)·. 80 ч [етвертей] рж11 1 1  
аа иаждую мi;ру 25  ноп . с .  спрас11лъ 
я что н;)·жно сдi;лать, всi; �юлчать 
тольно от.1rl;т11лъ [?) Ер:шшова не
которы[я) 1 1 Од()б но аадавалъ за
пачи .  

За  нон 1 .  Б о)f(iй. 

Старшiс уч('н1ш11 : Боrдановъ, Черновъ ,  Ивановъ, Румянцевъ ,  �l орозо R ь ,  
Маиаровъ, Ванникова 1 1 0  5 + . Т .  0она 1ивъ ,  Д .  l\оз:�овъ по 5-т11 , А .  IiсЗ
ловъ, И . 0онановъ + 'i, сред[нiе] 

�·ч[ешши] 

Хрусловъ 
ПоляноirЬ 
ВJ1адш11ироirЬ 
J\IатвЪевъ 
М11хi;евъ 
<.:оноловъ 
Каида.уровъ 
Солдати ков " 
Рtауновъ 
1 \ .  Осю1 овъ 
�рмилова 
ГавриJIОirЬ 3 
Сахаров:�. 
МатвЪева 
М. Осиповъ 
А. Осиповъ 
Фролновъ 
п рочiе же по 

'• 
'• 
'• 
4 
'• 
t, 

4 
4 
4 
'• 
4 
" + 
3 
3 
3 
з 
3 
2 + 

:Младшiс �·ченщш уз11ал11 �10л1 1твы, 1.н1 р
шiе 11 среднiе с . 1 �  жбу часовъ, J ,  3 ,  6r  11 

дев11таго. 

П 11ca11il' въ ста р[пш'\ъ] н[лассах1.] обоихъ отд[t.ле нiй] . 4 

1 Две ааписи сiJеланы учРнrиtаА� и .  неустанов1�вши.1и:я дemc1>u.1i 111J •1cp i;oм . 

J Запись о ааконе бо:>1еье.1�, суд.ч по почерr.у, сде.ин11 свя щ Л. Па 111ков

с1>и.1J 
� В подлин11ике г а в р 11 .... а 
4 Запись о nucamtu и чтен и и  сде. 1 ,ш и  Мор оаосы." 
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П ро;юл жалп n11сать 1 1зъ Pyccн/)ii 11 С: вящРнноii И("I /) рiН.  

Богдановъ 
Ч с р[новъ] 
::\l ор[ововъ] 
М а иаровъ 
0оиан[овъj 
Д .  :Н:озловъ 
Рум[янцевъ] 
'Г . 0•ш[ ановъ j 
Банюш[ова] 
Л. Нозловъ 
I : п:� повъ 

5 
5 
;) 
5 
-, 
'• + 
. .  
'• 

'· 
'• 

В .11лад[шихъ] 1ф�ассахъ] •1тен iе . 
Дава,1ъ читать безъ разбору, п очти ню;·1 G 
не разснавалъ . БьIJiъ выговоръ за бrза
лабарщин�' въ чтенi н ;  отговарнва.нrя нt: 
ю1iшiемъ п одручныхъ нн11женъ . 

1 PJ!( ouaпic .  Млад[шiе] нл f ассы] . 

\Vf geн ' i ш r Anzahl neuen und zш·iJckgeЫieberнm SchiНerп шusstron 
\Y i1· n och einfache geгadli<'g[cnde) Figuren zeiC'hnen 2 [Р 11 с у н о 1; . \ 

Св[ященная] Исторiя. 

Эаста вш1ъ Чернова читать n o  Б11блi11 . Читалъ н онятно н нныя CJI ORa 
объnснялъ . Если же затруднялся, я ему въ .)томъ п омогалъ . Дi;лп ШJЮ 
• 1ередомъ . Иногда увлекались пtнiемъ, васJ1ушива:шсь, 11 на нtсиолыю 
�шнутъ п рерывали нить своего равсиаза . - Bct , 11сн.'!ючан дt вонъ, 
х орош о п оняли . -

Мартъ 9-е числ о .  Пнтющ.1 . 

Ста р[ шiе] н[лассы] об[оихъ] отд[iшенiй] . Мате�1ат1ша. 

3 Алгсбраичесиiя дi>йствiя .  Степени - на чпслахъ (а 2 : а2 = 1 ,  
а2 : аз = 1 - а)4 • Ошn:бсн , что можно всi> дi>йствiя ПОНЯТЬ rn .:ier1{0 а риеметичес1ш 

Д[унька] Б [анникова] 
:Кир[ юшка] 
Пап [?1 
С[ашка] :К[озловъl 
М [орозовъ 

5 +  
5 
3 
5 
4 

1 .Запись о рисовапии сде.�апа Н.е.1.1еро.м , с:�едующая -· Л!ороаовы.11 . 
2 [Всле;:�.ств11с поступлеюш нес1юл ью1х новых 11 отстаjJЫХ �·ченп нов �1 ы 

�олжны был 11 снова рис овать п ростые п рямые фигуры.] 

3 Запись о .iiame.iiamuкe - автограф Томтого; пераы.е два c.lQO(< 
писаны чернида.1�и ,  все остальное , включа.q, фa.11Uд ltll ученинов - наран
да�uо.м . 

4 Здесь у 'Голстого ошибка: вместо: 1 -а пу:>1с110 : а -1 
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М ак[а ровъ] 
Дан[илка] 
Ром[ашка l 
Чернfовъ] 
0[окановъ] 

- 4  
- 4 

4 
- 4  
- 5  

М:лад[шiе] к[лассы] об[оихъ] отд[iшенiй] . Чтенiе 1 1  писанi" .  1 

Ученик11 : Хрусловъ - 5  _ ,, Читали 11 1 1 11caJ1 11 попере -
Соколовъ - 5  - :>  111-Бнно. Ученинп ш•рва�·о 
Поляк[ овъ] - 5  - 5  отд[iшl'нiя] 11ро,10J1жаш1 
Солдатиновъ - 5  - 1, + ппсать 1 1зъ Священной Исто-
Матвilева - 11 _ ,, pi11 , а 2- го отд[iшенiя]  подъ 
Владим[iровъ] - 4  - 11 диктантъ . Читалп жr съ 

Рilа�·новъ 
1\. Осиповъ 
Сахаровъ 
Гавриловъ 
Матвilевъ 
Нондауровъ 
Нандаурова 
Цв-Втк[ овъ] 
Арбуаовъ 
Полик-hеnъ 

Богдановъ 
Черновъ 
:М:ороаовъ 
l\:lокаровъ 
(д. Ноаловъ) 
Ивановъ 
Банюшgва 
А. Новловъ 
Ж;�.анов 

5 

5 

;) 

5 

5 

1, 

- q  - 3  разс 11азоъtъ Хрестоматi ю. 
- 3 - 3  
- з +  - 2  
- 5 - 1, 
- 3  - 3  
- 2  - 2 
- 1  - 2  
- 3  - 3  
- 2  - 2  
- 3  - 3  

в Геометрiя .  

\Viederholung u n d  \Veiterr Aпsfiihrung 
dt-s gestern abgehandelten . 

Bestimmung de1· Gleichheit der gtgen-
1.iberliegenden Winkel iш Parallel o

gramm und Bestimmung dl'r Summl' d1 r 
I n nen- und Aussen\vinkel dessel brn . Virr 
Ьelieblg l aufende Linien . 

Viereck . Bt-stimmпng der I n nen-und 
Aussen,vi nkel . з 

4 Въ 111лад[шихъ] нл[ассахъ] об[оихъ] от[дiшенiй] . Мате111ат111-:а .  

Нон. Осиповъ 
Гавр1шовъ 

- 4 +  
- 5 -

П оляковъ 
Со.тщат11новъ 

1 Запись о 'Чmетщи и пztсании - М ороаова . 

2 Запись о геометрии - Ке.л,.л,ером . 

- 5  
- 5  

з [Повторение и более по;�.робное изложение 1 1роiiденного вчера . Оп ре
делен11е равенства прот11волежащих уг.•юв параллелогра111ма п определен11е 
суммы его внутренн11х 1 1  внешних :углов. Четыре пропаволыю направлrн-
11ые лин1111 . Четыреугольник. Опрсделе1ШР �>го вн:утр!'нни:�.. 11 внеш 1111х 
у1·лов.] 

4 Вся aanztcь отмет1т сде.л,ат�а рукой одного zta учепи1;;ое . 
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Rоицауропn - 2  Ф окаион 1. � - .• 
Матв·hе ва  - 3  Матвi;евъ - !1 -

Цвi;тковъ - 2  Соко.,овъ - 5  
Нопылова - 3  Резуновъ - ;}  
П оле кеевъ _ ,, Влад11111iровъ - 5 -1-
.\рбузовъ - 2  Хрусловъ - 5  
:и .  Оспповъ - '· + 
Д. Сахаровъ - :!  

1 Старш i i1 И•l(ассъ 1 об[оихъ) oт::i.[·h.:Jeнi i i . )  Р11совапiе . 

Черновъ 5 + 
.Иоиаровъ ;) 
0пканов ь  '• + [Р 11 с �· н о 1; ъ 1 
Д .  Ковловъ '• + 
}lорозовъ '• - Nach der Natur � 
Богдановъ z, _ 
И ва�ювъ '• 
А. КозJювъ 

'• 1 Баmшнова '• 
Ж!tановъ '• ! 

[Р 11 с .У 11 о 1� ъ l 

-- - -- -- ------------
Чт.енiе щ. 'rлад[шпхъ] н[лассах 1.j об[о11хъl ()ТП[iш(>нi i\] . - Писапiе 1rъ 
ст[арuшхъ) н[лассахъ] об[оихъl oт;i[·h:ieнiii ] .  

За неи1111>нit' )IЪ 1;н11rъ отданны хъ в ъ  пер(>ПЛЕ'Тъ •m maлu с �;nзс 1ш Худя
нова, равскавал11 разу�11>етсп вс·I; пренрасно. 

П нсали сочипенiя - ученшш стар[шпхъ] 1;[,;�ассовъ] :1уч 1 1 1 iе писа:ш 
пµюю на бумагу беаъ п опрн nонъ . Очень немноriе писа:1 1 1  с·ь попра в�;юш . 

Р;уссная Исторi н .  

Продолжплъ раасиаз1 .ша 1· h « о  , 1·J;тлхъ Я рос.ilава �I [y, 1pa]ro - Излс.1ав 1" 
Святославi; 11 Всеволодi;» . Очень нс )JНorie моглн разс кавать канъ слi;
;:�.убтъ. Во время равснава скуча;1 1 1  . . . .  П о  11 p 1 1xo;1·J; n 1. классъ Г .  l\e;iлepa, 
спросивъ у пеrо, б�1;1.,утъ л1r :жспере �1е нты? 1 1  1 1 0.,уч 1 1 nъ отвi;тъ - н·l;тъ ! 
онп съ нршю�1ъ ура ! выскоч1 1л11 пзъ к:�асса, с но:� ыю я нс пста нап,11 1ва.-1ъ 

ихъ - в i1/2 ч. вечера. Это ужасно �1еня разстро11ло 11 п nr.,·Jцъ 1 щъ кр11-
чалъ. что завтра 11мъ припомню. - А 11·Jп1ъ л 'rогъ ото�1ст1 1тh,  <1то было 
ничто иное канъ помtщенiе [?] c no(>ro nскорб;1еннаrо сююдюбi н . 

:Мартъ - 1 0-(' число - с�·ббота . 

Стар [шiе] к[ласс ыl об[о1 1х  ь) o·r::t [·в.;ieнi ii . ]  ::\Iате)Jа1·1 1 на , 

Черноnъ 5 

1 Запись о р11сова1m1 1  сделана !»f'. 1.1t>po.11 · две следу1• •щ1tе .1a 1 1 11r 11 1·де. 1а • 1ы  
J.loprJ.10бЬl.\I . 

3 [С натуры. 1 
3 Две .запис1t об а.1гебре 1t •0eo.i1e111 puu сделаны Пе.1.1еро.1�; .11е:J1сду 1ш.11 1 1  

аа1шсь о п и сан111� lt чтетш -- ii'lopoauвri . 



Mopoвoin. '• 
Боrдаиовъ 5 Ubungen fiir Algt•bra. 1 
Мокаровъ з +  
Иваиовъ " 
0окановъ 4 

Баникова 4 +  
Ждаиовъ 2 

:Млад[шiй] к[лассъ] 1 - ro отд[i;ленiя . ]  
l l иcaнic - 2-го отдi;ленiя .  Чтеиiе . 

Солдатиковъ -- 4 
0окановъ -- 5 

Матвi;евъ -- 4 + 
Владимiровъ --- 4 
Поляковъ -- �· -
Соиоловъ -· 4 + 
Хрусловъ - ·  4 -

Продолжали писать иаъ 
Священной Исторiи . 
Хрусловъ, не иашедъ 
своей тетради , не пи
салъ на ней. -

К .  Осиповъ 
М. Осиповъ 
А. Осиповъ 

4 
-- � 
- '• --

Ермилова - - 5 
Гавриловъ - 5 
Матвi;ева - 3 + 
Кондаурова - 2 

Сахаровъ - 5 
Фролиовъ - '• 
П олииtевъ -- 4 
Цвilтков.ъ ·-- 4 
Копылова - 2 
Арбувовъ - · 2 
Кувнецовъ -- :::! 

Почти всi; равскавывали потом·ь • 1то 
читали сиавсии . 

Старtшiе] к[лассы] об[ оихъ] o·rp.(ilлeнiй] Геомеrрiн 

Моиаровъ 5 
Морововъ 5 Das Para l lelog1·a mm � 
0окановъ 3 
Ивановъ t, 
Бани нова '• 
Жд.ановъ 3 

•1 Млад[шiе] кл[ ассы ]  �б( оихъ] отд[ilлснiй . ]  Математина . 

llоляновъ - 5 
Сол;�;атиновъ - 5  
Матвi>евъ -- 5 
Т .  0онановъ - 5  
Хрусловъ - 5  
Соноловъ - 4 + 

1 (Упражнения по алн бре . ]  
2 [П а р аллелограмм.]  

Н.  Гавриловъ 
О. Матвi;ева 
Д. Сахаровъ 
Д. Фролновъ 
И. П олеиеевъ 
Н .  Цвtтиовъ 

5 

- 3 + 
- 3 + 
- з +  
- 3 + 
- 3 + 

1 Вс:1 3аnись, включаs 14- аада'Чи , сделана рукой одного u3 у•tенш;ое . 



ВладимiроВ'1. 
К .  Осtшовъ 
М .  Осиповъ 
П .  Ермилова 

- 4 _._ 
- 5  
- 4 + 
- '· + 

Аrра[фена] Копылова 
А. Rондаурова 
С. Арбувовъ 

- 3 +  
- 3 +  
- 2 + 

t купецъ 2562 рубля неиввесно число 
иоровъ и ва каждую корову пла
тилъ 5 р�·б.11ей и потомъ продовалъ 

'J рублей . 

Задача умноженiя : въ одной 
печи накладовалось 15 по
ленъ, то сколько въ двадцать 
печей накладется . 

С·rаршiй Кл[ассъ] . 

Черновъ 4 
М:орововъ 4 + 
Воrдаиовъ 5 
Монаровъ 5 -t-
0онановъ 4 + 
Ивановъ 4 + 
Х русловъ 3 

Младmiй классъ . 

Черчеиiе . 1 

Задачи вадовал11 ивъ д·kлr

нiя въ 4-хъ анбарахъ 52730 
четвертей ржи, то сколько въ 
1 - мъ аибарi; будстъ ржи? 

Untere Ansicht des Schultisches. 2 

Бесtды . 

П [етръ] В [асильичъ] читалъ о лtт'h . Кост[юmкil] нравилось 
очень . Л прочелъ о междуцарствiи-разсказалИ очень хороmо .-
3аставилъ ихъ учить другъ друга . - Очень удачно - три раза 
повторипи . Совi;тую П[етруl В [асильичу] дtлать всеrда такъ . -

Д[ анилка] - 5 
Сол[датиковъ] - 5 
Тар[аска] - 4 
Соко.л:овъ[?]3 - 5 

М.ладшiй н.,[ассъ] об[оихъ] ()ТД[tленiй] . Рисоваиiе . 

Хрусловъ 
П оляновъ 
Соколовъ 
Ермилова 

А. Ос(и]п[овъ] 
М. Ос[и]п (овъ] 
К. Гавр[иловъ] 
Rоид[а�·рова] 

4 
3 
4 + 
4 + 

1 Дее ааписи о черчении и рисовании - Ке.л,.л,ера; .ме�1сду нщ�и аапись 
о беседаz - аетограф 7'олстого. 

2 JВиц нижней части шнольноrо стопа. ]  
з wамшия: Со!(ОЛОВ над ааvрмуты.м: Мишка - вписана по ШZКQму

то ранее надписанному слову. 
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Фоианов 1 .  '• ' :Матв[Ъева?] 3 т 
Солд[ ат1шоn ь 1 :1 + Ноnылова 3 + 
В.11ад[имiроnъ 1 3 + Фролновъ 3 + 
Матв[i>rвъ?] 3 + 1 \ в·l;т[ иовъ 1 4 
Оrи n овъ t, + П ол [п иеrвъ] 5 

Сах [ароnъ] 3 

1 Чтенiе COЧllHPHi й .  

Читащ1сь соч11 11е11i 11 - :\l opoaoвu ;) 
l l .  Фонанова 5 
Е .  Чернова 5 
т .  Фоианова '• 
Н .  Жданова 3 
Х µ�усJюва " •J 

l l оллнова 3 
к Осипова - 5 ' ... 
.\1 . Ос1шова - 2  
l{. Иванова - :J  
СоноJюва - 3 

Румянцева - 5 
.\ . Rоа.11 ова - 4  

:М артъ - 1 2  ч 1 1С.' 1О .  П онсд·Ь:1ью1нъ. 

Стар[шiе] н[лассы] об[онх ъ] отд[Ълrнiй] . Матсмати на. 

Dic Ai·ithmetik musste lюutc ausfallш , \Veil l\f орововъ, М онаро1п , 
И uановъ n icht zн Stande kamen, Бан[н]1шоuа fcbltc нnd 1\овловъ,· Б огда

нов·ь нnd Фонаноu 1, die :илад[шiе] Н'."l [ассы] нntrг1·ichtcn mussteн . з 

.\f."laд[шir] н[лассы] . 1 -е отд[ i>ленiе] П нсанiР . 2-е отдi;ленiс Чтенiе.  

Соноловъ А .  Оспn овъ 3 
П оляновъ :) Сахаровъ - 3  
Хрус:ювъ '• М атвi>е ва - 3  
т .  0онаноnъ 5 Ермил ова - 3 
Матвi;евъ - 4  Гаврил овъ - t,  + 
Rладн "i ровъ - '• Цn'hтноnъ - � 

1 Зап иси о чтении сочинен и й  и о п исании - JJfopoвoвa , .��е::11сду 1111.11 и 
аапись о .11ате.�1атике - Rсллера. 

2 [Ар11фмет1ша должна была сегодня вып асть, тан нан Морозов, :"vl ана
µов,  Иванов не были в состоянии, Баннннова не приш.ч а ,  а Rоа.'юв , 
Б огда нов 11 Фонанов до.1Jжны бьти учнть )1ладuшс нлассы .] 
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Солдати новъ 
Мнхtевъ 
Н. Осипов�. 
М . Ос11 11 011ъ 

- 3 -t-
3 

бо.'lта.1с л 
3 

Фролновъ 3 

П оликi;евъ 2 
l{ондаурова 
Копылова 
Арбузовъ 1 

Про;з.одШdJШ писать 1 1зъ Снt 1 1 -
щсннойl Исторiи . Бевъ охоты 
шо;1ъ уро1;·ь . Много было ш уму. 

Читали скавсю1 Худянова. Bc'k 
равсказывал11 . Арбузовъ съ К 
Осиповымъ подрался. 

1 Стар[ш iе] Н [лассы] обrоихъ] отд[tленiй]. Геометрiя .  

М орозовъ '• + '· Linicn in der Ebene. 
:Монаровъ + Aufzahlung aller moglichen Falle 
Богдановъ ;) der Durchschneidung und Aufstf>l-
Черновъ ;) lung dег Gleichungen fur alle 
Нозловъ '• + Innen-und Aussenwinkel .  
Фонановъ 3 Ich forderte die Schiiler au r 
Ивановъ '• aus 4 Linien belieblge Figuren 
Румянцевъ 4 zusammenzusetzen und 'vir Ье -
А .  Нозловъ 3 + stimmten dann die neuen Winkel -
Ж данов�, 2 glPichungen .  2 

:\[.'lад[ ш ie] н[лассы] об[о11хъ] отд[tщнiй] .  Математика 3 

Гавриловъ - 5 + Соколовъ - 5  
:М . Осипо1п - 5  Поляковъ - '• + 
А . Осиповъ - 5  Матвtевъ - 5  
Сахаровъ - 3  Владимiровъ - 5 
Матв-Вева - 5  Солдатиковъ - 5 
Цветновъ - 2 Михi;евъ - 5  
Фролковъ - 2  Х р�·словъ - 4 -
П оликi;евъ 3 Ждановъ - 3  
Ермилова 5 + 
Rондаурова з + 
Копылова 3 
Арбузовъ - о  + 

1 Запись о еео.11етрии - Неллера .  
l [4 ЛИНIШ н а  плосности . 
Перечисление всех возможных случаев пересечения 11 состав.'lен11е 

уравненнii для всех внутренних 11 внешних углов. 
Л предложил ученикам составить любые ф11гуры из 4 л11ний, 11 тогда 

мы опреде.11яли новые угольные уравнения. ]  
3 Вс.ч Janucь , вкл101юя и задачу, сде.�ана уч.еника.1111 . 
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Задачи : иаъ ;}"МНоже1tiя и дtленiп :  было у водного :куп ца 7855 чет. 

1ыатиJ1ъ аа :кажнею 4 рубля за 1�а ншею четnнрть 1 1  п рипровоаи 999 че : 
<' оп рел о 1 

Стар[ш iе] 1ш [ассы] об[о11хъ] отд[i;:1шiй] . Рпсованiе . 2 

:М о:каровъ �. -:-
Черноnъ - г  [Два р и L �· 11 к а ] 

Коаловъ 4 
'Мороаовъ '• + 
Б оrдановъ '• j ·  Nach U(·r N a tш· . 3 
Румянцевъ '• 1 .,-
Ивановъ '• 

А. Коаловъ ;) 
Ж�QНОВ'Ь '• 
Ф окановъ '• + 

Млад[шit•J :к[лассы] об[оихъ] отд[tленШ] . Ге ография. 4 

П рочтено бьт:о объ Aai11. Сривались nъ нааванiяхъ гла вныхъ ея ча

стей,  острововъ и полуострововъ. 
Г:1авные рааскащикп : · Осиповъ М .  

Хрусловъ 

Солдатиков·ь 

5 .  
:> .  

5 .  

Прочiе ничего не  могли п орядочна го с:кавать. 

Стар[ш iе] к[лассы] Писанiе - млад[шiе] чтеиiе.  

Продолжали писать сочиненiя. Нtкото
рые начали 1ювыя 1·емы, а нtкоторые изъ 
Русс:кой ил11 Св[яще нноЙ] Исторiй . - Мо
роаовъ, Ч.ерновъ 11  Румянцсвъ б( Э'Ь поп ра
вонъ tшсал11 на бумагt. 
А. Ковловъ 4 
Ив. 0окановъ ;) 
;::i:. Козловъ 4 + 

Русская Исторiп . 

Для чтенiя большею ча
стiю употребляются 
сказски Худякова. Изъ 
друrихъ книrъ мал о п о 
нимаютъ. 

М. Осиповъ 
А. Осиповъ 
д. Сахаровъ 

·а прочiе одинаково. -

5 

Повторялп «О Святославt 11 Владимiрt» . Немногiе могл11 равскавы

вать. Стар[шiе] к[лассы] п очти всi; ; иаъ млад[шихъ] Осиповъ М .  - моrъ 

1 Задача не аа�>ончеиа. 
� .'Jапись и рисун1>и сделаны Rе.л.л,ером. 

з [С натуры .] 
• Три ааписи под рлд - о географии, о писании и о русс�ой истории -

рукой Мороаова . 
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оче н ь  поря;:ючво - а прочiе, особенно дi;вю1 , u11чero н<' могли пи:кнуть. 
По:�.ъ :конецъ :класса всi; ослабi;л�1 . Самъ продо;�жалъ разс:казывать 11 

з.:1ставлялъ ихъ повторять. 

Стар[шiе] н[лассы] об[о11хъ] отд[tленiii] .  Математ1ша . 1 
Боrдановъ :J - ах + Ьх + сх + dx = х {а + 
Червовъ 4 + + ь + с +  d) . 
Мокаровъ 4 + - аЬ + Ьс - Ьх = Ь .  {- а + 
Морововъ 4 + + с - х) .  
Д .  Rовловъ 4 + - ах - В а 2 Ьсх - 2аЬх 2 = а 

И вановъ '• + (- х - ВаЬсх - 2Ьх 2) = ах 
Ф о"ановъ 4 (- 1 - ВаЬс - 2Ьх) = - ах 

( 1  + ВаЬс + 2Ьх ) .  
Румянцевъ 3 + 
Баникова 4 + 
А .  Rовловъ 4 
Ждановъ 3 

Млад[шiй] н[лассъ] 1-ro отд[tлевiя] . Писанiе . 2·ro ЧтенiР .  

Хрусловъ - 3  
Со:коловъ - '• 
Поля:ковъ - 5  
Матвtевъ - '· 
Владимiровъ - 4  
Т .  0окановъ - 4 + 
Солдати:ковъ - 3  
Михtевъ - 2 
Продолжали писать 11зъ Св[ящен· 
вой] Исторiи. - Пишутъ безъ охоты. 
l\Iнoro дtла;ш орфоrраф11чес1шхъ 
оnшбонъ. 

Рi>зуновъ 
:\J . Осиповъ 
К .  Осиповъ 
А. Ос11п оn ъ  
Д .  Сахаровъ 
Д . Фролковъ 
Н .  Ц вim�овъ 
Н .  Гавриловъ 
П .  П олп:кtе в·ъ 
Арбуаовъ 

Ермилова 
Копылова 
Rондаурова 

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

4 .  
5 .  
3 .  
4 .  
3 .  
3 .  
3 .  

4 + 
3 .  
Н .  
'• · 
2 .  
3 .  

Матвi>ева - 3 + 
Чптал11 с:казс ки Х у;�.якова . :\1 . Оси
п овъ читалъ «О Святослав-&> . 

Старш [iе] нл[ассы] об[о11хъ] отд[tлс нiй] . Ге омЕтрiя . 2 

Черновъ 
Б оrдановъ 
Д . Коалов1 

5 
5 
5 

Entwickelung der Gleicbungcn fUr 
die ausserPn und inneren \.Vinkel d( s 
Vieleckes. 

1 Запис1t о .л.юте.л.штuке и гео.11етрии сделаны R"еллером, .л.�е:нсду 11и.л.sи 

вапис1. о писании и чтении - 1'dороаова .  
2 Запись о геометрии рукою Ке.л,лера. 
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Ива110въ 4 + Jnnere Winkt 1 = 2n ..;_ 4  = 2(n - 2). 
А .  Н03ЛОВ'Ь з + A ussr re W i n kel1 = 2n + t, = 2( 11 -1 ::!) . 
Бани нова 5 
Румянuевъ 4 + 
Ждановъ з 
Фонан овъ 4 + 

2 Млад[шiе] н[лассы] об[оихъ] отд[i;ленif!] .  Мате111ат 1ша .  

1 - е  отд[i;ленiе ] .  

Солдат11иовъ - 5 + 2  
Фо11ановъ 4 + 
Матвi;евъ - '• + 
Хрусловъ - З  + 
Влад1широв ь t, 
Поляновъ з + 
Михi;евъ 2 
Соноловъ 3 
Макаровь задовалъ задач�·· 
Одинъ иупецъ нупилъ [с]толь
но-то дюженъ платковъ за 
[с]тольно-то рублей 11 [с]толь
ко-то у него платковъ �'н[рали?] 
11 послi>днiе аа [с]тольно-то 
продалъ 11 r праш11ваетс я 

сколько онъ барыш а 1 1ол�·ч11J1ъ 
или убып;�· . 

Ма]JТ'Ь 1 3 .  

2-е отд[iшенiР ] .  

Нонстант11 нъ Осиповъ ;, + 
Ер11111Лова 5 
:М . Осиповъ '• + 
А. Осиповъ '• + 
Сахаровъ :� + 
Гавриловъ 5 + 
Полilнеевъ 2 
Цвi>тковъ + 
Фролковъ 1 

Арбувовъ - О 
Рпвуновъ - З 
Rопылова - 4  
nондаурова - 1 
:.\Iатвi;ева - 2 
Морозовъ 3 задалъ задачи, одинъ 
:11уж11къ отправ11лъ стольно-то под
водъ, въ наждомъ возу по  5 ч[ет
вертей], за каждую чет[верть] 42 ,  
1 1  нi>которые подобные задавалъ. 

Вторнш;ъ. 

M Jiaд[шie] к[лассы] об[оихъ] отд[ilлен i й] . Бесilды. 4 

НачаJ1ъ читать объ lоанн·l; Грозномъ. Выбиралъ изъ многпхъ источш1 
ковъ 11 не од11нъ не го;�;плся ;  сколь:kо я не старался подлаживать подъ 
тонъ 111а.11ьчиковъ, но они меня не понимали, потом�· что я самъ не пони
малъ Г. Историковъ. 

1 [Раскрыт11е уравненпi!. для внешних и внутреннпх ;углов мноrt)-
уrольника. 

Внутренние ;углы = 2n - 4 = 21n - 2) . 
В нешние J Г."IЫ = 2n + t, = 2 11 + 2 ) . 
2 Вся аапись, включая и аадачи , сделана рукой одного иа школьни1>ов. 
3 Эта фа.А�илия написана вверху, справа , рядо.11 с фа.А1илией Ер.ми.яовоii. . 

4 3апись учител.ч Мороаова . 
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Ванникова 
Со.11да тиковъ 
Т .  0окановъ 
С. Рtвуиовъ 

- 5. Пpo'lie мало м оглп раасназать. 

С.  Владимiровъ 
:М:атвtевъ 
Ждановъ 

- 4 .  
- 4 -

- 2 .  
- 2 .  
- 2 .  
- 5 .  

Черченiе.  Старш (iе] кл[ассы] ofi(o11xъ] отд[tленiй] .  1 

Б огдановъ 5 + Brendigung der unteren Ansicht df's 
Черновъ 5 Tisches.  
:М:ороаовъ '• + ·  Ноаловъ \Veinte \Veil  sei n 
Мокаровъ 5 + ren gfgangen war. 2 

Ивановъ 5 
Фокаиовъ 5 
Ру111янцевъ 4 
Х русловъ 4 

:\Iладш [iе] кл[ассы] об[о11хъ] отд[tленiй] . Рисованiе.  

С .  Реа�·новъ zeichnete an der T&fel vor. 3 

[Р 11 с у н о н] 

Ent,vickelung von Chlor 

Experimente . 

aus Mn02 } ОН 2 
und ClH MnCl4 

Bleichu ng von gt farЬten Grg1 nstanden von Wassп. 4 

Старшiе классы обопхъ отд[tленiй] . Географiя.  5 

Черновъ - 5  + П родолжаш1 чптать 

Heft verln-

п ;}"'fешествiя 
Манаровъ - !1 + Парлея. В о  время урока прпбылъ 
М ороаовъ - 5  Л[евъ] Н [иколаев1 1чъ] 1 1  CaJ\IЪ за-
Д. Нозловъ - '• + НЯЛСЯ СЪ HИMll . -

А .  Ноаловъ - 4 

1 Три ааписи под ряд: ,, 'Dчение. рисование и 011ыт ы - сделан�1 Келлеро.11 . 

2 [Окончан11е рисунка 1 1 1 1жнеn част11 стола.  Новлов плакаJ1 , тан ню; 

потерЯJI свою тетрадку.]  
з [С.  Ревунов рисовал на досне ДJШ прю1ера 1 
4 [Опыты. 
Добывание хлора ив :М:n02 } ОН 2 l Cl 

11 СIН MnC14 f MnCl 2 
Поб:'lеднение окрашРнных предметов от воды . ]  
5 Три ааписи под р:1д: географи.ч ,  писание и чте11ие - сде.11.а11ы 111оро

аоеы.�. 
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Р. Вогдановъ - " ·  
в .  Румющевъ 4 + 
А. Ванникова 4 .  
в .  Ждановъ 4 + 
Ивановъ '• + 
Ф окановъ '• ,-

Въ ст[аршихъ] н[лаLса хъ] Писанiе . 

Вогдановъ 
Макаровъ 
Черновъ 
Д. Rовловъ 
В .  М ороs овъ 
и .  0онановъ 

В. Ждановъ 
R. Ивановъ 
В анникова 
А. Rоsловъ 
Румянцевъ 

_ ,, 
--- 5 .  

:J .  
- :5 . 
- 5 . 
- 5 . 
- 3 
- '· · 
- !1 . 
- 5 
- 5 .  

..!.. 
1 

+ 

·1 

П родолнtал11 писат1. ивъ Русс1t0й lt 
Св[нщен�юй'] исторiи.  П очти беаъ по
правонъ . Х �·дшимъ Н'вскопыю c;1 011·i. 
поправ �ыъ . 

Въ мл [адншхъ ] н[лассахъ . ] Чтенiе. 

СоJ1;1,ат1шовъ 

Соколовъ 
П оляновъ 
Матвi>евъ 
:михi;евъ 
Т. Фонановъ 
В ладимiров1. 
Рi;s уновъ 
Хрусловъ 
Га вриловъ 
П олпкi;евъ 
Фролковъ 
А. Осиповъ 
Арбуs овъ 

5 .  
5 .  
5 .  
'• · 

'• . 
'• . 
'• 
4 
'• 
'• 
2 .  
2 .  
5 
3 

Читал11 скааски Худякпва, очень не· 
ъшоriе 11аъ <'Дi;тскаrо �tipa». Bci; 
0•1снь п ор11доч но раuс1щsывали. 

Среда . М[артъ] 1!1 . 
Старш [iе] кл [ассы] об[оихъ] отд[i;ленiй] . Математика.  1 

В огдановъ 4 + 
Черновъ 4 + 
Монаровъ t, + 
Мороsовъ 4 .  
Ф окановъ 3 + 

az 
2 (а + Ь) = 

20 а2Ь ( б а3 3а3 10Ь ) 
3Т 20Ь + 2ь2 + аэь2 = 

11 т . д.  

1 Запись о .iiameмamune сделан.а Кеял.еро.м . 
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Д. H nэJll\DЪ " · 
Иван•mъ " + ., 
Бап1шоnа 3 + 
Р�·мянцсnъ 3 ' 

А . Rозлоnъ 3.  
Ждановъ 2 .  

)Iлад[шiй] и[.11ассъ] 1- го отд[tленiл] писанiе .- 2-го о·rд[tленiя] - чте>нiе . 1 

Хруслоnъ - '• М .  Осипоnъ 4 .  
Солдатикоnъ -- '• · А .  Осиповъ 4 -
0оианоnъ - 5  П ош1к'kевъ 4 
Соноловъ - '· ..L 

l Ермилова '• + 
П оляковъ - 5. Rондаурова 4 .  
::\fих·hсвъ - '• · Копылова 3 .  
Владю!iроnъ - 4  ЦВ'kткоnъ 3 .  

R .  Осиповъ - 3  + Гаnриловъ 5 .  
Фролковъ 3 .  
Арбуаовъ 3 .  
Сахаровъ 3.  
:Матвi>ева 2 .  

П родолжал11 писать иаъ Св[яще11-
ной] Исторiи .  Этотъ урокъ шо.,ъ 
доJ1го - виноваты MOI[ часы. -
П ришлось нромt на11[ече11наго урона 
п11санiн ч11тать. Ч1iтали и раасказываш1 сказ

сю1 Худякова. Со всtми 
проч11талъ строкъ по п ят11 . -

Старш[iе] кл[ассы] об[оихъ] отд[-Бленifi] . Геометрiя . 2 

:Мокаровъ 5 .  D i e  Schiiler losten einige Aufgaben im Ве-
"1ороаовъ 5 .  zug auf die Summe der Winkel verschie-
Д. Rоал овъ 5 denen Figuren. 
Фокановъ '• + Wiederholung dcr Ent,vickelung fiir dic 
Румянцевъ 5 Winkelsumme des Vieleckes ,  weil :Мороаовъ 
Б аникова 5 und :М окаровъ gestern die 111.тrадш [iе] кл[ас· 
А. Rоа.л'овъ '• · сы] u nterrichtet hatten .з 
;кдановъ 4 .  
Ивановъ 5 .  

М.т�адш [iе] кл[ассы] об[оихъ] отд[-Блснiй ] .  l\lатемат1ша . 4 

Сол;�;атиновъ - 5 - Н .  Осиповъ 

1 Запись о ttтении сделана 11'1 ороаовы.1t . 
2 Запись о геометрии сделана Неллеро.и . 

- 5 + 

3 [Ученики решали неноторые задачи относите>.тrьно суммы углов в 
различных фигурах . 

Повторение вывода относительно сумr.1ы �·глов многоугольнина, так 
наи :Морозов и :Макаров вчера обучал11 младшие нлассы.] 

4 Записи 110 обош� отделени.ч,,ц п исаны рупой учеников - Богданова и 

Чер нова . 



П оляновъ - 5  
Соноловъ - 5  
l\Iихi;евъ - г.  + 
Т .  0онановъ - 5 .  
Владимпровъ - 5 . 
Хрусловъ - 5  

-:0.'чнтель Б огдановъ 

Старш [iе] нл[ассы] об[оихъ] 

М:ороэовъ 5 + 
Моиаровъ 5 + 
Б оrдановъ 5 + 
Ивановъ 5 
Черновъ 5 + 
Д. !{озловъ r, + 
Фоиановъ 5 
Румянцевъ '• + 
Бани.нова r, + 
А. Rозловъ '· + 
Ждановъ r, . 

1 Переделано иа О .  
� Запись сdелана Rеллеро.1�. 

:М . Осиповъ 5 
I I . Гавриловъ 5 + 
А. Осиповъ 5 
П .  Е рмилова 5 -
Д .  Сахаровъ 3 + 
Н .  Цвi>тновъ 3 + 
Д .  Фролновъ 3 
И .  П оленi>евъ 2 
О .  М атвi;ева 2 
А. Rондаурова 2 
А. :Копылова 2 
С. Арбуэовъ 2 - 1 
Задачи : сложенiя, вычпта
нiя, умноженiя и дi;ленiя . 

У о;�:ного :нупца было 5855 р. 
еще онъ нашелъ 15854 [?] = 

= и та:нъ дa.ri:i>e умноженiя 1 1  

дi;ленiя . Учитель Черновъ. 

отд[iшенiй] . Рисованiе.  2 
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В комментариях приняты следующие сокращения : 

АТБ - Архив Л .  Н .  Толстого в Всесоюаной Библ110Тf ке 
11мен11 В. И. Леннна (Москва) .  
А Ч - Арх11в В .  Г.  Черткова (Москва) . 
Б ,  1 ;  Б,  1 1  - П .  И .  Б ирюнов, «Биография Л ьва Николае· 
в11ча ТолстогФ> т. 1, Гиа.  М. 1 923 ; т. 1 1 ,  Г11а .  М. 192� .  
БЛ - Всесоюаная Бибшютена 11мен11 В .  И .  Ленива (Мо

сн ва ) . 
ГТ.М - Государственный Толстовсний муаей (Москва) .  
ИРЛИ - Институт новой руссной литературы {б .  Пушк11 н
с 1шй дом , б . Ленинградсний Толстовсний 111увей, б . Рунописное 
отделение Библиотени Анаде111и11 наун СССР (Лею1нград) . 
ЛПБ - Ру.кописное отделение Государственной П �·б;1 11ч-

11ой Библиоте.ки РСФСР 11мен11 .М. Е .  Салтынова-Щедрина 
(Ленин град) .  
ПС - «Переписна Л .  Н .  Толстоrо с Н .  Н .  Страховым» , ивд. 
Общество Толстовсного 111увея .  Спб. 1914 .  
ПТ - «Переписка Л .  Н .  Толстого с гр . А.  А. То.нстоА»,  
изд. Общество Толстовсного 111увея. СПБ 1 91 1 .  
ПТС, 1 ; ПТС, 1 1  - «П исьма Л .  Н .  То:�стого, собранные 
11 редактированные П .  А. Сергееюю > 1 вд < Ннига 1-
1 91 0 ;  I l -1 9 1 1 .  

Т Е  - «Толстовсниi:i Ежегодю1к» .  



ПЕДАГОГИЧ ЕСКА Я ДЕ ЯТЕЛЬН ОСТЬ Л .  Н .  ТОЛСТОГО 
И ЖУРНА Л  «ЯСНАЯ ПОЛЯНА�> . 

По собственному признанию Толстого, он впервые начал занятия с 
11рестьянскими детЫ\ш в 1849 году. «Я завел ш колу с 1849  года&, пишет он 
в статье «Проект общего плана устройства народных училищ» и прибав
:�яет, что школа носила совершенно частный характер, официальное 
существование ее не было никак офорlllлено. Н . Н .  Гусев допускает воз
)Южность небольшой хронолог11чесной ошибки в этих словах Толстого 
и относит начало его занятий с крестьянскими детьми не к 1849 г. , а к 
1847-1848 гг. , ногда Т олстой вообще зан11111ался в Ясной поляне благо
творительной деятельностью среди крестьян. 1 

Об этой первой шноле, устроенной Толстым, у нас нет почти никаних 
сведений. Мы знаем лишь, что Толстой работал в ней не один. Паннра
тов, автор статьи «Толстой - шнольный учитель» , приводит в ней воспо
минания ученина ранней Толстовсной шнолы - Ермила Базынина, 110-

торый учился гра111оте у неноего Фоtш Деми�овича.  2 Об это)J Фоке 
Демидовиче, нан уч11теле Яснополянсной ш нолы в 1849  г. , упом11нает 
11 В. С. Морозов, называя его старым дворовы111 . а 

Отъезд в Моснву и затем на Кавказ и поступление на военну№ службу 
прервали школьную деятельность Толстого, 11 то.::�ько значительно позд
нее , в конце своего заграничного путешествия, 23 июля 1857  г. он 
записал в дневнпке : «Главное, сильно, явно пришло мне в голову -
завести у себя шнолу в деревне для всего онолотка и целая де.чтелы�ость 
в этом роде& . • 

В этих словах Толстого ясно чувствуется отголосок общественного 
оживJ1ения, особенно ярно проявившегося в начале царствования Алек· 
сандра 11 именно в области народного образования. С другой стороны, 
эти пецагогичесние начинания Толстого в эначптельной мере связаны с 
его разочарованием в литератпшой деЯТРльности . Об это111 разочаровании 
в литературе вообще и о свое111 намерении отназаться навсегда от лите· 
ратурной дrятельност11 он неоднократно упоминает в своих письмах к 
дР;)'ЗЬЯ)J : Фету, Боткину, Друж11юшу 11 др. В письме к Б .  Н .  Ч11черину 

• Н .  Н.  Гусев, «Ж11ань Льва Н11ко:1аевича To.;icтoro. МоJiодой ToJicтolt», Труды 
ToJicтoocнoro музея. М. 1 927, стр. 315.  

1 •Русское мово• 1912, ;м 307 от 7 ноября. 
• «Вuспоми11ания о Л .  Н. ТоJiстом ученика ЯСI1опоJiянской шнопы В .  С. Моро

зова•, изд. «Посредник• . М. 1917, стр. 9. 
• Печатаем по подтumину храняще"d) СЯ в АТБ 
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<От 1 марта 1 860 г. Толстоii , отвечая 'i1 1 •1ер11ну на е г u  последнrс п 1юьмо . 
в кото}юм он уговаривал То:ютого не «зарываться• в деревне 11 не преры
вать своей связ11 с литературой, Толстой писал : «В наш 11 годы, когда 
уж не одни111 путем мысли.  а всем существом, всей жизнью дошел до соз· 
нан11я бесполезност11 и невозможности отысю1ванья наслаждений, когда 
почувствуешь, что то, что иазалось мукой , сделалось единственноii с� ш
ностью жизни - труд, работа, тогда неуместны и невозможны ис�>ания ,  
тосии, недовольства собой, сожаления и т. п .  атрибуты молодости ; не 
сиажу : нужно ра,ботать, а нельзя не работать, ту работу, которой ш10;1ы 
в состоянии видеть настольио вперед, чтобы вполне отдаваться работе . 
Кто пахать землю, кто учить молодежь быть честной 11 т. д. Са111ообош"· 
щенпе же так называемых художников, которое ты , льщ�· себя наде;и· 
дой, допусиаешь тольио ив дружбы к приятелю (не п онимая е го) , обол 1,
щенье зто для того, Ifтo е111�· поддается , есть мерзейшая н одлость и лож ь . 
Всю жизнь ничего не делать 11 эксплуатировать труд и лучшие блага 
•tужие, за то чтобы потом воспроизводить их - скверно, ю1чтожно, 11ю

жет быть, есть уродство и пакость, которой я слишком много видел nоир�т 
себя мерзиих примеров, чтобы не ужаснуться, и ноторой ты, обдумав 
1tело 11 любя меня , не 111ожешь допустить. Что же я делаю? - спросишь 
ты. - Н11чего особенного, выдуманного, делаю дело, которое 111нf' ташне 
естественно, как дышать воздухом, и вместе такое, с высоты ко1'орого, 
признаюсь, я часто с преступной гордостью люблю смотреть на vous  
autrE'S. Ты полюбишь и поймешь зто дело,  но рассказать его  нельзя, а 
приезжай, 01юнчив свои странствования, в Ясную поляну, и скажи тогда 
по правде, не позавидуешь ли мне, увидя то, что я сделал, и то сnокой· 
ствне .  с которым я делаю)) . 1 

Э1'от отход от литературы был для Толстого не легок, о чем он Ct1 \1 

свидетеш,с1'вует 1шк в этом, так и в предшествующем письме к Чиче
р1 1н�· (от конца 1859 г. ) ; 2 но образовавшуюся пустоту он су111ел запол
нить, перейдя от художественной деятельности, которая не давала ему 
внутреннего удовлетворения , к деятельност11 педагогической , которая 
�·доnлетворяла его моральному чувств�·. давая его леятельност11 новый 
смысл , в виде живой и плодотворной работы в области народного обр�.1-
зован11я - в сельсноi1 школе . 

Занятия в Яснопо.,янскоi1 школе, по словам В .  С .  Морозова, начались 
(<ранней осенью)) 1859 г . ,  т. е. «после Покрова» (1 октября\ , когда в дерев
нях обыкновенно ваканч11ваются сельско-ховяйственные работы. Тuт 
же Морозов, один ив любю1ейших учеников Толстого, оставивший инте
ресные воспшшнан11я о не111 . очень подробно рассиазывает о жизни Ясно
полянской шко.чы, начпная с первого мтiента ее открытия ;  эти nоспо11�и
нания чрезвычаiiно ценны �ля ознаиомлен11я с деятельностью Толстого, 
1'1ш народного учптеля ,  всецело увлеченного своей работой . 3 

В письме к И .  П .  Бор1rсов�· от 1 5  февраля 1 860 г. Толстой пишет : «Я 
доживаю зиму хорошо.  3анятпii п ропасть и занятия хорошие, не то ч1 0 

' «П11сы1d То;�сто1'0 11 н То;1стому• - •Труды J1)·бn11•111oii бибш1отею1 СССР 11 \lеш1 
.пе111 1ш••, ГП3 . 1 928, стр . 1 9-21 . 

• Там же, стр . 1 8-1 9 .  
• «Воспоминmшя о Льве Н1щопаев11че Топстом учешша Яс110-по;�янской шкот.� 

Васипия Степановича :\lорозова•, изд. «Пооредн11ка• . :М .  1917.  



писа·rь повес·r111> (Г'l'М1 . В пос.11едн11х словах чувствуется некоторый иро
ническнii отголосок ; но без веяной 11роюш пишет То.11стой о своем раз
рыве с художественным творчеством и с переходо111 н педагогической дея
те. 1ьности, в письме к А. В .  Дружин1щу от 1 ti апреля 1860 г. : «Про себя 
111огу сказать, что мне хорошо. Сначала было тяжело разорвать связь с 
литературой , задавить в себе честолюбивые потребности высказываться, 
н о  теперь, напри111ер, всё вокруг �1еня стало гораздо яснее, проще и бш1же 
1ю мне, чем было. Главное - проще . И вы не п оверите , как это отрадно. 
Н огам тяжелее , но прочнее стоишь на земле. Дело не та1> нрасиво и сво
бо;що , но прочнее и ощ�·т11тельнее» .1  

Занятия в Яснополянской школе настолько заинтересовал11 и ув.11ек.r�и  
1'fmстого, что у него явилась мысль расширить круг своей деятельности 
и объем работы . Не доверяя деятельности правительства в деле наро;�.ного 
образования, Толстой считал необходимым привлечь н этой деятельност11 
частных лиц, сочувств.)·ющих народному обраэован11ю 11 пон11мающих 
его значение. Он решил обрати1·ъся к энаиомому ему и влиятельному 
в высокпх кругах ЛИЦ.)' , Егору Петрович.)' Rовалевскому, брату мин11 -
стра народного просвещения Евграфа Петровича Rовалевского, с те111 , 

чтобы при его содейств1111 осуществить свой проект создания особого 
общества , способствующего развитию народного образования. 1 2  марта 
1860 г. он писал Rовалевскому : 

«Вы, может быть, помните, любезный Егор Петрович, что я уж 3-й год 
жив,у в деревне и занимаюсь хозяйство111 . Нынешний год (с осени) , �;роме 
хозяйства, я занимаюсь еще Ш l\ОЛОЙ для мальчиков, девочек 11  больш их, 
НОТОрую Я завел ДЛЯ всех жеnаюЩИХ. У Меня набралось ОКО.:10 50 учени
JЮВ и всё прибавляются . Успехи учеников 11 успех школы во 111нений: 
11a po;i.a неожиданны. Но всего не расскажешь, каи 11 почему; надо или 

шшгу написать или самому посмотреть. Дело вот в чем. . .  Н асущнейшая 
потребность Русского народа есть народное образование.  Образования 
этого нет . Оно еще не начиналось и н11когда не начнется, ежели прави
тельство будет эаведывать 111\1 . . .  Чтобы народное образование пошло, 
н�·жно, чтобы оно было передано в руки общества . . .  Вопрос можРт быть 
1 ольио в том, существует ли потребность образовывать 11 образовываться . 
Для меня это вопрос решенный. Полгода моей школы пород11Л11 три 1 а�шх 
же в онолодке, и везде успех был одинаиовый. Дело вот в че111 : что скажи 
правительство, ежели е111у представят след.)'IОЩИЙ проект : 

«Общество народного обраэованпя (или более сироll!ное название) пмеет 
целью распространение образования в народе. Средства общества б;-,•дут 
состоять из взноса членов по 100 11Л11 % рублей, 11а платы учеюшов (где 
это возможно) , из выручек аа издания Общества и ив пожертвований. 
Действия Общества будут состоять : 

1) В иэдаюш журнала, состоящего из отдела собственно педагоги 
ческого (о эаионах и способах первоначального преподавания) , отдеJ1а 
первоначальных руководств ДJIЯ учителей и чтенпй для учеников, 11 отдР.ла 
сведений о действиf/х Общества . 

2) В учреждении шиол в тех местах, где их нет 11 где чувствуе11.�я в 
н11х потребность . 
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3) В составлении нурса преподавания, в назначении уqителей, в над
зоре за преподаванием, за хозяйственным учето,1 ,  вообще за управлениоr 
таних шнол. 

4) В надзоре эа преподаванием в тех шнолах, где учредители того 
ПОЖl:'Лают. 

«До сих пор общество составляю я один. Но говорю вам бев фраа ы ,  
что, вовможно будет и л и  нет таное общество, я положу вс ё, что могу. 
и все мои силы на исполнение этой программы . . .  Ежели бы я внал навер
но, что правительство раэреш11т это общество, то я бы поработал серьезнее 
над составлением самого проента и подал бы его от другого лица. Есть 
в Т;уле дирентор гщшаюш Гаярин (ваш брат его знает) , вамечательныii 
человен, ноторому я нонче сназал о моем намереюш. Я надеюсь, что он 
НР отнавался бы подать от себя. Во веяном случае, у вас дело в хороших 
рунах . . .  Нроме шнолы у себя, у брата, я готовлю большую статью о педа
гог�ш, ноторая не будет годиться в проент для правительства. Повволят 
11л11 нет, а я хоть один, а вс ё буду составлять тайное общество народного 
обравования. Нет, бев шутон, ежели бы общество онавалось невозмож
ным, то я всё-тани намерен ивдавать журнал, о нотором пишу в проенте 
общества . Посондируйте почву 11 об этом напишите пожалуйста . Равре
шат лп журнал с моим именем, нан редантора? И нан, в наной форм(" 
нш1у нужно подать об этом, и что таное? Нан мне ни нужно теперь быть 
здесь, я бы приi:!хал в Петербург, ежели для успеха дела мое пр11сутств11е 
люгло бы быть необходимо» .  (Б, 1 ,  стр . 21 8-220 . )  

Педагогичесная работа 11 связанные с нею мысли и наблюденпя вы
звали в Толстом желание лично повнаномиться с шнольной прантиной 
передовых европейсних стран. Его ваграничная поевдна была уснорена 
тем, что его любимый брат Н инолай Н 1шолаевич, давно болевший чахот
ной, должен был, по совету врачей, уехать для лечения в вагран11чный 
нурорт. Уевжая 11в Ясной поляны, Толстой поручил ведение ш1юльных 
занятпй Петру Васильевичу Морозову и Владимиру Аленсандровичу, 
из которых последний ванимался с учеюшамн ыатематиной, а первыii Bf:'.'1 

все прочие предметы преподавания.1 
2 июля 1860 г. Толстой сел на пароход, отправлявшийся ив Петер

бурга в Штетин.  1 1  апреля 1861  г. он вернулся на родину. Во время своего 
девятимесячного пребывания за границей Толстой преимущест�енно 
интересовался живнью народных шнол в Германии ,  Франци1 1 ,  Швеii 
царпп,  Англ11и и Бельгии, - и эти наблюдения отразились в записях 
его ;щевнина,  ноторые, прп всей своей ланоничност11 ,  представляют 
весьма ценный материал, тан нан в некоторых записях мы находим пер
вые рост1ш многих педагогичесю1х пдей Толстого. 

Толстой уехал в Германпю в начестве иснреннРго понJюннина Ay:Jp
fiaxa , его деревенснпх рассназов, а в особенностн его ро�1ана «Н овая 
жпзнь» .  (<Это�1у пнсателю, - говорил он Евг. Снайлеру в 1868 году , - я 
был обяван, что отнрыл шнолу для �юих нрестьян и запнтересовался 
народньш образованием» . 2  Невадол1·0 до отъrзда , 25 мая,  Толстой отм; -

1 •Воспом1111ашш» )\орозов>1 , стр . :-.9. 
' •Р:vсская стар1mа» , 1 890, 1 0 ,  стр. 261-2 62 .  
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т11л в дневнпне : <-Читал Ау<Jрбаха» . Это чтение навеJIО  его на серье8ные 
В( •просы и вероятно под их влиянием, 26 мая, в дневюше появляется 
таная запись : «Странная rелигия моя и религия нашего времени , рели
гия прогресса.  Кто с1>азал одно�rу человеку, что прогресс хорошо? Это 
тольно отсутствие верования и потребность сознанной деятельности , 
облечспнан в верование. Человеку нужен порыв, - Spannung 1 - да» . 
Несомпrнно, к этой дневниковой ваписи восходят некоторые основные 
положения статьи Толстого, увидевшие свет только в декабрьской кнпж-
1;е «Ясной Поляны» - «Прогресс и определение обра8ования» . 

Прнводпм отрывки 118 Дневнина , внесенные Толстым во время его пребы-
11. • ния 8а границей и относящиеся к области его педагогических интересов : 2 

«16 пюня. Был в шноле малых ребят - танже плохо. Lautier-methodr . 3  
1 7  нюня. Был в школе. Ужасно. Молитва 8а  короля, побои , все наи8усть, 

11сп�танные, и8уродованные дети. 
18  июю1. Читал Raumer'a.  
1 9  нюня. ЧитаJI историю педагогии.  Лютер велик. . .  Вчера же быJt 

у А�1ерикапсного пастора - о ш колах. Все от правительства и убили 
своими достоинствами всю частную коннуренцию. Преподавание рели
гии - одна библия, бе8 толкований и сокращений. 

5 августа . «Montэ.igne первый ясно выра3ил мысJ1ь о свободе воспита
нпя. В воспитании опять - главное : равенство и свобода» . 

7 августа . «Немного успе.т� почитать Риля о календарях. Он прав : 
о органическом значении народных старых календаре:11: , и вообще народ
ной 1 18  народа литературы. Но где же местп Ауэрбаха? Entremediaire 4 
между народом и обра8ованным :нлассоы» . 5 

1 1  августа. Знакомство с молодым шнольным учителем, ноторого 
вани111ает вопрос, по двум или по одной линеfi:не писать. Старый рутенер . 

1 6  августа. Мысль о опытной педагогике привела меня !' волнение, но 
не удержался, сообщпл и ослабил ее . 

1 7  августа. Читал педагогию . . .  
2 7  августа . Ходил в Су.т�ьцбах. Мплый учитель водил в цер:новь, нгра:� 

на органе. 
28 августа . Ш1юла .  Метода учить читать п счет . . .  Пансионы мужсноii 

11 женсний» . 
Строки о :налендарях 11 народной лптературе, ра8личные экс1,уrсы в 

историю педагогинп, мысли о том, чтw единственный метод обра8ова
ния есть опыт, а едпнственный крптериу111 его есть свобода» - лег:но 
вводят нас в программную статью «0 народном образовании» , от�>рыва�о
щую первую ннпжну 11Ясной поляны» , в :нруг равмышлею1й п наб.'1юДt 
нш1 , которые занреплены 8апися:м:и дневюша. 

с�1ертъ брата Нинолая, скончавшегося Ю\ рунах Толстого 20 сен
тября (2 онтября) 1860 г. , Hf:' ослабила в нем интереса н педагогичесюо1 

1 [напряжение, подъс'i.] 
: Все nыдсрн(КИ из Дневнина Толстого пеt1атасм по под�11 1 1 1 1 1 11н.у, хранлrцемуся 

в АТБ . С�1. т . 48. 
• [зnуковой метод.] 
• [Посредшш] 
' Специальные экснуреы об отношениях Толстого к предстаnнте.,лм nе�1ецкого 

�народничества» ,  в лице А)·�рбаха и Вильгель'lfа Р11.пя, даны во второii юшге Б . .\! . 
Эйхенбаумн : <«'lсв To.'ICTOii• . •  ТI. - М. 1 931 , стр. 51 -81 . 
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nопроса м .  Черев 1\lеснц, J 3 (25) оитябрн, он записывает n Дне вн1ше 2 
(сВ Женеве College . Под диитовку 11сторию, и один сю�адывает. Пьнный 
учитель. Изуродованные дети в salle d'asile . . . 1 Marseille,  шиолы . не 
в шиолах , а в журналах и кафе» . Последние десять слов через год 
развернулпсь в одни из са111ых интересных стран11ц программной статыt, 
г;�е , со ссылкой на Марсельские впечатления, 71оиазывается, что «вев;:�.е 
г .. 1авная часть обравования народа приобретается не 11з школы,  а 1 1в  
Ж llВНИ» . 

После долгого перерь•ва,  по 1 1р1 1ез;:�.е Толсты·о в Германию, в Вей
�шре 1 ( 13)  апреля 186 1 1· . , в  Дневнике его нач11нае·1 ся ряд новых зап и
сей , в которых он вноспт свои наб;�юденпя нац немецким11 школаr.ш 
и немециими педагогами :  

(с . .  Пошел в Kinder Arbei t OartPn2 - хорошо для города , но тот а;е 
ио�шуниз111. К Langhart·�·· Ограниченный учитель ад11111н11стратор. Е го 
ыысль: <cReform - die Schнle mi t dem Leben verblnden». з Frobst недово
лен Langhart'oм : �южет, но не Il;\Jeeт >нергии понять меня " .  Думн ю 
переделать педагог11ческ11е сочинения, разделив на asile, ш колу частн;у10 
И ЖllЗНЫ> .  

Н а  другой день, 2 ( 14 )  апреля : (<Разбудил '1еня Кел,лер, в котороr.1 я ,  
нюкется, сделал находку, пото)t Langhart и Frobst. С Frobst'oм говорн 1 
о определении школы.  Воспитание 11 ученье . Вот ответ, из которого я 
J1егко выбил его. Примешивание e rziPhlk hes .Юeme n t  4 сделало шко.чу 
цеспотичною . . .  Пошли с Frobst'o�1 11 l\)'H1\t!M в бельведер, опять разговор 
о воспитании и учен1111». 

Теоретический спор, из которого впоследствии выросла статья (сВос1 1 11-
тание и образование» , продолжался и 3 ( 15) апреJ1я. Среди целого ряда 
новых лиц, которые - очевидно, в связи с этим спором - названы в ваш1е 1 1  
3 ( 1 5) апреля,  остана вливает на себе вн11ман11е имя жены Стбя.  Судя 110 
п исьм�- Толстого к С .  А . Рачинскому от 7 авг)·ста 1862 г. , с сам1ш Стое)1, 
учредителем и руководнтелем опытного )'Чебного заведения в Иене , То.т1-
сто111у не �·далось познаномиться, но школа Стоя показалась ему «самым 
интересным 11 главное единственным п очти живы111 заведением ив всех 
не111ецк11х школ» . 5 Вероятно, впечатления от 11шолы Стоя содействовал 11 
1 1оявлению у Толстого более спокойного взгляда на германское образо
ванпе в целом , при всей резкост11 отвывов об отдельных его работниках. 
Вот что заппсал он в Дневник 15  апреля : «Воспнтание и образование не 
разрешаю, но спокойнее смотрю на Герьrансное образование . . .  Стбя Ж!'На 
ерыга , его шюанье ловкая бо.:1товня и дерзкая. Ценнер пьяная грубая 
скотина, одобряющая пали�·· Шефер 111атемат1ш харантеро111 - тип. Thi
bou t 1 1  Elkund Zeis 11 с ним беседы о педагогии. Мы начинае�1 с нача.т1а 
на своих основаниях. Кн11 1•11 Ценнера и Стбя. Гермаю1я одна вырабо
тала педагогпю 11з ф11лософ11 1 1 .  Рt>форr.1ац11я ф11лос()фи1 1 .  Англия, Франц1tн , 
А "Рр1ша подражал11» . 

• [ щш1оте . • •  ] 
' [�етс1шll рабо•шii сал] 
• [Реформа - шнопу с11язать с ж11знью . ]  • В noд.tuннulle: erziegliches Element [воспнтате:�ы1ыil зпе:\!е11т] . 
• П11сы1" Л. Н. Топстоrо к С. А. Рач1Шсному - «Р)·сские проmшс11», 2. :11а 1 rp11a:iы по исторшr руссно>t мыс.-пr 11 л11тературы. Собрал и пр11готовш1 к печап1 

.М. l'ерше11зо11,  uзд. Сабащшшовых . 1'11 . 1916,  стр . 264. 
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'• ( lб} апрелн (Веймар) : «Schullehrerseminar.1 ·  Пренрасно. Rechnш 
палочнам11 и с переводом в чпсла.  - География с порученья�ш измеренш1 . 
(Язын нехорош , с напрасным трудом определения определенного) . . .  Вечер 
оnять тревога мыслей о воспптанпи ,  так же как и дорогой, и объясняется 
тольно ограпичиваясь. 1-е ограничение - Воспитанпе прочь - одн� 
ученье , второе (по случаю чтеюш кухонной х11м1111) - Практическое 
преподавание науки есть первая и последняя ступень - задача ш но.,ы 
есть не die Wissenschaft beibringen , а die Achtung нnd die I dee der Wis
sens�haft beibringen. 3 С этим заснул понойно» . 

5 ( 1 7 )  апреля : «В Kindergarten. 4 Геометрическое рпсованье 11 плетенье 
н устяки . Законы развития ребенка неуловимы. - Онп учат наизусть, 
где только не по ихнему, а ихнее не поймаешь. Рпсует палюr, а ему смутно
п редставляется круг. И приучпть к последовательности нельзя тогда. 
ногда всё ново. Последовательность есть сила отрицанья всего не того.,. 
чем хочешь быть занят. Бидерман не глуп , но ;ученый 11 .,итератор, котп
рого часть уже сидит в книге его, а не в нем. Я кроме «Детства» еще весь 
в себе , и потому я так свободно сверху смотрю на них. - Потом Фрёбст 
11 Неллер с его матерью. Увпдав ее , я понял , что ответственность я на. 
себя беру, увозя его» . 

1 9  апреля : <,Шнолы плохи . . .  » 
22 апрел11 Толстого навестил знаменитый немецкпii педагог Дистер 

вег ,  и в Дневнпке это п осещение отмечено так :  «Дистервег. - У�1ен; 
но холоден 11 не хочет верить и огорчен, что можно быть либеральнее и 
итти да.11ьше его. - Воспитание кладет задачей» . 

Переписка ТоJ1стого за время его второй заграннчной поездки тото 
свидетельствует о том исключительно-большом месте , ноторое · зан11-
л1али в это время в его жизни педагогические интересы. Он не тоJ1ыю 
усиленно изучает ученую 11 учебную литературу по педагогичесюш воп
росам, но, очевидно, подбирает соответствующую библиотеку и хлопочет 
о доставке книг в Россию. Во избежание цензурно-таможенных препят
ствий, он адресует книг�� на 1шя ;шшистра народного просвещения Евг.  
П1 ·тр .  Новалевского. «Любезное позволение Ваше , - пишет Толстой 
еыу 1 1 з  .тlондона 10 апреля 1861  г. - адресовать из Нью-Иорка школьные 
юшги на Ваше имя дает мне смелость при отсылне 1шиг теперь нз Фран-
11 1 1 11 и Англии поступнть таюш же образом» .5 

В сношен11ях с загран11чны11ш ннигопродавцамп, прп са!l!ОЙ отправ:ке 
1ш 11 г в Россию, То.'lстшrу часто помогает Б. Н .  Ч 11чер11н . 6  Пшюгает ему 
и нн. М . А .  Дондуков-Норсаков с семьей. 11/23 апреля 1 86 1  г.  он пишет 
Т олстому из Брюссел11 большое письмо со справками о народных ш:копах 
Б<>льг1ш 11 сообщает, что ждет азбу:к11 , которые должен ему доставить 
ннигопродавец Классен для того, чтобы рассмотреть их все и послать то, 
что сочтет интересным ;�:ля То.петого. Две ангJ1 11йс 1ше ннпгп от Нлассен� 

1 [Учительсная семинария.] 
' [ Счет] 
s [ nнуmить не знание, а внуши rь ув�ине1111е и знанию 11 понmие :зна1п1я . ]  

• (детсном саду] • По автогра фу, хран ящемуся в ГТМ. 
' с" . •Письма Л. Н. То;�стого н Б .  Н. Чичер1шу• п •Ппсьма Б . Н. Чичерина� 

nод ред. Н. М. Мендельсона - •Тр)·ды ПубJIИчной Бибпиотешr СССР 1шеш1 В. 11. 
Jiешша . Письма То."!стого 11  11 Толсrо")" . Юбш1еш�ый сборшш» . ГН3, 1 928. 
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'lt одна толстая от Трюбнера уже отправаены п ПЕ'тербург «на юш министра 
Ковалевского». По тuму же адресу будут отправлены, когда буд�·т готовы , 
отлитые. буквы, заказанные Толстым, - очевидно, для преподавания 
авбую1 (АТБ) . Но в письме от 26 мая, уже 11в России, Дондуков-Корсаков 
сообщал Толстому : « . . .  писал я ва111 ив Висбадена прямо в Тулу 11 оттуда 
в Лены поляны, уведомляя, что Ваш11 портретные карточю'I и отлитые бук
вы Вашей выдумю1 отправились n деревню Аделаиды Н иколаевны, 1 ко
торая вместе с Ольгой 2 выехала ив-за границы прежде нас, полагая , 
что тем ускорю желанпе Ваше на счет получения этих вещей» . (АТБ) 

Заграничное путешествие дало То.чстому много интересных впечат
лений, но оно было омрачено тяжелой болезнью его брата Н иколая , 
который вскоре 11 у:11ср на рунах То.чстого в Гиере, в южной Франц11 11 . 
Эта смерть тяже.:10 поразпла То.чстого 11 на некоторое время совершенно 
выбила его 1 1з ко:1е11 . Н о  он не поддался унын11ю 11 су111е.:1 .яайти для себя 
выход в серьезной работе, именно, в работе над педагогически11ш и обще
ственно-педагогическим11 вопросам11 : в Гиере он написал статью «0 народ
ном образовании» , легшую в основу его дальнейших педагогических ста
тей. Он не вабывает и о школьной работе в Леной поляне : в письме к 
гр. А. А. Толстой от 6 декабря 1860 г. , говоря о впечатлеюш, произве
денном на него смертью брата, он пишет : «Вы знаете , верно, мое ванятие 
школами с прошлого года . Совершенно искренно :1югу сказать, что это 
теперь один интерес , который прпвязывает меня к жизни» (ПТ, стр. 
146) . Позднее, 7 августа 1862  г. он писал ей же :«Вы знаете , что таное 
было для 111еня школа с тех пор, как я открыл ее . Это была вся моя жпзнь, 
:это был мой 11юнастырь, церковь, в которую я спасался и спасся от всех 
тревог, сомнений и исн�'шею1й жпзни» (ПТ, стр. 164 ) . 

Характерна также и следующая заметка в Записной книжке Толстого,  
помеченная - «Брюссель 1 6  (28 )  марта : Прошедшее 111ут11т меня, не 
дает итти с вободно вперед, а для новой ж11зю1 как будто мало впереди , 
мало надежды . . .  Цель одна - образоваю1е народа. Одна моя вера к[ о
торая],  смутно чувстоую , пр1 1вяза.'!а меня к делу воспитания)» . 3  

1 2  { 24. )  апреля 186 1  г .  Толстой вернулся на  ро;щну. Он провел полторы 
недели ii Петербурге, главным образом для того, чтобы хлопотать о раз
решении задуманного им педагог11ческого журнала. Мысль об издаюш 
специального педагогического журнала зародилась у Толстого значи
тельно ранее его загран11чного путешествия,  вероятно, в конце з 11мы 
или в начале весны 1860 года . В указанно)� выше писы1е к Егору Петр. 
Ковалевскому он упоминает, между проч11м, об это:11 намерен1ш, прося 
его содействия для полу•1еюш соответствующего разрешения. 4 Об этом 
намерении Толстой писал 11 Б .  П .  Ч11чер11н�' в ппсьме от 5 апреля · « Я  
думал еще эпмнпм путем ехать в Та�1бов , н о  случ1ш11сь новые зате11 : план 

об издаюш журнала, переписка и ожидание ответа» . 5 
Мысль об изданпи журнала насто.чько запнтересовала Толстого, что 

он неоднократно возвращается н ней в с вое)! дневнпке . Об :этих планах 
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1 Невестна шr . М.  А.  Дондунова-Норсакоnа. 
' Дочь кн . :\1 . А .  До1rдунова-Корсакова. 
• По подлшшину, xpa11nщe�1ycn в АТБ .  • См. выше, стр . ·19 1 .  
' «П11сьиа Толстоrо и к То.;:�сто"у», стр .  21 . 



ои сообщал некоторым лицам, как . например, внакомым ему тульск11м 
педагогu111 (Гаярин, Марков 11 др. ) ,  которых он намеревался привлечь 
в ч11сло своих сотрудн11ков. 6 мая 1861  г .  он записад в Дневнике : «Поехал 
в Тулу . . .  Марков откавался от соредакторства в журнале» . 9 мая : «Гос· 
пода ив гимнавии. Совещание.  Я их пригласил в журнал». 1 

20 апреля 1861 г. Т олстой подал прошение на имя министра народного 
просвещения , с пр11ложею1ем программы журнала и перечислением со
става ближайших сотрудников. Личное обращею1е к министру, а таиже 
и содействие некоторых влиятельных ш�ц ускорило течение дела,  и 16 мая 
Толстой пол�·чил разрешение на 11здание . 

Почти одновре111енно с получением разрешения на 11здание журнала , 
Толстой подал оф1щиальное прошение об открытии Ясно-полянскоii 
школы.  1 2 мая он зап11сал в Дневнике : «П одал прошение о школе . Я -
приходской учителм. Таким обравом было оформлено существование 
Яснополянской школы,  носившей до сих пор чисто-частный характер. 
14 мая он писал гр.  А .А.  Толстой из Ясной поляны, где он «был так ва· 
ня1·, что только теперь» начинает «опоминаться» . «Занят я был, - пишет 
он, - во-первJ,Jх, делами , во-вторых, школой, которую надо было с самого 
начала поставить на нову10, лучшую ногу, в 3-х меня назначил11 мировым 
посредн11ком, 11 я не почел себя вправе отказаться . Так что теперь я , после 
rодовой свободы, не без удовольствия чувствую на себе 1) хозяйственный, 
2) школьный , 3) журнальный и t, ) посреднический хомуты, которые, 
не знаю хорошо ил11 дурно, но усерnно 11 упорно я намерен тянуть, на
сколько хватит жизни и СИJIЫ» . 2 

«Посредничес1шй хомут» - должность мирового посредника 4 участка 
Rрапивенского уезда Тульской г�·б . ,  в которой Толстой был официально 
утвержден Сенатом 23 июня 1 8 6 1  г. Забот� о школах для крестьян, 
только что вышедших из крепостной зависимости, входила в ч11сло его 
прямых обяванностей.  Он отдался этой ваботе с увлечением, и школьная 
деятельность ваняла у Т о:ютого-посредника огромное место. Она служила 
ему некоторым утешением в тех неприятностях, которые в изобилии пр11-
чинял11 ему враждебно настроенные дворяне-крепостники. 26 января 
1862 г . ,  незадолго до того, как подать в отставк�· от должности мирового 
посредника (он сделал :это 2 февраля, сдав должность старшему канди· 
дату) ,  Толстой писал В .  П .  Боткину : «Я попал в Мировые посредники 
с овершенно неожиданно и несмотря на то, что вел дело самым хладно· 
кровным 11 совестл11вым образо111 . васлужил страшное негодование дворян. 
Меня 11 бить хотят, и под с уд подвести ,  но ю1 то, ни другое не удается. 
Я жду то:1ько того, чтобы он1 1  поугомонились, и тогда сам выйду в от· 
ставку. Существенное для меня сделано. В моем участие на 9000 душ 
в нынешнюю осень вовн1шш1 2 1 шко.'1а - 11озн11или совершенно свободно 
и _устоят, нес111отря ю1 на какие превратности» . 3 

Определить точное количество школ, открытых в участие Толстого, -

задача очень трудная, чтоб не сиавать - невовможная. Официаль-

• Печатаем по подпивиику, храняще&sуся в АТБ. Впервые было опубпиковаво П. И. Бирюковым во 2 тоа.е ero Б11оrрафw1 Толстоrо, стр. 458--463. 
• ПТ, стр. 150. 
• •Переписка Л. Н. Толстоrо с В. П. БОТIСВВLDР - •Толстой. Памятнщш твор

чества 11 жианв. 4. Редакц11я В. И. Срезневскоrо, М. 1923, стр. 82. 
З2 JI н ':1'04!СТОЙ. '1:. 8. 



ны111 11 св< дениями по этому вопросу мы почти не pac1 1 0Jmгae111 . О юt 
сводятся н следующему. 

Прежде всего - три официальных предс'l:авлен11я Толстого, сделан
ные по должности м11рового посредника в Губернское п о  крестьянсни:м 
делам пр11с;утствие . В одном, от 29 ноября 1 861 г . ,  за .№ 392 , Т олстой со
общал по начальству, что во вверенном ему участке изъявили желание 
открыть училища «волостные общества крестьян волостей : Головл11нской, 
Ламинцовской, Трасненской, Богучаровской и Головеньковской и сель
с1ше общества : Ясеньковское, Rолпенское, Бабуринсное, Подосиннов
скоr , Плехановское, Rочанское и Сатинское» . В другом, от 12 декабря 
1 86 1  г. , за .№ 399, Толстой сообщал, что открыли училища крестьянсю1е 
оf щества : волостные - Головеньковсное, Трасненское , Лаi\шнцевскоР , 
Бсгучарское , Нобелевское и сельское - Ясенковское , Бабуринскоt> . 
В третьем, от 2 1  февраля 1 862 г. за .№ 36 ,  Т олстой уведомлял, что в его 
участке открыли училища сельсю1е общества - Rолnенское, Городн<'11-
ское 11 П.:�ехаио"ское» . i 

Затем мы имее111 официальные сведения, напечатанные в органе Т �·ль
ского епархиального начальства. С первого номера «Тульских епар
хиальных ведо11юстеЙ» за 1 862 г. стали печататься сухие перечневые 
сводки под заглавием : «Иввлечен11е 11в ежемесячных донесений о приход
сю1х школах по Т ульской епархии ва июль, авг�·ст и сентябрь 1861 год�:» . 
�атем, начиная с ."№ 7 ,  заглавие было изменено : «Ведомость о состояю1и 
приходских школ Тульской епархи11 к 1 января 1862 года, с показанпем,  
1щ111 открыты школы и где помещаются» . В J\! 9, от 1 мая 1862 г .  п од эти м.  
11 оследни111 заглавием, в подотделе, специально посвященном RрапиВt•н
скому уезду, ч 11таем : 

«204) В с .  Тросне диа кuном Румянцевым в но ;ю111е 1fi �• ; в сельце Жu
m!Jвire ( 1 8  м. )  и д. Со.яове (20 м . )  :мировым посредншюм графом Т олстым 
в крестьянских домах ; всего в 3 шк. : 52 м .  

205) В приходе села Го.яовенеп, в сельце Кривцове 1 1 ос редником граф. 
Толстым в крестьянском доме 40 1\1 . 

::.!06) В приходе села Ка11.апов, в сельцах : Ясенпа.е ( 1 2  м . ) ,  Бабурине 
( 1 7 111 . ) ,  Ясной По.яяне (28 м. 2 д. )  посредником граф. Толстым ; первые две 
школы в крестьянск. домах, последняя в доме графа ; всего в 3 шк. : 
5 7  м. 2 д. 

20 7) В с.  Ло.А�uносове 2 посредником гр . Толстым в ;�оме г. Rривцова : 
4 0  !\[. 2 д. 

В школах, открытых гр. Т олстым , наставниками большею частью 
университанты, но закон божий преподается или приходскиl\Ш свяще н
никами, или светскими лицами под их наблюдею1ем1> .  

Нетрудно убедиться, что сведения «Епархиальных ведомостей�> явно 
не достаточны и не согласуются с официальными сообщениям11 Толстого. 
Если мы обратимся к други111 данным, не официального характера, то 
тоже сразу встретимся с противоречиями, бросающимися в глава.  Причина 
противоречий прежде всего, нонечно, в разновременности проиввод11-

' Д. Успенский, оАрхивные материал ы  для биографии . 1 .  Н. То11стого - «Р)·с· 
е кая мысль. 1 903, IX, стр . 99-1 02 .  

1 Очевиано , о печатка, вместо : Лом uнце11е. 
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вш11хrя подсчетов, а ватР)r, без С О)Ше н н я ,  11 в тоы, что 11ной рае учитыва
;:�ась, как шкОJiа ,  гр�·ппа деревенских ребят11шек, бOJiee 11ш1 менее рег�·
.:�ярно собирающихся для обучения грамоте в доме помещицы или в сто· 
рожке церковного причетника, а в другой раз подобные мелкие част
ные школы во внимание не пр11н11111ались. В конце статьи «0 значеюш 
оппсаю1й школ и народных книr» («Ясная полянз» ,  январь) ТОJ1стой гово
р11т о двадцат11 школах своего участка и обещает в следующе111 номере 
представ11ть историю 11х возникновения.  Действительно, в статье следую
щего номера под заглав11ем «0 свободном � озникновеюш 11 развит11и школ 
в народе» Толстой подробно рассказывает о ш коJ�ах своего участна , но 
11сс1юлько раз определяет общее число н� в двадцать, а в двадцать тр11 . 
В то же время, если счесть количество ш кол , названных и111 в тексте статьп 
по имРюt, то получ11тся меньше двадцати, а есл11 п ринять за школы 11 
пр11бавить сюда безымянные пункты - в роде «купца» , который нанял 
уч11теля и обучае·r не тОJ1ько своих детей, но 11 приходящих, или в poдli> 
«п 11саря», который между делоr.1 учит ребят, - получится больше два
;щат11 трех . В только что цит11рованно:.\1 письме к В .  П .  Б от1шну Толстой 
rоnорит о двздцати одной школе своего участка. С другой сторr:ны.  
ТоJютой в первом отношен1ш в Губернское прав.11ениt> не упоминает 
всех училищ, по11:.\1енованных в статье, а в 1 втором приводит названия 
;щух школ, в статье пропущенных. 1 

Сообщение одного 11з учителей, Альфонса Эрленвейна, под заглавие11f 
«Бабур11нская школа» («Ясная поляна» , февраль) тоже не дает точно 
уrтанов.'lенного числа школ. «Около нас, - пишет он, - 1 t, ,  15  селен11й 
со школами, да еще 5 изъявил11 желание иметь их и вот ждут несколько 
мес яцев �·читt>лей». 

Толстой открывал шно.'lы на основани11 выработанного 11м сам1111т 
устава. Подлинный текст его, посланный Толстым в Губернское по кре
стьянсю1111 делам присутств11е пrш отношении от 1 2  ноября 1861  г . 
Х! 373 ,  в настоящее время, пов11димо:-.1у, надо считать погибшим, и 111ы 
:.\Юже111 судить об атом уставе лишь по печатным псточникам. R ни.м 
относится, во-первых текст устава,  воспроизведенный в только что назван
ной n убшrnации Д.  Успенскогn, 2 во-вторых, «Правила для сельск11х 11  
волостных школ» , приведенные в статье Эрленвейна, под заг;:�ав11е111 «Ба
буринская школа» ,3  и ,  11аконе ц,  краткая харантерист11ка ;'\'Става в письме 
Толстого н Б . Н .  Чичерину от 28 октября 1 8 6 1  г. Вот что Толстой пишет 
Чичер11ну : «В участие, где я посредником, ВРсы1а быстро приняли )'Став
для школ, предложенный мною. Устав основан на оти�·nе ,  на который я 
беру 11 1 иолы .  11 на плате 50 к. в 111есяц с ученииа без разJ1 11ч11я волост11 , со
слов11я и уезда . . .  - Положение учителей с;:�ед_ующее : я отвечаю за mini
mнm 150 р .  с. жалования ; ежеш1 же учитель хочет взять содержание 
школы на себя, тогда условия выгодные, это зав11сит от него. Te�r 
более , что успех зав11сит от него, и самый успех , поп�·лярность, можt'Г 
дать порядочное вознаграждение, потому что в каждом оируге , где 

• Д. Успенск11й, •Арх11вные материапы д."Iя биограф11и Л. Н. Топстого• - •Рус
ская мысnь• 1 903, IX, стр . 99-1 02 . 

• Та\1 ше. 
• •Ясная Попяна•, февра;�ь, стр. 77-78. 
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(iы nаРт до 30 �·чrнпкоn , �юн;rт fiытъ 50 и более , что составит 25 р .  
1 1  месяц» . 1 

Текст 111ко.11 ьного )'Става,  посланный Толстым по начальству, воспро-
11эведен Д .  Успrнсшш в следующем Вlrде : 

«Устав ce."I bCIШX школ . 

1 .  Д:1я первоначального ) t  т1юiiства ш1юлы общt'<'тво делает сбор от 
1 О до 25 ноп. серебр . с тяг."Iа .  

2 .  За право учен11я наждо1·0 ма:rьч 1ша 11л11 деnочю1 назначается плата 
8( 1  1юп . сер .  в месяц. 

3 .  Плата за �·ченне вносится в перВ;)'Ю полов1 1 11у мt еяца. 
'• · Родители мог�·т отдавать дeтrfi на месяц и бOJlt><' , но юшан не менее 

<•ЩЮГО Ml'C Я Ц:J . 
5. Роr1,11тел11 ,  ЖNJaЮllll l l' ()Тда1ъ Д('T1· ti 11а год,  1татFн R Г()..о 4 .1/2 р. сереб

ром 11л 1 1  1 1/2 Р)'б .  с треть. 
6 .  Детн учатся 3анон�· Божпю,  прав11льно 1 1 11сать и читать rраждан

сную 11 церкоВН)'Ю пrчать, сч11тат1-. 1111 цыфрах 11 на сче1 ах,линt>i· но111у р1 1со
вюш ю и церковно�·�· щ·ншо - там,  где уч11тель б;-1•щ т пмrть нrобход11-
111ыР лля того познан1 1я,  1 1л1 1  с вящrннос.т1�·ж11тел11 пожN1а 1от пр11нять 11а 
себя ЭТ)' обязанност� . 

7 .  Преподаван11r Закона Божия пор�·чаf'тсн :мес.тно�1�· с вящсннину 
б!'силатно, по распоряжению rпархиалыюго начальства, 1 1ли sa возна
граждение , накоr назнач11т с.амо общРrтв(). 

8 .  Еже:ш в обшсстве 1 0  Ч('ЛОDРК вз 1юсJ1ых 11въявят же.т1анпе �·ч11ться, 
1 о два раза в неделю по вечерам в шко.1е б�·дет 1 1реподаван11е Занона Б l)
шня,  объяснен11е вопросов. 1юторые б�·дут делать �учащиеся,  11 вообще 
чтение . 

9. Плата, нан общественного сбора , так 11 учен1шов, внос1 1тся  � •штел�о.  
10 .  Учител ь все расходы 1 10  содержанпю школы пр11юв1щ"r на себя,  

иснлючая построi! нп 11 отоплР.1шя» . 2  
Н адо полагать, что на  волостных 11 сслы·1шх собра1111ях нтот ;)'Став 

·юдвергался неноторым 1 1зме11е1111ям, нс тоJ1 ьно внешнего характера,  
лапр11мер, пр1 1  записи в шн�·1ювую нннгу сельского старосты, желавшего 
блеснуть изысканным деловым языком, но и по с;уществ�· .  Прю1ер том,у -
правила, приведенные в статье Эр:�енвейна . Они 1 1редстав.1яют несомнен
ную нош1ю устава , напечатанного Успснснш.1, но в то же время несноль
''° разнятся от него. Есть отличпя чпсто внешю1е , в ро;:\е того, что в пункте 
i вместо : «по рас 1 1оряжсн11ю епархиального начальства» у ЭрJ1rнвеfiна 
напrчатано : «по распоряжению нонс1ютор1ш» . Н о t:.сть отмены Go:1ee 
серьезные : в п�'ннте 2 ежrмrсячная плата за �'чrю1е опрРде:�ена �- Эр
. 1енвrйна нr в 80 , а в 50 н .  П�·ннт 8, соответстн�·ющпfi п ;пшту 9 ·1 сш та 
Успенсноrо, пзложен гораздо подробнrе : «Дею.г11 за  учение вносятс я  
учителю. Д<•ньги ж е  общественных сборов передаются :1·ч11телю 1 ю  мере 
надобности : в c.'l�"Jae же требоваюш �·ч11телем выдачи болыш·n част11 
сбора вперед, выдача эта дrлается по приговору общества» . П�·ннт 10 
у Эрленвейна, говорящпfi о праве общестна <1опреде.тшть на десять 

' •П11сьма Топстоrо 1t н То.:1стоа1у•>, стр. 23-24. 
• •Руссш�я мыспы, 1903, IX, стр. 99-102 . 



платящих учеmшов двух неплатящ11х ив дРТРЙ бедных ро;щтелеtt. 
пn пр11говору» , - совсем отсутствуrт в тексте Успенского. ПJНКТ 1 1  у 
Эрленвейна, соответствующ11й п�·нкту 8 текста устава у Успенского. 
излож( н гораздо короче, без всякого указания на характер предпола
гаемых занят11й со взрослым11 .  Очевп;�.но, что вопросы матер11ального 
обеспечения будущ11х школ подвергались особенно подробноА1�' и ожии
ленНО:.\IУ обсуждению, 11 что 11менно эт11 вопросы вызвал11 'le 1 1з:11енен11я ,  
которые былп внесены в 11ервонача.11ьный проект �·става. 

С кем же работал Толстой 1 1  в первые годы существованпя Яснопо.11ян
ской школы,  и позднее, когда, по  должност1 1  :ш1рового посредника ,  
о н  стал в о  главе школьного дела своего участна? 

7 августа 1862 г. , отвечая на запрос С .  А. Рач11нского, Толстой ш1сал : 
«Учителя в школах все студенты. Все бывшпе се�шнарпсты ( 11х бы.:ю у 
меня шесть) не выдерживают больше года, запивают 11л11 зафрqнчпваются.  
Главное услов11е ,  по моему, необход11мое для сельского �·ч11теля,  это 
уважен11е к той среде, 1 1з которой его ученшш ; ;�.р�·гое �·словпе - со
знание всей важности, ответственности, котор�·ю берет на себя восппта
тель. Ни того, нп другого не найдешь вне нашего .образован11я (универ
ситетского и т.  п . ) . Rак ни много недостатков в :это:о.1 образован111 1 ,  это 
выкупает 11х. Ежелп же этого нет, то �'Ж лучше Bl'HO учптель :11уж11к. 
дьяч.ок и т.  п . ,  тот так тожественен в взгляде на ж11знь.  в врроваю1ях , 
пр11вычках с дРтыш , с которыми имеет дело, что он нево.:1ьно НР воспиты
вает, а только уч11т. Или учитель совершРнно свободный 1 1  уважающ11 it 
свободу другого, или машина, посредство111 которой выучпвают ЧР:.\1�· т:.111 
нужно» . 1  

В раннюю пору существования Яснополянской ш колы То.:1стш1у не
сомненно приходилось довольствоваться «машиной» . Такой «:.\�ашиной» 
в чистом ее впде был уже упомянутый выше Фока Дrъ1 1щов11ч ,  старыfi' 
дворовый, по словам В. С.  Морозова, обучавшиlt в школе Толстого в 
1811 9 г. Такой же «машинnй» , конечно, был Влади111ир Ак1111юв11ч, ставшпй 
пото111 ,  при содействии Толстого, свящРню1ком в селе Монанк1 1 . 2  Такой 
же «машиной» , только не совсем 11справной, попорченной , бы.:1 11 Владп
мир А.;Jександрович, один 11з тех пяти ил1r шести учителеlt,  которые , 1ю 
свидетельству В .  С.  Морозова , работал11 в Яснополянской шкD.J"'le «на 
третью зи111у» после ее возобновленпя в 1859 году. «Кажется,  отставной 
солдат. - вспоминает Морозов. - Как он попал в наше ста;�;о, бог его 

1 •Русские пропилеи•, т. 2, 11зд. Сабnшшшовых . :\1.  1 91 6 ,  стр . 26:> . - :'1 1 .  О. 
Гершензон отнес это письмо Толстого , в подп11шшке не 11\lеющего rодовоn �.�ты, 
к 1 861 r. Это невер110 : оно от�1ос11тся к 1 862 r. В п11сы1е rовор11тся о педагом1•1еск6" 
исурнале, как о существующем уже, а первая юшжка •Ясноlt По.:1я11ы• вышла в све r 
в самоъ1 11ач�ле февраля 1862 r. Эrо письмо является ответоъ1 11а 1111сы10 Ра•11111сноrо 
от 22 мая 1 862 r. , нач�шающемся так : «Проезжая через Герман11ю, я в11де.:1ся н Пеш• 
с профессором Стоеъ1 (Stoy), д11ректором па11с11она дпя мапьч�шов 11  народной шко::�ы. 
011 слышал о Вашем журнале, чреавычаlt110 11нтересуется им 11 оче11ь просит Вас нр11 
удобном спучае приспать ему вышедшие номера . Я приеха,� сюда на днях, 1ю успе.'r 
ттnочесть первые тр11 номера •Яе11ой Поляны•, и мне также очень захотелось, •rтобы 
Вы это сдепашю. (оПr1сьма Толстого 11 к Толстому& ЮбилеА1101t сборшш. Тр�·;tы 
Пубпнчной Биб11110теки CCCl> 11мени В. И. Ленина. ГИЗ. М. - Л. 1 928. Стр . 212 . )  
В письме Толстого эт11ъ1 строкам Рачинского соответствуют спова : оСт6ю я 11n д11ях 
ПОШJIЮ CBOll КНИЖКИ.. 

• •Гр . Л. Н. Толстой. Воспоминан11я С.  П. Арбуаова , бывшего спуrи графа 
Л .  Н .  Толстого• . Допоm1е11ы биоrрафическ11ми да1mым11 из друrих авторов. М . ,  
1 904, стр .  89, •ПИl."Ьма rрафа Л. Н. Толстого и же11е. 1862-1 910•. Под редакцией 
А. Е. Груаш1сноrо. :м. 1913, стр. 131 . 
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знает 1 Нажется, Лев Н иколаев11ч был то1·да 11 отъезде , и Вл. А.,енсанд. 
заменял его по ар11фметике . Быть МО1Кет, просил должность, кусок хлеб:� . 
Хара:ктера был крутого. Он спрашивал с нас то, чего cai\1 не пон1ша., .  
О н  задавал нам задачи,  которые не мог решать. С досады з а  свое непонп
мание срывал зло с наш11х щен ладонью или линейкой. С таким учителе�� 
мы делались туией. Он не столько да вал д)·ховной пищ11 , сколько загл�·
шал ее в нас . Но бог дал , он скоро был уволен бев нашрго доноса» . 1 

К тому моменту, когда фактически началосt. издание «Ясной поляны» , 
т. е. к февралю 1862 г . , большинство учителей в Толстовск11х школах 
были студенты. Отношение Толстого :к свои111 сотрудникам было неровное , 
с перебоям11 и в высu1ей степени своеобразное . В октябре 1861  г. {день 
случайно не обозначен) Толстой отмечает в Дневнике : «У меня два ст�·
дента» . 28 октября он отмечает, что «написал Ч11черину о студентах» . 2  
Это то  письмо Толстого, из которого выше была взята харантер11ст11ка 
устава его шкОJ1 , сделанная им самим. «Три школы открытш, пишет Т ол
стой , - потому что у меня были 3 образованных 11 честных человека , 
11в которых двух я привез ив Москвы. Еще школ 1 0  должны быть от:кры
ты. - 3 уже готовы, и мне не:кем ваместить их» . Толстой прос11т Ч11че
рина помочь е;-.1у в пр1шскани11 учителей, напомн11ть Рачинском�· и 
Дмитриеву их обещание о помощи. «Совершенств не бывает, и я не тре
бователен. Полуобразованный ст�·дент 2-3 курса , не негодяй, вот 
всё, что я желаю.  Я внаю, что ив 10 выйдет 2 дельных, но для этого 
начать с 10. Ежели не будет студентов, я точно так же должен б�·ду на 
р 1 1ск брать из семинаристов, и тогда риск будет в 1 0  раз больше» . 3 В тот 
же день, когда написано это шюьмо, 28 октября, Толстой отмечает в днев
нике ,  что «дела по школам и посредничеству идут хорошо» . Раз хорош о 
п о  школам, - очевидно, всё благополучно и с учителями,  хотя бы :это 
констатировалось еще до появления А. П. Соколова , М. Ф. Бутовича и 
А .  А .  Эрленвейна , - первых студентов, «нанятых» для его шко.11 Ч11чЕ'
р11ны111 .  Но вот всего через неделю,  5 ноября, в1щи�ю - в 111 11нуту усталостп 
и равдражения, Толстой ваписывает в Дневнпке : «Учителя плохи.  Алек
сей Иванов11ч � глуп . Александр Павлович5 нравствРнно нездоров. Иван 
Илы1ч6 :Надежнее всех.  У учителей какие-то противные тайны. Еже:ш 
это бабы , то хорошо» . Он выделяет ив русских учптелей немца,  вывезен
ного им из-за грающы . «Эксперименты Келлера интересны и хороши. 
Он мил{ый) 11 полезный малый» . 7 

В письме н Рачинскому от 7 августа 1 862 Толстой сообщает, что )' него 
« 1 1  студентов , 11 все отличные учителя» . Он понимает, что этому содей
ствует его журнал и совещанпя при Ясноно.,янской школе,  но невав1юимо 
от :этого, сколько он ни впал студентов, всё это «такая славная молодежь, 
что во всех студенческих историях невольно обвиняешь не их» . Вrё зави
сит от направ.:�ения. По его мнению, студЕ'нты, «не 11111еют 11 не могут иметь 

• «Воспом1111а1111я n Л .  Н. Толстоъr учен11ка Яc11u110.:н111c1tolt школы Bac11:1111r Сте 
па11оn11ча Морозова•, JJЗд. «Посредн11ка» . :М: .  1 91 7 ,  стр . 58. 

• По подлинн11ку, храняще'\lуся в АТП .  
• «Писы1а Топстоrо 1 1  к Толстоъrуе, стр . 124. 
• Шум11лин . 
• Сердобольск11й. 
• Авксе11тьев. 
' По поц.�ш111шку, хранnще)l)"СЯ в АТБ .  



иаправ.1{'н11й .  ою1 только .тпо;щ, способные принять напрамение» . Вот 
он и стрем11тся при п омощи своего журнала, прп по11ющи совещаний дать 
у•штелям·студентам известное направление, привить серьезные взглn· 
ды: - те самые , которые он развивал в программных статьях «Ясной по· 
J1яны». Он, разумеется, знает, что студенческая молодежь так же легко 
по;хдается и другого рода в;�11ян11яl\1 - либеральныr.1 и радикальным. 
Но это его не пугает : в са11ых условиях деревенской школьной работы 
есть противоядие - соприкосновение с народом, от которого, «Kait воск 
от лица огня, тает вся quаsi-либеральная дребедены.1 

В тот же самый день он пишет своему другу А.  А.  То;�стой про то, 1:a 1t 
он «выписал» студентов 11 «воз�шся» с ними. «Все из 12-ти, кроме одного, 
оказались отличными людьми, я был так счастлив,  •1то все сог.11ас11лись 
со мной, подчинились, не столыtо моему влиянию, сколько влиянию 
ереды и деятельности. Каждый приезжал с рукописью Герцена в че)ю
дане 11 революционными мыслями в голове, и к а ж д ы й ,  без исключен11 н ,  
через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал и з  головы революцн
онные мысли и учил крестьянских детей священной истор11и, молитва11 , 
и раздавал Евангелия читать на дом. Это факты» . 1  

Эт11 студенты - учителя приняпи также живое участие п ив;хµ юш 
за;хуманного Толстым журнала «Ясная пмяна». В августовской книжке 
«Совреr.1енной летописи» 1861 г.  было напечатано ваявлен11е Толстого 
о его на111ерении издавать этот журнал, начиная с 1 октября 186 1 r . ; к 
:этом;}' заявлению было приложено краткое сообщение о вадачах этого 1 1 з;п1.
ния и о его программе .3  Но в следующей же, сентябрьской книжке «Совре-
111енной летописи» Толстой поместил от лица редакц1ш «Ясной по.J1яны» 
дополнительное объявление : «Занятия по должности мирового посреднпка 
поставили меня , против моего ож11дан11я, в необходимость открыть из;щю1е 
«Ясной поляны» не с 1-го октября 1861 года, как предполагалось, а с 1- го 
января 1862 ,  по  общему обычаю». В связи с этой задержкой в печатаюш 
журнала, М. Н. Катков, в типограф1ш которого журнал должен был пе
чататься,  писал Толстому 21 ноября 1861 г. : «Меня сильно вабот11т пред
принимаемое Вами дело издания журнала" .  Я серьезно боюсь, чтобы :этот 
труд не изнурил Вас понапрасну. Специальное педагогическое падание, 
особенно при тех обстоятельствах, в которых будет находиться Ваше, е;хва 
JШ может вскоре приобрести успех. До сих пор подписка так незначите.:н.на, 
что едва ли 11южно открывать издание . Не  лучше ли было бы вместо жур
нала выпускать бессрочно сборю1к под тем же ваглавпем, которого каждая 
книга продавалась бы особо? Это, во-первых, не обязывало бы к срочной 
дЕ'нтельности, а во-вторых, вернее обеспечивало бы дело. Под;}';\tайте об 
этом. время еще не ушло ивменпть решение . . .  Есл11  же Вы останетесь при  
п режне11, то  я возобновлю объявление о подписке, как  в своем журнале , 
так и в других» 4 Н о  Толстой остался при прежнеl\1 решении, и nРрвая 
ннижка «Ясной поляны» вышла в свет с цензурной пометкой от 1 8  января 
1 862 г. , с кратк11м обращен11е;\1 11здателя «R пуб.;шке» и с тремя аношшными 

• «Русские Пропипе11», 2, стр. 265. 
1 ПТ, стр. 1 64-165. 0Д1П1 неудачный студе1rr, фамип1111 котороrо Топстой 11ь 

называет. - по всей вероятности, А .  П. Сокопов (см. о нем ниже , стр . 515) .  
• См. выше, стр. 497 . 
t Печатаем по автографу, хранящемуся в АТБ .  
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его статьями : «0 народном обравовании», (<О вначении описания шнол и 
J;Iародных книг» и 4Ясио-полянская школа в ноябре и декабре месяцах». 

В бJIИЖайшие :месяцы Толстой , кроме равличных мелких ваметон, 
относящихся н журналу, написал в нем целый ряд крупных статей: 
«0 методах обучения грамоте (февраль) ,  «Проект общего плана устрой
ства народных училищ» (март) , «Воспитание и образование» (июль),  
(tОб общественной деятельности на поприще народного образования»
(август) .  Пnследняя статья была написана Толстым в М<>е1ше , где 
23 сентяоря 1862 г.  состоялась ero женитьба на С. А. Вере. Этот 
брак значите.f!ьно изменил весь строй его жизни. То.,стой временно 
отошел от тех занятий, на :которых в последние годы сосредоточива
лиеь все его интересы : он охладел и к Яснополянской школе 
и к основанному им журналу. По приезде ив Москвы в ЯсН)'Ю 
поляну Толстой уже не возобновлял школьной работы, хотя учи
теля-студенты обращались к нему с вопросами : (<Ногда же мы будем 
заниматься?» и он отвечал неопреде.ченно : «Буде�� , будем» . 1 Тогда же, 
в октябре, была написана Толстым н Ясной поляне его статья: 
«Ному у 1юго учиться писать», но тогда же был окончательно решен 
и вопрос о прекращении журнала. 10 октября он записаJ1 в Д 1 1евнике : 
«Всё уясняется - и журна.ТJ,  и дела». 15 о:ктября : «ЖурнаJ1 реш11л 
:кончить, школу тоже - �:ажется» . 19 декабря : «Студенты уезжают, и 
мне их жалко» . 2 Впрочем, занятия в Яснополянс:кой ПJколс, по свиде
тельству В. С. Морозова, еще ттродолжались нr:которое врРмя , 110 число 
ученинов сильно со:кратилосr..  Школьную работу вели учителя П. В. Мо
ровов , И.  И. Орлов и Владимир Алексвндрnвич, а <'ам Толстой тоЛJ,:ко 
изредка заходил в школу. Прочие ш:к1Jлы были вовсР за:крыты. 3 

В начале октября 1862 г. Толстой писал своей свояченице Т .  А. Бе-рс : 
«По правде скавать, журнальчик мой начинае-т тяготить меня, особенно 
необходимые условия : студенты, :коре:ктуры etc . e-tc .  А так 11  тянет теперь 
:к свободной работе de longпe haleine - роман и т .  п .» • 18 о:ктября он пи· 
сал брату С. Н .  Толстому : «На журнал чуть-чуть тянется подпис:ка, но 
по общему счету, :который я сделал на днях, журнал принесет 3000 убытку. 
Н несчастию, получил я на днях две статьи недурные, :которые можно на
печатать, та:к что с небольшим трудом я дотяну до 6� года, но подпис:ки 
на будущий год не делаю и продолжать не б�'дУ журнала. а ежели будут 
набираться материалы, то буду издавать сборником, просто книжками,  
без всякого обязательства» . (АТМ) 1 7  января 1863 г .  в газете «Мос:ков
::кие ведомости» Толстым было напечатано объявлен11е о прекращении им 
журнала «Ясная поляна», мотивированное невначительностыо числа 
подписчи:ков ; недоданные номера журнала редакция обязалась доставить 
подписчикам в непродолжительном времени. Последняя , 1 2-я  кнпж:ка 
журнала, со статьей Толстого «Прогресс и определение образования» была 
разрешена цензурой 22 марта 1863 г. ; этим закончилась работа Толстого, 
н:ш редактора-ивдателя «Ясной поляны» . 

• Н. П. Петерсо11 , •Из зз11исок бывшего уч11тепm - «Международный Топстов
с1шй " пьма11ах•, состамен11ый П. Сергеенно , 11зд. «Нlшга» . М. 1 909 , стр. 260. 

' Печатаем по подпин1111ку, хранящемуся в АТБ. 
• «Воспоминания о Л. Н. То.n("Т()м ученика Ясно-11опянской шнопы В. С. Моро• 

зова•, изд. «Посредника•. М .  1917,  стр . 126-129. 
• По подпшшику, хранящемуся в ГТ:М. 
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Отиазавш11сь от педагогикп и журнала , Толстой снова вернулся к твор
ческой художественной работе,  на которую он намекает в ц11тированном 
выше ш1сь111е к Т. А. Вере. 30 дРкабря 1 862 г. Толстой пишет в Дневнике : 
«Пропасть 111ыс:1ей, т;.ш и хочется п исать» . ПозднеР,  когда зад�'манная 1щ 
работа ужР окончательно оформилась, Толстой, осенью 1863 г. , n письме 
I< гр . А. А.  Толстой сообщает о своей работе над романом из эпохи 1 810-
1 820 гг. 11 вместе с те111 с симпатией вспоминает о п режнем своем увлечею1и 
ш кольным делом : «ДетРй 11 педагогику я люблю, но мне трудно понять. 
себя таюш, каки111 я бы.:� год тому навад. Дети ходят 1<0 мне по вечерам 11 
приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был D() 
111не и которого уже не будет» .1  

ВпосJ1едстви11, 111ного лет спустя, Толстой неоднократно вспомина.'1 о 

своей педагогической деятельности в народной ш коле ,  как о на11более 
счастл11вом 1 1  нравственно-чистом времени своей ж11зни. В писы1е от 5 
апреля 1 8 7 7  г. к С .  А. Рачинскому, делившРм�·ся с ним ходом своих заня
тий в народной 111 1-ю.:�е, Толстой писал : «Вы не поверите , какую истинн�·ю 
1 1  редкую радость мне доставило чудесное письмо ваше . . .  Читая его, я 
переживал своп старые школьные времена, которые всегда останутся 
одним 11з самых дорогих, в особенности ч11стых воспоминаниit» . 2 

Наконец,  в записп дневника Толстого от 8 апреля 1 90 1  г. мы читаем : 
«Счастливые периоды моей ж11зн11 были тол ько те , когда я всю жизнь отда
ваJI на служение .11юдям. Это были : школа,  посредничество, голодающие 
и религиозная помощы Несколько позднее, когда П. И. Б ирюков, работая 
над биографией Толстого, обратился к нему с вопросом о его увлечен11ях 
женщинам1 1 ,  Толстой отвечал ему 27 ноября 1 903 года : «Самый светлый 
период моей жизни дала мне не женская любовь, а J1юбовь к людям, к 
детям. Это было чудное время, особенно среди мрака предшествующего» . 
(БЛ) 

В заключение прпводим список учителей Толстовских школ и сообщаем 
некоторые сведения о них, п оскольку удалос ь  их собрать. 

Авксентьев, Иван Ильич, воспитанник ПРнзенской гимназии,  в предста
влении Т олстого на 11111я Губернского по крестьянским делам присутств11я, 
от 1 2  декабря 1 86 1  г. за .№ 399,  назван учителем Т расненского училища 3 
Н нему относится следующая запись в Дневн11кР от 5 ноября 1861  г. 

«Учителя плохи . . .  Иван Илы1ч надежнее всех)> .  4 Иван Ильич. �·поминае
мый - без обозначения фамилш1 - в ш�сы1е Сердобольсиого к Толстому 
от 1 2  января 1 862  г. , - тот же Авксентьев .  «Я узнал,  - шппет Сердо
больский , - что здесь без вас шлп довольно серьезныr> заседанпя : Иван 
Ильич 11спо.•1няет свою должность с досто11нством» . И ниже, говоря п р п

отпсланную Толстому статью Шумилпна, прибавляет : «Иван Ильич зан11-
�111ется тоже этш11 делом 11 выражал, говорят, желан11е ш�сать о книгах ,  
которые читает народ : ему очень б ы  была полРзна статья Шу)111л 11на, как 
материал . . . !) (АТ Б )  

• «Переписка Л .  Н .  To;icтoro с гр. А .  А. Топстой., Спб. 1 91 1 , стр .  192. 
1 «Русск11с пропиле��. т. 2 .  Собрал 11 пр11rотовил к печатu l\f. Гершензон , нац. м. 11 М. Сабашниновых. М. 1916, стр. 266, 
1 Д. Успевснпй, «Архивные матёрйалы ДllЯ биографии Л. Н. Толстого• -

•Русска я  мыслы, 1 903 ,  IX, стр . 99-102. 
• По no:tn:иW1 1sн y ,  хранящем уся s АТБ. 



Авкrентьев напечатал в <сЯrной по.1яне» две статьи : <сiБ11тове 1;ая школа 
ва два месяца» (январь) и «3аметю1 о наро;:�;но111 чтении» (май) . Пер1щя 
статья появилась за полной подппrью, вторая - под инициалами И .  А . 

Фа11шлия Авксентьев значится в секретно111 донесении Т ульских жан
дармов, сообщающих Третьему отделению об учптелях Толстовскпх шко.'1 .1 

Бутович, Митрофан Федорович, сын лпшенного прав состояния и со
сланного в С11б11рь дворянина. До поступлен1 1я в Н:ишиневскую гимназию 
_учился в уездном училище. Будучи ученико111 уездного училища, читал в 
церкви «деяния» на молдаванском языке. Бутович был из числа студентов 
:Московского ун1шерситета, которых Б. Н .  Чичерин, употребляя ero соб
ственное выражение , «нанял» для Толстого в качестве сельских учителей .2 
Студенческие беспорядки 1861  г. застали Бутовича на перво111 курсе юр11-
д11ческого факу.11ьтет<l . В архиве 1 Московского государственного ун11ве1 ·
с11тета хранится под .№ 63 7 «Дело Совета и111ператорского московского 
университета об исключении студентов из университета за беспорядки» , 
относящееся к 1 86 1  год�·. Бутович фигурирует в этом «Деле» в двух сш1-
снах: во-первых, в сш1r ке студентов, «не заявивших о своем неучасти1t 
в беспорядке» , 11 во-вторых, в списке студентов юридического факультета 
1 11 2 курсов, подлежащих увольнению из университета на о;:�;ин год. Чи
черин писал Толстоll1у о «нанятых» студентах ft ноября. - быть может, 
не зная, что постановлею1е111 правления университета от 2 ноября Бутович, 
нак представивший доказательства своего неучастия в беспоряднах, был 
принят обратно. Очевидно, Бутович не воспользовался постановлРн11ем 
нравления и в 1 86 1-1 862 у-чебно111 году не вернулся в университет. 1 2  де
кабря 1861  г . ,  в отношении за .№ 399 , То.1стой , сообщая Губернскому по 
нрестьянск11111 делам присутствию список учителей, приглашенных 11111 в 
школы своего участка, называет 11 Бутовича, как учителя ЯсРнсной 
школы.  3 «Прежде чем я вступил в эту школу - пишет Митрофан Бутовнч 
в статье «Попытка учительства в Ясенской школе» , - я побывал в Ясно-
1 ншянской и Rолпенской школах, куда ездил собственно ;�.1я того, чтобы 
ознакомиться с приемами преподавания» .4 Через две недели он отказался 
от работы и жил, очевидно, в Ясной поляне, разочарованный в своих силах. 
В большом ш1сьме из Ясной поляны учителя А. П .  Сердобольского " 
Толстому от 1 2  января 1 862 г. , которое нам не раз придется цитировать,  
111ы читаем, что учительская компания не знает, что делать с Б.  Н. Голо
виным : он оказался плохи111 учителем ; дело это предпопагают решить на 
собрании в ВОС!iресенье ; «нз нашего решения, - прибавляет Сердоболь
ск11й,  - выйдет, вероятно, только определение Бутовича на старое место . . .  
Б утович говорпт, что ему з;:�;есь нечего делать, и что он с большею по:�ьзой 
проведет вре111я в Ясенках» . (АТБ) По некоторым обстоятельствам Буто
вичу пришлось опять оставить Ясенскую школу и на два месяца уехать 
в Москву. По возвращении ему п редложшш отправиться ил11 в свою Ясенсп
�;ую 1ши в Жптовскую школу. О н  выбрал последнее .  Затем следует неудач-

' «Звеньm. Сбор1111ки материа11ов 11 документов по истории J1итературы, 1 1скус
с1 ву и общественной жиаю1 X I X  века . Под ред. Влад. Бонч-Бруевича , Л. Б. Ка
м�нева И А. В. Луначарского . 1 oAcademiao. М. - .ТI . 1 932, стр . 378. 

• «П11сь111а Толстого 11  к Толстому•, стр. 292-293. 
• Д. Успе11сю1й,  0Арх11вные материалы для б1юграфш1 Л. Н. Толстого• -· «Рус· 

-екая •шслы 1903, IX, стр . 99-1 02 .  
• «Ясная по:�япао, январь, стр . 87. 



ная попытка преподавания в ш �:оле с. Н икольского Черненого ;)·ез11а , r :-.1e· 

вившаяся наконец работой в Алябьевской школе . Весной 1 862 г . ,  еще до 
Пасхи, Бутович окончил свою педагогическую деятельность 11 вернулся 
в Ясную по.:�яну, где и застал его в июле жандармский обыск. Это был 
наиболее часто 111енявш ий 111есто своей работы учитеJ1ь Толстовских школ 
и ;�;еятельный сотрудник «Ясной Поляны» , где ,  всегда за подписью 111 . В . ,  
и м  напечатано : «Попытка ;\'Ч11тельства в Ясенской школе» (январь) ; 
«Нсенская школа» (февраль) ; «Попытка учительства в ЖитовСкой школе» 
(май) ; «0 Х111елевецной школе вре111енно обязанного крестьянина Ника
нора Лункова» (май) и «Два 111есяца в А.чябьевской школе» (ноябрь) . 

Много автобиографических сведений о Бутовиче 111ожно найти в rюиме
иованных только что его статьях . Имя его упо11шнается в «Деле ( 1862 года , 
1 -й  экспед1щии ;м 230) 1 1 1  Отделения собственной его императорского 
величеств!\ ианцелярии о графе Льве Толстом» . 1 Оно встречается также 
в недавней работе Игоря Ильинского «Жандармский обыси в Ясной поляне 
11 1862 г. По архивным 11 печатным 111aтep11aJia1111> .  2 

Голов11н, Борис Николаевич, воспитанник Тульсиой духовной семина
рии, в представлении Толстого в Губернское по крестьянски111 дела111 при
�утствие от 12 деиабря 1861  г. sa № 399, назван учителе111 Нобелевской 
школы. 3 Это, очевидно, один из тех шести сеэ.шнаристов, наблюден11я над 
которыми привели Толстого к вывод;\'• что бывшие семинаристы, постуипв
шие в сельские школы, обычно «не выдерживают больше года, запивают 
ил11 sафранч11ваются» . ' Отрицательно относил11сь к Головину и товарищ1i
уч11теля. В письме Сердобольского н Толстому от 12 января 1862 г. читаем : 
сне знаем, что нам делать с Борис Николаевичем (он, нак я узнал , плохой 
учитель) . Скоро будет собрание, там этот вопрос будут обсуждать, но· из 
нашего решения выйдет, вероятно, тольио определение Бутовича на старое 
место, а мы всё-таии будем в не;:�:оумении, куда деть Голов11на» . Несом
ненно Голов11н,  под инициа.т�а11111 Б . Н" несиолько рав упоминается в статье 
М. Бутовича «Я-кая школю> . Отношен11е к нему автора статьи резко отри
цательное . «Я н11ког;�;а не надеялся, - читаем 111ы в первых же строка� 
статьи, - чтоб этот учитель имел какое-н11будь нравственное влиянпе на 
111альчпков, не надеялся на успех в занятиях, и никто из sнающ11х его на 
это не на;:�:еялся • . .  » И действ11тельно, через корот1шй промежуток вре111ени 
«любовь к учению» 1 1счезла у учащ11хся, 111ежду девочка111и появилаrь 
«какая-то пансионская склонность к обожанию �'ч11теля», а ilTOT посJ1едн11й 
обнаруживает только «влечение к женско�1у полу и желание побывать в 
Москве» . 5 Фамил11я Головина фигурирует в сеиретно111 донесении Тульrкпх 
жандармов, сообщnющ11х Третьему отделению об учителях Толстовишх 
школ. 6 

Гудим , Сергей Леонтьевич. В отношении Толстого на имя Губернского 
по нрестьянским делам присутствия от 26 февраля 1 862 г. ва ;№ 36 ч11таем : 

• Под таки�� заглав11ем опубл11кова:� это дело в 1906 году с. Сухошш " шестоii 
11 седы1ой кн. «Все�111р11ого вестшша• 11 о rделы10 . 

• «Звенья» , стр. 374--412. 
• Д. Успенский, «Ар:�шввые материа11Ь1 д.'1я б11ограф11и JI . Н .  Толстого• - «Рус

кан МЫСЛЬ» , 1903 , IX, стр .  99-102. 
• П11сьма JI. Н .  Толстого к С. А .  Рачивс1<ОМ)' от 7 августа 1 861 - •Р)·сс1.11е 

про1111;1е11» , т.  2 ,  стр. 265. 
• «Ясная Попяна•, февра.'lь, стр . GЗ , G4, 69. 
• «Звенья•, I, стр. 3i8. 

50i 



«Богучаровсное сельсное общ�ство в свое училище , вместо прежнего учи
теJIЯ Морозова, приняло бывшего студента Назансного унивr рс .1тета Сер
гея Гудима» .1 Гудпм, по всей вероятности, бьщ реномендован Толстому 
Сердобольсним. В письме от 12 января 1862 г. последний просит Толстого : 
«Гудим, если придет н вам и изъявит желание ехать сюда, то не отнажите 
ему». 

Несомненно Гудиме принадлежит подписанная бунвой Г статья в 
июньс 1юй нюшше «Ясной поляны» : «Богучаровсная шнола за февра.чь  1 1  

1�арт» . 
Jl-\андармсний обысн в июле 1862 г. застал Гудима в Ясной поляне . 11 
Неллер , Густав Федорович, немец из Иены, приглашенный Толстым для 

работы в его шноле во время второй заграничной поездни. В записи днс в
нпна от 2 ( tr.) апреля 1861  г.  Толстой записал, между прочим : «Разбудил 
'!РНЛ Келлер,  в нотором я, нажется, сделал находну» . 5 ( 1 7) апреля, позна-
1ю,1 1 1 вш11сь с матерью Неллера, Толстой записал : «Увидав ее, я понял, чтn 
ответственность я на себя беру, увозя его» . «Энсперименты Неллера инте
ресны 1 1  хорош и ,  - отмечает Толстой в дневнине 5 ноября 1 861  г.  - Uн 
'1 1 1:1 [ыi i ]  11 по.,езный малый» . Учащиеся,  видимо, относились н Неллеру 
хороню. Игнат .Манаров в сочпнеюш, написанном 1 8  марта 1 863 г. , описы
в а n  трех 1 1 рошлогодн11х учите.чей, таи говорит про Неллера : «Густав Федс-
1юв11ч был немец и учил нас тольно рисовать, и он был смирный, ниного не 
р�тал 11 не бил и рассназывал всё нам, нан в Ермании хорошо, что там 
:1ето, а зимы почти нет» . (АТБ)  

Во время летю1х нанинул 1 862 г" ногда Толстой был на нумысе , Неллер 
жн:� в семье Тульсних знаномых Толстого, Г. Е .  11 Ю. Ф. Ауэрбахов ,  
в на•1естве воспптателя и х  сына . 1 пюня 1 862 г .  Т .  А. Ергольсная писа.ча 
То:�стому : «Еще до.чжна сообщ11ть тебе ное-что относите.ч ьно Г .  Неллера . 
Г. Ауэрбах пригласил его на летние \lесяцы н себе , говоря, что он слышал от 
тРбя, что в шно.ле в Ясной ты многое изменишь, и что тебе не нужно таное 
но.11 1 1чество уч11телей. Это его очень огорчило, и предложение Г. Ауэрбаха 
он принял без удовольствия, жалея уезжать из Ясной.  Мне он сназал ; 
почему Граф отнровенно не сообщил мне своего намеренпя и отговорил 
меня от возвращенпя в Германпю, нуда моя мать вызывала меня на очень. 
хорошее место? Я посоветовала ему принять предложение Г .  Ауэрбаха ,  
fiыть в po;i:e воспитателя его сына, и в утешение прибавила, чтобы он при
Рзжа:� в Ясную, ежели очень соснучится. Т о  же самое предложил ему 11 

Сережа, 3 1 1 ,  нажется, ему это было приятно». «Неллер,  нажется,  доволен 
своим мrстом. Он по.чучает 30 р. сер .  в месяц», - сообщала Ергольсна я 
Толстому 1 1  июня . (АТБ) Н 5 и 25 онтября 1862  г. относятся два пись\\а 
П .  Ф. Пrрфильевой, в ноторых она, при посредств11 Толстого, вела перего
воры с Неллером об условиях его поступления гувернером н ее детя:u. 
(АТБ) 

«ДнР внпн Яснополянсной шнолы» , впервые печатаемый в настояще�1 
томе , хранит немало записей Неллерз,  ноторые дают понятие и об его 

1 Д. Успе11сний, ._.\.рхив11ые материапы ддя биографии Л .  Н. Топстоrо• - 
« Русская мыспы, 1 903, IX, стр . 99-102. • �звенья• , 1,  стр . 405 . 

• Серг. Нин. Топстой. 
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« експериментах» , и о том, как он вел пrеподавание рисования, фив1ш11 , 
и мате111атики . Все ваписи сделаны по-немецкп, хотя р;усским явыком 
Келлер овладел настолько, что мог помогать Толстому в окончательной 
подготовке н печати некоторых материалов для «Ясной п оляны» , - на

при111ер,  для статьи «0 народно111 "Обравовани 11» . 1 Несомненно КелJ1еру пр1 1-
надлежит отчет о преподаванип р 1 1сования , ввРденный Толстым в состав 
третьей статьи «Ясно-полянская школа ва ноябрь и декабрь 111есяны•> .  
Конечно, это  перевод Толстого с немецкого п одл иннина, а НР  1 1справ:а · 1 1-
ный русски й тенет Неллера. 

В 1864 г. Ке;1лер был восш1тателе111 Григ . Серг . Толстого, сына С .  Н .  
Толстого. Впоследствии он много лет состояJ1 уч11теJ1е111 не111ещюго языт1 
в Тульской классической г11111наз1 1и.  О нем, нан о препода яателе , з а ю l \1 н в

шем учеников перt:водами Гётt" Ш нллера и Лrссинга, говор11т В .  В .  ll('pt'
caeв в своих восп ом11нан11ях . 2 

Куткин, Владимир Петрович . В пись111Р А. П .  Се рдобольс ного от 1 � нн

варя 1862 г.  вначится: «Сегодня я отправляюс1. вместе с Кут1шньш п Нры. 1 1,

цов0» . В архиве 1 Мосновского государственного ун11верс11тета , 1 10;� № t, uo 
ва 1861 г. хранится «Дело Совета императорсного Мосновсного �уни ве р

ситета о принятии в чис;ю студентов Влад111111 1ра К_утш1 на» . Из «Дrла» 
;)·внае111, что Влад1шир Нуткин роднлся в 1 844 г" в 1 86 1  г.  ононч11.'Гf Пен
зенсний дворянскиii институт и в том жr год�' бьш 1 1 р 1 1ннт на 111ед1щ11нс 1шii 
фанультет Мосновсного универс11тf'та . Очевидно , он товар11щ Н. П. Пете р

соиа, тоже окоич11вшего Пеизеиск11й дворянсш1й 11 нст 1 1тут . ДаJ1 ьнеiluш м 1 1  

сведениями о Кутюше , J (  сожалению, нr  рас1 1 0.,агае111 . 

Лукашевич, Владимир Павлович. В актr , сос1·а n.'!енню1 1 1 ocJ1e обыс на 
в Ясной поляне 6-7 июля 1862 г . , он по1шенован в числе «жив� щнх n НМf'

иии 1•рафа Толстого пр11 сельrких 11шолах �·чпте.'Гfей» . В 1 1 1 1сь111е Сердобо;1 1,

с1юго н Толсто111у от 12 января 1 862 г .  говор 1 1 1 ся сначаJ�а .  что Л укашевпч 
еде'l' н Эрленвейну , т. е .  в Бабуринсн�·ю 1 1 1 но. 1 у ,  а непос редственно nc:re.i 
за этим сообщаЕ-тся о 111етаю111  жрсбш1 новопрпЕ-зж пмп �·чителя�1 1 1 ,  в ( >('
sультате чего Лукашевич отправляется в Городн.)" 

Предполагаем , что Л унаше ш1ч�· п р 1 шад.11rж 11т напечатннная n ш 1 р<·�1 ь

ской нн11жке «Ясной поляны» стат1,я «0 необхо;{1111юст11 нонтроля общества 
над 11шола11ш». Она ИlllPt·т закшоченный в с ноб1ш 11 0..1.ва головон : «Г-аго 
народиаго учителя» , подп 11санный бунвамп В. Л . ,  1 1  а втор ее говоr 1 1т : 

<tЯ приехал в Г- Н;)' сельсюll\I уч11теле111 гораздо позже дру1·их ; в ОJ>рtстно

стях е� n Э'l'О время .)'Же существовал и 1 1шо.11ы е тем ЖЕ' характерт1 , с темн 
же педагог1 1ческ11ми п рие111а )1 1 1 ,  т1 ю1е  н н: н1е ре валс я  ввестн 1 1 в )JOPii 
ШНОЛР» . 

В архиве Толстого храннтся два пнс ы�а JI ;унашевича на е го 1ш11 . Одно 
11з Нижнно Н овгородн , от 24 марта 186Н 1· . : < То�!3Шl'вс1шй 11 11сн .1 1  мне, что 
вы с о�етуете 11еределыват1. l\Ше чтС1-н11б�'д1. 1 1 3 11сто1 • 1 1 1 1 .  Я пача;1  1 1ереде

лыват1, жит11е llfIOTf)ПOПa АРвн.к�·мн. .  Я :t;\'Maio, что Авваку)t будет ннтере

совать ребят» . Далее Лунашевич соuбщн.1 , что целый �1есяц uн тще1 но 
пщет места . Сейчас есть в виду место на нароходстве> «Кавнав 11 Мери�·
риЬ, но нужна реко111ендация, а у него в Н шt(НРМ нет реш 11тел ьно н1шоrо 

' См. на стр. 526 комие11тариlt 1( этоll стu1 ье . 
• В. В. Вересаев, В юные годы, нац. 3. М. 1 93(), стр . 166. 
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зн:шомых. Не может ли Толстой дать ему нужну10 рекомендацию? «Какая 

;участь ждет :r.юего Грозного? Будет ли он напечатан?» Второе письмо иа 
ПРтербурга , от 25 января 1864 г. Хотя Толстой и не ответил на послед
Пt 1'  ш1сьмо, Лукашевич пробует еще раз вступить в беседу. Он проси'I' 
.:ообщить сведения о школе . С июня, когда получил посш днее ш1сы10 
Томашевского, сведений не имел . Ход11т в Ун11верситет. Через год 
реш ш1 держать экзамены «на кандпдата юриспруденции)> .  Прос11т 
одолж11ть для ввноса платы 50 р. до 1865 года . «В Петербурге носятся 
слухп,  что Вы готовите к печат11 новый роман : «Зманципирова1�ные rнсен
щины» ; правда ли это?» 

Моровов, Петр Васильевич, воспитаннпк Т�·.' 1 hСкой духовной семинар1 1 1 1 ,  
начал работать в Богучаровской шкще,  как о том сообщает Толстой в пред
ставлени11 на 11мя Губернского по крестьянски:r.1 делам прис�·тствия от 1 2  
декабря 1861 г .  з а  :№ 399. 2 В первых числах февраля Моровова сменил в 
Богучарове Гуд11м, 3 11 он стал работать в Ясной поляне . Надо полагать, 
что с самого начала Морозов предназначался 11менно на должность учи
теля Яснополянской школы .  В <�Циркулярах по управлению Московского 
учебного Округа», � официально сообщается, что 18 декабря 1861  г. 
Правительствующим Сенатом утвержден в службе по учебной част11 <1до
п�·щенный к 11справленпю должности Учителя сельского пр11ходского 
в ю1ен11 11 Графа Толстого {Тульской губ . )  училища, из духовного звания, 
Петр Морозов - с освобождением от пзбрания рода жизни {с 6 1 1юня 
1861 г . ) )> .  Впервые п;ублик�·емый в настоящем томе «Дневник Ясно·Полян
ской школы» содержит много записей Морозова и несколько распоряжен11й 
Толстого, к нему адресованных. Материалы эти прекрасно характер11зуют 
настроенпе, с которым, в постоянном общении с То.11стым, работал Морозов. 

По словам А. П. Сергеенко, Морозов был доо1ьше всех других учителей 
в школе Толстого, потом был некоторое время управляющш11 �· не го, а 

ватем поселился в соседстве Ясной поляны, в деревне Колпне , где уч11тель
ствоваJ1 многие годы «и г�е кончил свою жизнь, кажется, в 1 906 году)> .  5 

В «Ясной поляне)> Морозов не прию1мал участ11я, но �· т�·.'!ьсю1х жан
дармов он был на примете . • 

Толстой, повидимому, очень ценил его, как школьного учителя·пран
тика. Это видно из того, что когда в 1 8 7!1 г. в Московском комитете грамот
ности был поставлен, по инициативе Толстого, вопрос о лучших пр11емах 
nбучения грамоте, он пригласил именно Морозова для ведения показа
тельных уроков по его методу в одной 11з московских народных школ .  7 

Морозов написал свои воспоминания о своей работе в Яснополянскnй 
школе ; отрывки из них были напечатаны в 1912  г. в газете «Русское слове»> ;  
Моровов рассказывает в них о своем знакомстве с Толстым,  о впечатлt -

1 Вероятно, 11стор11чесний очерн об Иване Гроапом .  
• Д. Успенсний, •Арх11вные материапы цпя биографии Л.  Н .  То.цсто1"0• -

•Руссная мыс.цы 1 903, IX, стр. 99-1 02 . 
• Г(уд11м), •Боrучаровсная mнопа за феврапь и �1арт•. - •Ясная По.цяна•, 11ю11ь, 

стр. 22 . 
• 1862, .J\! 2. 
1 •Воспоминания о Л. Н. Топстом ученина Ясно-ПоJIЯНсной шнопы В .  С .  Мо

розова» , иад. •ПосредНИна•, М. 1917, стр . 59. 
• •Звеньяо, 1, стр . 378.  
' Н. Н. Гусев, •Жизнь JI. Н. Тоастоrо. To;icтoii в рас1tвете худошсстве.1mоrо 

rевиа• . м·. 1·928, стр . 179-1 80. 
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нии ,  проиввод1111ю:1о1 его личностью и сообщает различные подробности о 
жизни Яснополяиской ш колы.  1 

Орлов, Иван Иванович, происходпл ив духовного вван11я 11 учительст
вовал одно время в ЯсиопОлянской ш коле .  Пов;\нее он упоминается 
сред11 других учителей этой ш колы в письменной работе учен1ша 
Игната :Макарова 18 марта 1863 1· . : «В прошлом году у нас было три 
учителя : Владим11р Алексаидров11ч, Иван Иванов11ч, Густав Федорович» . 
(АТБ;  Вслед ва Яснополянской ш коJIОЙ Орлов работал в Телят11нскоit 
школе, основанной на проценты с «пожертвованных 1 000 рублей» . ОН' 

рассказал об этом, с обильными иллюстрациЯJ1111 в виде ;учен11ческих пись
менных работ, в статье «Телятпнская школа», помещенной в октябръскоfl. 
нииж1{е «Ясной Поляны» ва подп 11сью И .  И. О. «Иогда я отправлялся учите
лем в Телятинки, - пишет он эдесь, - я был сnвершенно спокоен : пр11емы ,  
ноторые б ы  могл11 повести дело ученпя легко и скоро п ваохотить к том�· же 
детей, 11111ел я случай видеть в Яснополянской шнолР, будучи несколько 
времени учителе111 TIO\I ; следовательно надеялся, по крайней мере, не быт�> 
бев�·спешным. :Мысль - как обойтпсъ с крестьянами ,  сойтпсъ с их требо
ваю1ям11 тоже не тревожила меня : я знал до некоторой степени их нравы 
и образ мыслРй с равными 11х предрассудками, ПОТО!ll;)' что по живю1 своей 
бы:� неда.'lек от них ; само духовное звание 111ое 11 назначение по воспитаншо 
быть сrльским священником должно бы;�о сблпжать меня с сельским бытом 
Jt i: предрасположением крестьян» . 

В течение 25 лет Орлов был управляющиl\1 в 1шею1 1 1  Толстого Н 11ко.1 ь
ском-Вяв�мском, а затем захотел опять верн;)·т1 ся к уч11тельской работе. 
В пис ьме к Толстому от 16 ноября 1 888 г. он rшшет : «ДР.11а мо11 в Ни
кольском я кончаю и передаю графу Илип Львовичу» . Просит ПОl\ЮЧЬ в 
пр11ис:кан11 1 1  1\!еста. Бо.Тiее всего желал бы быть селъс:к11111 учителем. 
Аттестует себя, как учителя, «Не набеглого 1 1э молодых людей, а по
стоянного по призванию». {АТБ) 

Петерсов , Николай Павлович, оконч11л :курс в Пензенском дворян
ском институте , 11  затем пост;упил в :М:осковск11й ун1 1верси1ет отк;)·д:t 
бы.п уволен, вследствпе участ11я в студенческих беспоряд1-:ах 1861  го,�:. . 
В представ.'lеюш Толстого на 111\IЯ Губернского по крестьянским дел<Jм 
прпсутствия от 21 февраля 1862 г. за .No 36 Петерсов назван учителем' 
Плехановсноr. шноJ1ы .  2 Н о  он попал туда не сразу. В письмР к То.'lсто111;-.'" 
учителя А. П .  Сердоболъсного, от 12  января 1 862 г. , читаем : «Бутов1 : •r 
едет н Томашевсном�· вместе с Петерсоном» , 1· . е . Бутович и Петерr:он от
п ран:1юотся в Rо.1пну , а немноrо юпке,  сооt>щая о результате жребия , но
торый бросал11 «Господа новоприезжие», Сердоболъсний пишет : «Петерс он 
в Головлино)>. О тoit же (не упоминая, вп рочем о Rолпне) сообщает 11 сам 
Н. П. Петерсов в статье «Гоnовлинсная ш нОZiа» . 3 Он пробыл в Головл11не 
недОJ1го и, после неноторого перерыва , продолжал учителъсную работу
в Плехановсной ш коле. Здесь Петерсов пробыл уч11теле�1 до нонца 
марта 1 862 г. 

1 •Руссное спово• 1912, .N! 257 от 7 ноября. 
• д. Успенсю1й ,  «Арх11в11ые 111атер11а;�ы дпя биографии .'1 . Н. To:icтoro• -

•Руссшш мыс.пы, 1 903 , I X ,  стр . 101 . 
1 -.:Ясная по;mна», 11юн11. 



Есть позднейшие воспоминания Петерсона о его ш но;1 ьной �еятеJ1 ы1 ост1 1 ,  

под заглавиеr.1 «Из записок бывшего уч11теля» . Он,  �1енцу проч11м, шннет 
там : «Для меня было веш1чайшей радостью приезжат 1, 1 10  с�·ббота�1 и пере�\ 
праа;:�никами в Ясную поляну 11з Плеханова (где я уч 1 1тельствова.�. , верстах 
в 1 7 от Ясной) и провод11ть целый день вместе с остальньшп сотовар1 1 -
щам11 ,  которых было человек 10 ,  в беседах со ЛьВО)t Н шю.'lаев11чем 1 1  слу
ш ать его рассказЫ» . 1 

Во время своей школьной деятельности в Rра 1 1 1 1 венском уt зде ПетРр
сон нахо;щлся под наблюдением пол1щ1ш 11 жандармер11и : о нем упо�ш
нается в «Деле 1 1 1  Отделения», опубликованном С .  Сухониным, 11 в работе 
И .  В .  Ильинского «Жандармский обыск в Ясной поляне» . 2 

В журна:rе «Ясная поляна» Петерсов напечатал две статьи, под иниц11а

.лам11 : Н .  П .  П . : «Головлинская школа>> (июнь, стр. 32-39) 11 «П.'lеха
новская ш кола» (октябрь, стр. 2t,-37) . Обе статьи, особенно втор11.я,  с 
Qбширными выдержка:\1 11 11з тогдашнего дневника Петерсона , богаты фак
т11чесю1м материалом и дают ценные сведения о школьной работе молодых 
�·чителей-студентов, под непосредственным руководством Толстого. 

Покинув Плехацово, Петерсон некоторое время ж11л в 11меньи гр . 
Оерг. Н 11к .  Толстого в качестве домашнего ;)'ЧИтеля его сына 11 затем вновь 
пост.упил в университет. В 1864 г.  он оставил высшую ш нолу до онончания 
J()'pca и с целью революц1юнной пропаганды поступил учителем мате-
11шт11 1ш в Богородское уездное учил11ще . В мае 1866 г. он был аресто
ван по делу Каракозова и приговорен н 6-месячному занлюченшо в кре
пост 1 1 . 

В 1 868-1 869 гг. Петерсон работа.;1 в Чертновс1юй библиотеке в Моснве, 
г;:�е познакомился с П .  И .  Бартеневы111,  ноторый поручал ему правку от
дельных коррентур «Войны и мира» .  В это же время он сблнзился с Н .  Ф. 
Федоровым, библиотенарем Румянцеnского музе я , J I  стал ревностным 
последователем его своеобразного реш1гиозно-философсного учения, изло
жt>нного впоследств11 1 1 ,  после смерти Федорова, в двух томах, в издании : 
«Ф1шософия общего дела.  Статьи, мысли 11 п исьма Н .  Ф. Федорова , издан
ные под редакцией В .  А. Кожевюшова и Н .  П .  Петерсон11.» . (Том 1 .  Верный, 
1 907 ,  Том 1 1 .  М. 19 13 . )  Ему же посвящена 11 нн11га Петерсона : «Н . Ф .  
Федоров 1 1  его нн11га : «Фш1ософия общего дела, в противоположность уче· 

ю1ю Л. Н .  Толстого «о непротивлении& 11 другим 11дея�1 нашего временш> 
(Верный , 1 9 12) , а также его брош юра : «О религиозном характере учения 
Н .  Ф. Федорова» ( 1 915) . 

В конце 1 907  г. Петерсон издал аноюшн�·ю брошюру «Прав;�.а о великом 
п исателе зе:\1Л11 pyccнoil гр . Л. Н .  Толстом, к 55-летию его литературной 
деятельности» 11 nncлa;i ее Толстом�·. ноторый отвечал ему nисъr.юъ1 от 
1 февраля 1 908 г. Таюв.1 обра8'0:-.1 межд�· н11:-.ш вознинла переписка, которая 
со стороны Петерсона носила полемичесний харантер, направленный 
преимущес·rвенно против учения Толстого о непротивленпи злу влом. Од
нако эт11 полемичесние выступления нискольно не 11амен11J111 чувства 
1 1х  вза 1 1 :-.1ного уваженпя 11 с11r.111атю1. В своей статье : «Моя переписка с 

1 C.s •МеисдунароД11ый то•1стовск11й ап:ь:11а11ах, составп:енный П. Серrеенко• 
IMA· «Книга.. !11 . 1909, стр . 257-268. 

• •Звенья•, 1, стр . 379 . 



гр. Л .  Н .  TOJtCТЫ\f» Петерс он между п1�оч11м  пшuет : «Л ично Л ьву 11 lfКО..'lае
вич�· 11 обпзан тОJJ ько благо;�арюх"rью : я не знаю. чеА1 бы я�был . ес,;ш бы 
в 1862 году Лев Н и колаевич не ув.11е1с меня н себе, и жJ1знь в Яс ной п ОJ1я.ие 

11 вб;� 11з 11 нее в течею1е всего 1862 го;ха бы.1а не то.1 ько радостн а ,  но и шю
дотвор11а . 1\роме ·rого и в позднейшt-е время я в11де.:1 от Л 1,яа Н ико.;1ае
в 11ча доназательства тол ько расположения ко мне» . 1 Пrвадолго до своей 
1юн1J11ны Тожтоn 5 октября 1 9 10 г. пр одиктовал В .  Ф. Бул гююву <с очею • 

. час ковОЕ>» 11 11с ыю на 1шя Петерсона , «реш1 г11озные брошюры ноторо1·0 
1·0.1 ько что читаJI» . 2 В арх1 1 ве Толстого сохран11л11сь два 11 11с ы1а Петерсона 
от бOJJee раю1его времен11 : первое - от 20 111о.11 я  1 882 г . . в нотором ои ,  
носы.чая То.11стому две статьи , переведенные нм ив <t Revue des  deux 
mondeS» <1С пршюжением собственных с�·жден11й» , просю1 его окавать С ВО!'  

содействие и на 1 1ечатан 11 ю t1x в .каком-либо журнале ; 1 1  второе - от 1 7  
апреJ1я 1898  г. , н р и  котором Петерс он п реп ровод�r.ТJ свою ста·rейн�· : «Ка\lен
ные бабы». 

Петерсои �шого J1ет служ11л 1 1 0  судебно11у ведюютв�· ;  он иа•111.1 с вою 

с.'lужб�· я 1 86 9  г. в 1сачt>етве сенретаря съевда мировых судей г. Спасе �;а ; 
эатем cJ1 ��,юJ.11 в должностt1 MllJJOBOГQ суды� и члена с �·да в Неренске . Мок

шане, В оронеже , Асхабаде ; п оз;щее был председателем О кр�'ЖНОГ.О cy!W. 
в гор . Верном 11 членом суда в Зарайске ; п отом был ш•рс веден на с;1)•жбу 
n Царство 1 10.11ъс1юе , где и сиоичался (в В арща ве) в 1 9 1 9  г. 

Сердобош.сш1 й , А.'1ександр П а влов11ч, воспитанник Казанской г1шназ t1 1t ,  
бывшпй студент Московского Ун11верс 11тета. был пре11 ода вателt-:11 в ГОJю
Rеньковской ш коле , как о том сообщает Толстой Г,\·бе рнскоl\lу по кр<•
-стьянс юш делам п р11сутствию от 12 декабря 1866 г. зо JI.! 399.  3 Бе<� вся
ного с омнею1я Сердобо.1 ьс кого 1ше.11 в виду Тош·той , 1югда в статье : «0 
с вободном возюшновен1111 11 раз в11т11и шшщ в на роде» писа.'1 : «Я �юг реко

мендовать 11!\1 [Го.'1овеньковсюш крестьяна:о.1] Г-11а С . , бы вшего студент<1 
Ую1верс 11тета . . .  » 4 К нему же относ 11тся неб.1Jагоприятный отз ы в  Толс1'01·0 
в заш1с11 дне внина от 5 ноября 1 86 1 : <1Учителя 11лох11 . . . А. П. нра вственно 
нездороВ» .  Относить этот отзыв н Алексею Павлов11чу Соно.1ову нелъв я : 

последний был реко:\1ендован Ч11чер11ны:о.1 To..lJCTШI,\' девять дней спустя 
п осле 11 р11 веденной дне вюшовой записи. 0 

За подш1сью «Головеньковский учител м  Сердобол ъс ю1й 1 1 0�1ест11.J1 в 
«Ясноn п оляне• (ъ1ай и июнь ) статью под заглавие�� <1ГОJrовеньиовская 110-

лостная 11шола» В майс кой ннижне статья имеt>т подзаголовок : «П ОJJожеипt
ш но.'lы средп народа» , в июньской «Ж 11знь 11що..1ЬD> . Н а страющах этой 
статы1 ш иОJJьюш11 не раз называют автора уч11теля Павлы•1е.и, сам про 

себя он говорит, что «не се:1шиарист, не 111ещаю1н ,  не дворовый челове1<», 6 -
всё это еще бо;:�ьше п одтверждает авторство Сердоболъского. 

Жаидар:о.1с к11й обыск в Ясной поляне застал е го та :11 , 11 оф1щnа;1ьный 

• Н. П .  l leтepco11 , •Н. Ф .  Федоро11 11 E'ro 1111 11ГR : •Ф11:1ософ1ш общеrо де.11ао. Вep1rw.11 . 
1 9 1 2 ,  стр . 94-120. 

• eJieв Николае1111'1 'l'олстоn 11 11oc."Jeд>1111t J од ero ж11аш11> . Д11е11шш сеnрм"Зра 
Jl .  Н. То.:�сто1"0 В. Ф • .6упrакова , изд. •3aдp;!rm • :\-1. 1918, стр . 340. 

• Д. Успеs1с1сиR, •А1•х�11111ые маrериапы ;t."JЯ б11ографш1 .11. Н .  То;�сто1'0·" 
•Русская мыс.'IЬI> ,  1903 , IX.  

• С.'11 . стр . 154.  
• •I lucь'lla То.:�сто1·0 и 1 с  'l'олстому» ,  стр. 292-293 
• •Ясная Пол.яиа• , м а й ,  стр . 39, 42 , 46. 
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акт навывает его в числе «живущих в имении графа Толстого при сельских 
школах учителей». i 

Среди своих товарищей, учите.11ей Толстовсю1х школ, Сердобольсю1й 
был, очевидно, на положен11и старшего, боле".' опытного, ранее приступив
шего R работе . Об этом ясно говорит его письмо к Толстому от 12 янваvя 
1862 г . •  которое неоднократно цитируется в даваемо111 наJ1111 списке учптелей. 

Вот это письмо, чреввычайно важное для истории Толстовс.ких ш кол. 
для истории его журнала, для характеристики положения учителей и 
отношений 111ежду НИJ\111 и Толстым. 

«Мы прибыли сюда вчера, то есть в четверг утром. Жестокий встретил 
и.ас не радушно, и мы дрог.'lи в холодной комнате . Сегодня я отправляюсь 
вместе с Нутю1ны111 в Нрыльцово, Бутович едет .к Томашевскому вместе 
с Петерсоно111 , а Лукашевич к Эрленвейну. 2 Господа новоприе вжие бро
сали жребий, и вот .какое назначение получили они от судьбы : Лунаше
вич в Городну, Петерсов в Головлино, Н:>'ткин в Плеханова. Мы решили, 
что они отправятся по места�� в понеделью1к, а 111ежду тем посылаем к 
старµшнам нечто в роде прикава о сборе мальчиков в помянутый день ДJIЯ 
открытия ш.кол и для приготовления помещения . Б:>·тович желает отпра:
виться в Ясеню� учительствовать. Теперь не знаем, что нам делать с Борис 
Николаевичем (он, как я увнал, плохой учитель) . :Мы предположили деле) 
это покончить в воскресенье на собраюш, но ив нашего решения выйдет, 
вероятно, тольно определение Бутовича на старое место, а 111ы всё-таю1 
будем недоумевать куда деть Головина. Сообщите ваше 111нен11е на этот 
важный для нас П;)"НКТ. - Б�'тов11ч говорит, что ему вдесь нечего делать, 
и что он с большею пользой прпведет время в Ясенках. Я �·знал, что здесь 
без вас шли довольно серьезно заседания : Иван Ильич 3 испо.'lняет свою 
должность с достоинством. Это меня радует чрезвычайно;  теперь, :МН!' ка
жется, вам не придется �-корять нас за то, что мы недружно принимаемся 
за дело. Теперь можете быть уверены, что это ваше дело становится и 
нашим. С Томашевским ужасная перемена : он увлечен своею обязанностью 
и ни ва .какие денежки не хочет К;)-'да-либо ехать. Вам отослана статья 
Шумилина. Иван Ильич занимаРТСfl тоже :этим делом и выражал, говорят, 
желание писать о книгах, которые читает народ : ему очень бы быJ1а поJ1езна 
статья Ш:>•мил11на, как материал. И пoтOlll;)' не решитес.ъ ли вы лучше отло
жить статью Шу111илина до следующего .N! и тогда вы получите статью 
обделанную. Посылается вам ваша статья «История Ясно-Полянской 
школы» . «Робинвон» отделывается. т. е. переписывается,  11 думаем, что ко 
вторнику будет готово. Н овеньким вменено в обязанность писать днев
юши ;  Томашевский жалуется на по111ещение , но несмотря на это напишет 
свой дневник к вnскресенью. Ждем все вас с нетерпением : без вас как-то 
всё - не то. Мне сдается,  что наше общее дело и может только итт11 под 
вашим личным руководство��. J1южет согреваться вашею теплою любовью 
к нем;)'. Я не уверен, чтобы все сущие здесь учителя любили это дело, 
но уверен, что полюбят его, как люблю я, как полюбил Томашевский , 
если удастся им найти в нем ту поэзию, тот восторг, какой проглядывает 

·бН 

' •Зве11ьm, 1,  стр . 378, 402 , 405 . 
• В 11одлинннке : к Ерен-Веitну. 
1 Авксентьев, - см. выше, стр . 505. 



в вашей личности. Не оставляйте же нас надолго бев вашего прис�ттств11fJ 
и теперь напишите о Головине , Борисе Н иколаевиче , 11 о том, как идут 
дела по изданию журнала. Вам, думаю я ,  понятна 11скренность мо11х мыс
лей насчет журнала , школ и т. д. , и пото!lfу вы удовлетворите моей любо
знательности относ11тельно настоящего положен11я дела печатания. Бьш 
ли у вас Василий Михайлович Попов? Гудиllf, если придет к ва111 и изъяв11т 
желание ехать сюда, то не откажите ему. Если вахотите взять еще другого, 
то возьмите Ярцева. Я уже вa!lf сказал, что llfЫ здес:ь терпи111 большие не
)"добства . Теперь llfHe предстоит еще одно неразрешимое дело : как отправнть. 
ноРых учителей? Денег у 1\fеня ничего не осталось, а вдесь не внаю, где 
достать? А между тем на первый раз неловко оставить их без .материи: 

я и так замечаю, что они пали духом, хотя и не сознаются в это!lf. Раз
решите и этот вопрос.  -

Р. S. Моя статья, как я уже сказал, будет готова в последн11х числах 
января.  Я никак не решаюсь испортить ей журнал и вот уж более 2-х 
недель обдумываю ее 11 только тогда решусь представить вам ее ,  когда са111 
б�·ду ей доволен совершенно» . 

Сохранилось еще два более поздних письма Сердобольского из Rа
зан11 , где он был преподавателеl\f в уч11тельской се!lf11нарии .  В первом 
п11сы1е от 19 октября 1878  г.  Сердобольский, посылая Толстому изданный 
им «Сборник» ,  п 11шет : «Пусть напомнит Ballf посылаемая кю1га о человеке, 
который и теперь, пр11ближаясь уже к старости, не из!lfенил Вашему 
знамени - попрежнему живет 11 движется всё теми же идею11и и ста
рается, посколько это возможн() пр11 настоящем состоянии учебного дела, 
применять их к образован11ю и воспитанию народных учителей . . .  Если в 
«Сборн11ке» есть хоть искра художественного таланта, то этой искрой он 
обязан больше всего, если не исключительно Ва111 - влиянию Вашей 
:шчност11 и ваших соч11нений» . В111есте с тем Сердобольский просил Тол
стого разрешить е111у напечатать на свой счет в Казани книжку о приклю
чениях Головнина в плену у японцев, которая была составлена Сердо
больски�1 11 вошла в серию кн11жек «Ясной Поляны�> .  

Толстой вскоре отвечал Сердобольскому, н о  письмо это н е  сохранилось; 
о нем можно судить только по ответному письму Сердобольского от 2 января 
1879  г . , в котором говорится : «Ваше мнение о «Сборю1ке1> дороже для меня 
всех одобрений всевозможных ученых ко11штетов : оно убедило меня в том" 
что я еще не сбился с истинного пути в деле народного образования и могу 
небез;успешно работать на этом попр11ще1> .  i 

Соколов , Алексей Павлович (род. 18li2) , по  происхождению сын почет
ного гражданина, в августе 1861  г. перевелся из Ришельевского Лицея 
( в  Одессе) на юридический факультет Московского университета . Его 
«нанял�> для Толстовск11х школ Б. Н. Чичерин одновременно с М.  Ф. 
Бутов11чем 11 А. А. Эрленвейном. 1l. ноября 1861  г.  Чичерин писал Тол
стому «я нанял тебе 3-х студентов, кажется, порядочных людей. Двое 
юристы 1-го курса, которым здесь жить нечем : Алексей Павлович Соколов, 
который был уже год в Одесском лицее , показался мне весьма неглупым 
малым, хочет держать на кандидата . . .  1> 2 

i Л•1сьма Сердобо:1ьсн<'го хранятся в ГТМ . 
1 • П 1сьма Толсто::о и к То.�сто wу•, стр . 292 - 293. 
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Пn сведсm ш:.1 1·ульс rшх жан;щрмов, Соrю.,ов << 1 1рrrбыл в и�1t>и11е графа 
Л ьва То.11стого, в еельцо Нснан 1юJ1яна , 1 дt>набря 1 86 1  г . ,  в ка•1естве 
сельского ,уч11·rеля».  П р11стуr1 11;1 юt Соколов 1; пе;�,агог11 чес ной дсяте.11 ьности 

факт11ческ11 или огранич11.11с н подгО'rовной 1t 11t· il ,  ;1•чаrт11е:\1 в пер11о;�,11ческих 
собраниях учителей Толстовсю1х шкод 11 1 1осf"щен11ем ;уроков с цеJ1ыо 
11ракт11ческ11х набJ1ю;�,ен11 fi ,  - :.1 ы не знаР\1 . llt> pнee всего, что Со1ю.11 ов 
занятий не нач11на.r� . 

По све;�,ен11я�1 тех же ·1·у.1ъсю1х жаи.�а ржш, Соно.:rо11 в нача.1е н н варя 
1 86 2 г. выехал в Моснву. Быть 111ожет, 1 юеадка бы;�а в свяаи с Т(':\r, что ои,  
Rак участн11к кр�·жка Зайчне В<' кого 11 А рг11 роп р10,  п р 11 вленался н де••У 
о распростраиен1ш зап рещенных c o<J 1 1нeи11 fi (тан назы ваемый процесс 
2 7 ) .  Н адо думать, что в ::�ту же поеадну Со1>олов п шюичил свои дt>ла с 
;1·ииве рс11тетом : в архиве 1 МГУ 11'1еетсн 1<01 1 1 1 11 �·вольнптел ьного r в1щt>
·rельства за ;N! 269,  выданного Соко.чов�·, с огласно его прошt>н1 1ю,  :.11 
я н варя 1 862 г.  

П о  мне1111ю Н. Н. Гусева,  Со1ю.'1ов 1 юс:1;1-,ю1л Т олстом)· прототипом дш1 
А.•rенсея Павлов11<Jа Твердынс кого в HOM('J\1 1 1 1  «8араженное се:\1еfiство» . 1 

Т о111ашевсш1й ,  Анатош1й Нонста:нтнновп ч  ( 1 811 t- 1 907) , дворян 11и , с ы н  

sемлев.."Iа;�;ельца Саратовской г�·б. В 1 8 59 г .  онон•ш;:s Саратовскую г11мна
з11ю 11 п остушш в Московск 11й )'Н11 верс 1 1тет . В арх 1 1ве М ГУ 1в.1еетс я «С11 11-
<' ОН студентов и вольносл)·шате.11ей, п одве ргн�-тых по высо•1айше!\1�· 1 1 0-
нелению 6 февраля 1862 г. ва ы<' нан1 1ю за ;'\'Ча<·1·11е в уни верс итетсю1х бес
порядках» . Этот список включает в себя дР;'\'ГОй - сш1сок вол ьнослуw а
-rелей университета , дОП)'Щенных к CJl;)' 1 t 1aн11 ю  лекций «с обяваТЕ'льством 
1 1 о;щ11ской подчиняться всем правилам, �·стаиов.:�енным для BH)"TP('HIJeГO 
1 1 орядка в университете)). Средu эт11х во.11ьнослушателеtt знач итс я и 
Анатолий Томашевс1ш й .  

В отноwеии�1 То.'Iстого к Г)·бернс1ю�1�· п рисутствию о т  21  февра:1я 
1 862 г . , за N! 36. Томашевсю1й назван ;уч11теле!\1 Колпеиской ш ко:1 ы .  1 
В писыrе уч11теля А . П .  Сердобо.11ьского '' То.ТJстому 11з Ясной 1 10л я н ы  от 
1 2  января 1862 г. , ч1tтаем : «С Томашевсюн1 ;ужасная перемена : он ув.;�е
чен своей обязанностью и ш1 за ка1ше ден1тш11 не хочет куда-л ибо ехатЬ» . 
Н весне 1863 г. Т омашевсний уже остав11.;� 11едагог11чесную деятельностъ &f 
занялся сельск11м хозяйством, в к11честве управляющего 11111еи ыr '1' 0J1-
стого. Т о111ашевского, который бы.л в Ясной поляне во время обыска, 
беспокоила пол1щ11я,  и отец С .  А.  То.11Стой , А. Е. Вере ,  п о  просьбе своего 
311тя хлопотаJ1 за опального сл)·жащего перед l\Шиистром внутреню1 х деJ1 
Балуевым. 8 В 1865 г. Томашевскиn вновь был принят в Московсю1й 
)·ииверс11тет, но в 1 866 г.  был арестован в связи с Наракозовс иим делом . 
В январt> 1867  г. получи.:� разрешение выехать в .Курск. Одно время Тома
шевский СЛ)'ЖllЛ бухгалтеро:\1 на железной дороге . В 1896 г. он изд;ш 
ннигу М. А. Антоновича « Чарл ьз Дарвин 11 его теор11я» . 

1 Н . Н. Гусев, «Топстоk в расцвете худошествеш1ого ге11 11 m ,  0l'р�·дЫ Топстонс1шго 
:музея. 1\1, 1927, етр, 20 ; т. 7 11астоящего 11ада1111я, стр . 392 . 

• Д. Успев ·ш й, "Архивш.�е матер11а."Iы ми б11оrраф1ш Л. Н. То;rсто1'0 -
«Русская мысm.»" , 1 903, IX, стр . 101 . 

1 Т. А. К)·амнвская (рожд. Берс), •Моя иmа11ь дома и в ЯC1Jolk 1юаm1е. Воспоми• 
11аnня. 1863--1864 f',• llрс>днс."Iовие и примечания М. А. Цяв:юnс1ш1·0, 11:�ц. t:aGaш· 
пиковых, м. 1926, стр. 43-44. 
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R « Л r 11oil 1 1 0. 1 1 1 11"» , за 1 юд1 1 1 1еью А. Т. , на11ечата. 1 ;1ве етаты1 : «По.'!пен
е ш11 1 11 1 н ола» ( \JЩ>'Г) 1 1  «Нош1енснап школа» (денабрь) . 

'Гома111еве 1шii у11Ф11 1нае1·еп в «Деле I l l  о·rделения» , 011убшшованно)1 
С . Сухон11ным, и в р((бО'rе И. Илы1неного «/l{андармснпй обыск в Ясной 
1 1 0.1 нне)> . 

Пlу)1 11.111 1н, AJ1eнceii Иванович,  восп111•анюш НаJ1ужс1юй гимнавии. 1 
шш наввал его Т олстой в О'Гношешш своем на имя Г;убернского по крестьян
с 1шм ;щ.чам 11р11сутствия 01· 12 денабря 1861  г. ва "'\! 399, преподавал в Jlо
минцовс ноii шно.:�е . 2 По всей вероятност11 ,  ему п ринадлежит напе•�атан
ная в пнварскоii HНllЖl\e «Ясной l lOJIЯHЫ» :ншетна : «КНИГ!\ ЛОАШНЦОВСIЮЙ 
н0.11 остт> , содержащап .'1 1 1 1 1 1 ь гoJ1ыfi перечень нниг .  12 января 1862 г. А. П .  
Сердо60.:�ьсш1й 1 1 11са,1 Толстом_)· : «Bar.1 О'Гослана статья Ш�·м11л11на, Иван 
И.чы1ч занимается тоже этим делом 11 выражал, говорят, желание писать. 
о инигах, ноторые чнтает народ : ему очень бы была п олезна статья Шум11-
J1 1 1 1�а ,  нак материал . И потому не решитесь ;1 1 1  вы Л.)'ЧШе отложить статью 
l l lу�шл11на до следующе1·0 J11� 1 1 тогда вы 11олуч11те статью обделанную�> .  
Очевидно, Ш ум11л1 1на же 1 1щ•J1 в виду 'Го.11стой , ногда н статье « 0  свободном 
воэюшновеюш и равв11т11 1 1  ншол в народе» , писал : «В Л оминцовской 
11 1 нос1е роп от народа быJ1 спльнее , чем в п роч1 1х.  Слабость и необщитель
ность уч11·rе;1я,  не пы•rавшегосrr объясннть крестьянам преимущества своих 
щн1е\t0R, 11. г.1.авное, �ттушш 11 х требован11ю1 еще более испортили делО>} .  
l l анонсц, н Шумил11н.'' ж е  относ 1 1тся ;�аною1чесная заппсъ днепю11щ 
от r} ноябри 186 1 г . : «Уч11теш1 п.1ох 1 1 .  А. И .  глуп» . з 

Ту.1ьс1ше жандармы с:1ед11.1 1 1  за Illум11J1 1 1ньш и своевременно доноси:1 1 1 
О Ht?M 1 1 0  11НСТаНЦ11Яl\1 . 4 

В арх11ве 'ГоJ1стого хранится п ис ьмо Ш_р1ю11 1на, судя 1 10  почтовому 
ш·гем1 1е;1ю - <Yr 15 февраля 1892 г .  В месте с поздравлением 1ю дню ангела 
а втор ш1сы1а шлет свою благодарность <'Эа прежнюю хлеб-солм, КО'Го
i 'УЮ он нме.т� «В Яснопо.чпнсном до��е в шестидесятые годы» . (АТМ) П о 
пзыну 11 ночерну - 1 1 1 1сыю мало 11нте:т11гент11ого чеJювена . 

Эр.т�енвейн, Альфонс 5 Аленсандровпч ро;:щлся в 1 840 г. в Бессараб1111 . 
Отен el'o, донтор Иенского .)'ниверс птета, 1 1р1 1ехал в Россню вместе со 
<· 1юш1 друl'ом, 11ввестным дОI>тором Гааво�1 . По окончании R11ш1шевс1юfi 
гиАшаэ 11 1 1 ,  Эрленвеiiн пост�·шш в Мосновсний �-ниверситет. Студенче
с · 1ше волнения 1861  г. эасталн его на втором нурсе юридического факул�.
•rt·та . В арх11ве I МГУ, средп док�·J\1ентов 186 1  г. , хранится под J'r� 63 7 
«де.'JО Совета ИАI П .  �1ос1ювсного университета об 11сключеню1 студентов 
иэ университета за бес1 1орядю1».  Эрленвейн упоминается эдесь в дв,·х 
с 1 1 1 1< · 1шх : во-1 1ервых , в енпс �:е студентов «не эаяв11вш11х о своем неуча -

' 13 оп1ошсн11ях н а  11мя Губернского 110 нрестыu<сю1м дe."ta>t пр11с�'Тс.тв11я, опуб;111-
11оnаш1ых Д. Успенск11м («Русская мыспы ,  IX), Толстой, в11д11мо , 11аыере11110 1tзбега<'1 
называть сво11х уч11телей бывплнm студе11Там11 университета, а име11ует 11х восп11та11-
J1икам11 то:t сред11ей школы, которую 01111 01tончит1 до у1111верс11тета. То:1ьио Cepr<'i1 
Гvд1ш назван им •бывшш1 студенто•t Назаиекоrо университета• .  

• 2 д. Успенсш1й, «Архивные материа."Iы для б11ограф1111 Л .  Н .  Толстого• -•P:>'<'Cllan мыспьо , 1 903, IX, стр . 101 . • С подп1пu1111tа, хранящегося о АТБ .  
• «Звепья•, 1, стр . 378. • В пр11меча111111 110 второй часn1 ооспо�пша�шй Т. А. Нузшшсноh : •llfoн ж11:111 1, дома 11 в Ясноit полmtе» (11зд. 2, l\I, 1 927),  М. А. Uяв11овс1шn. сообщает : «По пр1шn

т11ю правосщtВ1tя - А:1енсап.цр•. 
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стии в беспоряднах», и во- вторых, в списне студентов первого и второго 
нурса юридичесного фанультета , подлежащих увольнению на оди н  год. 

Оставшись без определенных занятий, Эрленвейн решил воспользо
ваться предложением Б. Н .  Чичерина - поехать в деревню в иачестве 
учителя в организуемые Толстым сельсиие ш иолы.  i В представленном 
Толстым в Губернское по ирестьянсиим делам присутствие в отношении 
от 26 февраля 1862 г. за ;№ 36 Эрленвейн уже значится учителем Баб;у
ринсиой школы Rрапивенсиого уезда .  2 У тульсиих жандармов он был 
на примете и,  искажая его фамилию, они сообщали по начальству собран
ные о нем сведения. з 

В журнале Толстого Эрленвейн напечатал две статьи , за подписью 
А. Э . : «Бабуринсиая школа» - (февраль, стр. 7 7-86) и «Еще о Бабу
рпнсиой школе» - (апрелh, стр . 2 7-4 1 ) . Судя п о  содерн:анию, тесно 
-::вязанному с тольип что названными статьями, им же написана 1 1  аноним
ная заметна в оитябрьсной книжке : «Rабурпнсиая ш кола за  последние 
месяцы» . Вероятно, ему же принадлежит и i\ругая анонимная статейна 
в той же инигР : «Заметка по поводу статьи г. Мариова», подписанная : 
«Бывший студент 2-го курса, ныне се.чьсиий учитель» .  

1\огда , после свпей женитьбы, Толстой временно отошел от школьного 
дела, и приглашенные им студенты сталп разъезжаться, Эрленвейн дольше 
других продолжал начатую им работу. «Школа уже распадалась, -
nиш�ет об этом в св:шх воспо!lllшаю1ях Т .  А. Rузминсиая, - и из уч11-

телей остались Томашевсипй,  переделанный в управляющие , Rеллер и 
:Эрленвеfiн».4 Об Эрленвейне упоминает и С .  А. То.'Iстая ,  в свопх воспо
мию1ниях, харя итеризуя его следующим образом : «Пош.г.еньиой красоты , 
беленью1й, розовс·нью1й с черными волосами немчии Эрленвейн. очень 
иорреитный и сиромный». 5 Встречается упоминание об Эрленвейне и 

в Дневнике Толстого, в записи от 1 8  июля 1863 г . 
В этом же году Эрленвейн издал в Моr.иве небольшую инижиу, под 

'Заглав11е111 : «Народные сиазии, собранные сельскими учителями», с не
большим предисловием, в котором говорится : «Сиазюt,  напечатанные в 
".Этой книжке , собраны сельсю1ми учителями в следующих деревнях Туль
()RОЙ губернии,  Rрапивенсиого уезда : в дер .  Ламинцеве, Rолпне, Rры.rrь
цове , в Ясеннах, в Бабурине . Все сказки записывались уч11телям11 или 
()0 слов ребят, или самими ребятами». Весьма возможно, что идея этог< ·  
издания была внушена Эрленвейну Толстым, который в Яснополянсиой 
школе постоянно пользовалс.я народными сиазиами по сборнииам Худя
Р:ова и Афанасьева, считая их наиболее подходящим для ирестьянсиих 
детей чтением. 6 

В 1867 г. Эрленвейн переехал на юг России и поселился в Херс онской 
губ. в именьи ин. А. Н .  Аргутинсиого-Долгоруиова, в качестве воспи-

• Письмо В. Н .  Чичерина н Толстому от 1 7  ноября 1 861 г. : «Письма Толстого 
и н Толстому». Гиз . 1\1. - Л. 1928. Стр . 293 . 

• д. -Успенснпit, «Архивные материалы для биографии Толстого». - «Русская 
МЫСЛЬ» 1 903, IX. 

• «Звенья» , I ,  стр . 378 . 
• Нуз�m11ская, Т. А.,  «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», изд. 2-е, М. 1 927, 

стр. 48. 
• С .  А. То;�стап, «!\fоя жизнь• - автобиограф11я, рукопись, хранящ"lяся в � ТБ. 
• с�1. статью Толстого �лспо-По11янская школа за ноябрь и �:екабрь•, стр .  :>8. 
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тателя его детей, не отказываясь, однако, и от более широной педагоги
ческой деятельности. У него явилась мысль возобновить издание ннижек 
.qflcнoй поляны», и по этому поводу он обратился к Толстоl\1у, :который 
отвечал ему в письме от 12 апр�ля 1872  г . : 

«Любезный Эрленвейн \ Простите что забыл ваше и111я-отчество (и  
боюсь перепутать\ , и никак не думайте , чтобы то,  что я забыл ваше имя, 
доказывало, что я забыл вас и перестал принимать в вас живейшее уча
ст11е .  Письмо ваше очень обрадовало 111еня, особенно теr.1, что напомнило 
вас и что вы помните Ясную поляну, и любите это воспоминан11е . Н апи
шите , пожалуйста, что вы делаете? Мысль ьаша прекрасная, и я от всей 
д)'III И даю вам разрешение издавать «Ясную поляну>>. В ы  правы. Прошло 
много лет, а не вышло ни одной книжки с тех пор, которую бы 11южно 
было дать в руки крестьянскому 111альчику. Я это знаю особенно пото111у, 
что с нынешнего года у меня опять завелась школа .  Учат кроме 111еня -
жена, сын и дочь. И поколение школьников в Ясной поляне чуть не второе . 
Те все отцы се111ейства. Н апишите же, пожалуйста, про себя и других, 
про кого знаете . Лукашев11ча я потерял из вида, очень, очень жалко)> .  1 

По:1учив от Толстого разрешение, Эрленвейн выпустил ряд книжек, 
составленных из материалов «Ясной поляны)>, с некоторыми изменениями 
и дополнениями, под общим заглавие111 : «Иа Леной поляны (журнал гр . 
Л .  Н .  Толстого) » с подзаголовками : «Рассказы для крестьянск11х ребяТ» 
и «Рассказы для семьи и школы)> .  В эту серию вошли рассказы : «Матвеfi» , 
«Лежкой кормит, стеблем коле'r)> ,  «Солдатк11но житье» , «Хижина дяди 
Т ома)> ,  «Робинзон» , «Христофор 1:\ол�1мб)>, «Джон Франклию> ,  «Лютер» , 
<iMaгo�te'r)> , «Напитан Головнин в плену у японцев)> и др. 

Неиоторые из этих рассказов подверглись незначительной переработке 
и порядок их последовательности был изменен по некоторым соображе
ниям издателя.  Всего было выпущРно 12 книжен «Из Ясной поляны» , 
ноторые выдержаш1 7 издаIJий (Петербург, Одесса, Бендеры) . 1:\роме 
того, сам Эрленвейн издал в 1886 г. в издательстве «Посреднию> свой 
очерк «Иван Г�·с)> , просмотренный Толсты�,1 и включенный в серию «Из 
Ясной ПОЛЯНЫ)) .  

В 1-ю книжку сбо!)ников : «Из Ясной по:Jяны» , 11зда1шую Эрленвейном 
п Петербурге в 1 8 73 г . ,  он вк.'Iючил небольшое предисл('lвие «От изда
'!'еля)>, 11з которого мы извлекзР.м ненотооые интересные данные, относи
тельно составления и обработки кн�1жек «Ясной поляны», А также спи
сок лиц, принимавших участие в этой pafioтe . 

<'ПрРдлаrаемые рассказы неногда были напечатаны в журнал!' «Яцrая 
поляна)>, издававшемся для сельских школ, на средства и под репан
цией гр . Л. Н. Толстого. Происхождение этих рассказов, за малым�� 
исключениями, следующее : учитель рассказывал или читал со;�;ержание 
избранной статьи, учеюши пересказывали прочитанное, с собственными 
за111ечания)1И и дополнениями ;  выдержав редакцию целого класса ,  пред
ложенный рассказ вписывался в тетради учеников или учитедей со слов 
учителя. Таким образом все рассказы, сказки и переделки из других 
сочинею1й носили один, общий характер, и складываJшсь под одинаковый 
р1ственный строй и уровень детских понятий. 

1 Из архива Н. С. Шохор-Троцкоrо . 
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«При скудост•1 в киигах народной дете кой ,,итера·rу}Jы 11 l l }Jlt n()('те• 

11е нно возрастающем стремлен1111 ш ко.'l ьников к чтенnю, бывш а я редан
циn поставлена была в необходlfмость удов.11етворить этой возникающей 
1 1 отребност11. Переделывая статы1 11 печатая собстве нные нн11ж1ш для 

ш коп. реда�щия преследовала 11р11 зтом двоя н�·ю ва;{ач�· в отношенsш 
содер:Jи:ания и формы напечатанных ста'l"еЙ. П о  содер:т:аиию .1111ш ь  тот 
матер11ал сч11таJ1ся п ригодным , который , нрпме образовательного свое1·0 
виа•tt• н и я ,  нра вился п очему-ш1бо чтец3• из на рода ; по форме задача ее со

('Тояла в том, чтобы предлагае1110е всё бев 11скл юченп11 было доступ но 
деП' кОМ)' )'Му, бев помощ11 Р)'lювод1пеля .  

«Сч11таю пр11 этом необход11мым у110111nн3·ть о тех л и цах,  которые тр�-

дам11 своим11 11 участием был11 виновн11нам11 1 1 011вления в с.вет предлагае

мых «расс наво11» .  Л1ща эт11 следующ11е : Б�·1·ош1ч :М. Ф . ,  Гу;{и111 С. Л . ,  
Лукашев1tч В .  П . ,  Т омашевсю1й А .  Н" Сонолов А .  П "  Суворин А .  С "  

СердобОJJJ>;(' НИЙ А .  п "  Т олстой гр.  л .  н "  Успенс�ш ii  г .  (Печш1u) , Успен

rний Н. В . ,  Эрленвейн А. А . . а танже 11 ;учен11 к11 Ясно- п о.11янсной ш ко.т�ы 

.Морозов В , Макаров И . ,  Румянцев В "  Соколов , Чернов Е .» 
В начале 1880 г. Эрлен вейl( перееха:� в БендЕ>ры , где в течен11е дВ,\'Х 

четырехлетий состоял мироВЫ \f ('удьей (но rtзбран11ю) , а затем СЛ)'ЖllЛ 
в той же долн<ност11 норонньш с �·;�ьей в Царстве П о.ч ы·ном, где и �·мер, 
в Варшаве ,  в 1 91 0  г.  
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Н. П17БЛИКЕ . 
Эт11.м обращением к п �убJшке 'l' oJicтoй ш111а;1 шца н1 1е  «Ясной щтл иы» ; 

напечатанное RR. стр. V-VI ,  за подшюью «Гр . Л .  Н .  То.,стой», оно откры
виет первую, январск�·ю книжну журнала . Цензурная 110111ета кн11жю1 -
1 8  я нваря 1862 г. - определяет пр11бш1аительно время наrшсан11я этог() 

обращения . 
Рукошюь, автограф Толстого, занимает 2 :ш. 5° писчей б:1·маги, _ фаб

рики Н ов 11 коnа . Рукоппсь в п.,охой сохранности ; .:шсты спльио помяты, 
местам11 чем-то за.;шты 11 порва ны . Текст зан11мает о�н:1· перв;1·ю странп ц�· . 

остал ьные пусты . Полей нет. По•1ерк крупный, раамаш11стый 11 про11а во
дит в 11ечатлен11е торопливости .  Встречаются неболыш1е 11о�1 рав1ш .  Руко
rшсь представляет собой черновик обращен11я к пубтше . Нач,ало: «(Къ 
п�rб;шь-h) Выступая на новое для 111еня п оприще . . .  )) ;  конец.: «тамъ , гд-k 
мнt. будетъ докааано (на неп р а в 11.Т1 ьиость) несостояте:� ьность мо1 1хъ 

ВЗГJI ЯДОВ'Ь\) . 

На обороте л .  2 р:1·кою Т олстого нашюано : 

«не.,,,овко. Я поторошшся уйтп въ (черн�·ю) rюмнату. Ребята съ род11те
J1Я.l\Ш ВЗОШЛll аа МНОЙ» 

Р3•коп uсь храrштся в АТБ (llanпa XJV) . 
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О НАРОД НОМ ОБРАЗОВАН ИИ. 

Статья «0 народноr.1 образованию> впервые появилась в январской 
:книжке «Ясной п оляны», имеющей цензурную по111ету от 1 8 января 1862 r .  
Н апечатанная на перво111 111есте , открывающая журнал, она носит про
rра111111ный характер, и в этом смысле название передовой статьи, данное 
ей Толстым в одно111 неэаконченноl\( наброске, который печатается в этом 
то!l(е ,  очень для нее характерно. Она напечатана анонимно, но уже для 
первых читателей несо!l(ненно была ее принадлежность лпцу, стояще111у 
во главе журнала . Впоследствии статья «0 народном образовании» 
включалась во все собрания соч11нен11й Т олстого и в сборники его педа
rог11ческ11х статей. 

Статья «0 наро;:�;ном образованию> была задумана Т олсты!I( еще во 
время его пребывания за границей, на юге Франции, в Гиерах, куда он 
приехал вместе с тяжело больным братом Н иколаем, вскоре умершим 
там на его руках 20 сентября 1860 rода . Эта смерть глубоко пораэ11ла 
Толстого, но он не поддался овладевшему им чувству уныния и скоро 
нашел себе выход в усиленной умственной деятельност11,  смысл которой 
он сам выразил в своем Днеnю1ке, в эашюи от 28 октября : «Одно средство 
жить - работать» . R этому средству Толстой и прибег : с одной стороны 
он снова обратился к «Rаэакам», задуманным им еще в 1852 году, а с 
другой - он ваялся за первую педагогическую статью для предполагае-
11юго ж�'рнала .  

Первоначальная редакция статьи «0 народном обраэованиИ» н е  дошла 
до нас ,  но сохранилась копия, в которой между прочим говорится : 
«Недавно я ездил в Марсель для иэучен1ш средств обраэован11я ,  которые 
имеют жител�1 этого rорода» . Марсель упоминается также и в Дневнике 
Т олстого от 25  октября : «Marseille - школы не в ш колах, а в журналах 
и кафе» . Благодаря эт11м упоминаниям можно довольно точно определить 
:начало работы Толстого над своей статьей и отнести ее к поздней осени 
1 860 года . Однако Толстой не эаконч1ш этой работы, когда в середине 
.декабря того же года он уехал ив Гиер в Италию. Текст копии, сделанной 
переп11счико111, обрывается на словах : «как поучались греки и римляне 
в своих а111ф11театрах» (с111 . стр . 20) . 

Продолжение и окончание статьи писаны самим Т олстым значительно 
позже,  год спустя после начала его работы, :когда он занялся в Ясной 
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поляне обработкой своей статьи для печати. Эту работу можно с п олной 
определенностью отнести к ноябрю-декабрю 1861  года, основываясь на 
собственных словах Толстого, который при отделке своей статьи зачrри
ну.JI в копии начала приведенного выше абзаца : «Недавно я ездил в :Мар
селЬ» и первое слово заменил словами : «Год тому назад» (см. стр . 18) ,  
которые и вошли в печатный текст журнала.  

При обработке своей статьи «0 народном образовании», Толстой, пою1-
димому, использовал также и некоторые из своих ранних педагогических 
опытов, носивш11х программно-теоретичесю1й характер.  Это прежде всего 
«Педагогические заметки и матерьялы», с авторской датировкой 5 марта 
1860 г . ,  т. е. писанные за четыре месяца до отъезда за границу и содер
жащие в себе рассуждения и выводы Толстого, основанные на его работе 
в Яснополянсиой школе . Второй отрывок педагогического харантера,  
который мы озаглавили : «0 задачах педагогики», писан уже после оnезда 
за границу, таи нак в этом отрывке встречается имя Риля, о сочинениях 
которого Толстой неоднократно упоминает в записях Дневника в Rиссин· 
гене в августе 1860 г.  В третьем отрывке под заглавием «Вступление» есть 
также упоминание о каком-то немце , разговор с ноторым п ослужил для 
Толстого толчком для замысла большой педагогичесной работы. По связи 
с многочисленными дневниковыми записями о встречах с немцами· 
педагогами отрывок этот нельзя датировать ранее, чем второй п оJювиной 
августа 1860 г.  Н аконец, в эту же группу незаконченных педагогических 
отрывков, писанных за грающей, надо отнести и проспент журнала под 
заглавием «Сельской учитель» . Все эти четыре опуса самым тесным 
образом, вплоть до тождественности выражений, связаны со статьей 
«0 народном образовании» . 

Ro времени возвращения из-за границы накие-то, не названные Тол
стым, педагогические сочинения были им занончены. В Дневнике под 
13 апреля 1861  г. читаем : «Думаю переделать педагогические сочинения, 
раздели в  на asile ,  1 школу частную и жпзнм. 2 При всей краткости 
этой записи,  к тому же не вполне прочтенной, несомненна ее связь с 
теми местами статьи «0 народном образованию> ,  где автор 11 теоретически, 
1 1  на основе сделанных в Марсели наблюдений проводит разницу между 
тем образованием, которое сознательно навязывают народу, 1 1  тем, иото· 
рое народ бессознательно сам почерпает из жизни. Быть может, во время 
намеченной «переделю�» 11 произошло окончательное оформление статьи 
«0 народном образовании» , а эта «переделка» продолжалась до самого по
явления статьи в печати . 

Рукопись статьи «0 народном образовании», хранящаяся в АТБ (Папка 
XV 1) и не имеющая никакого заглавия, заключает в себе почти полный 
теист этой статьи и состоит из 45  листов писчей б)•11�аги разного качества и 
формата, писанных разными лицам11 . При ближайшем рассмотрении обна
руживается довольно сложный состав этой рукописи и выясняется исто· 
рия ее писания. 

Толстой, как это указано выше , начал работать над задуманной им 
статьей о народно�� образовании еще за границей, в Гиерах, где им бы.1111 

' [приюты] , 
• По подшшшшу, хранящемуся в AT:G .  
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�tш 1 ис а 11ы ;�яа от J.е;1 ъных о·rрывнэ , но·rорые он н п ри врз с с обою в Р0< с1110 
'/f нЕ·аtшон•1Е>нном вщн" . Ho1•;ta через не 1ю·rорое время он аа ня.1ся обра
fiоткой 1 · воей стать1 1 для первого номера «Ясной п оляны» , он отда;1 ;1т11 
с�трыв1ш 1 1ереn1юч1шу, д.1я скят1ш с них копии ; эта но11 11я , с;tеланна я ,  
nl'роятно, одн 1 1 м  1 1 з  молодых студентов- �·ч11телей, заю1111авшихся в дepe

llf' НCIШX школах Т олстого, 11 вошла в состав нашей руношю11 , танже в 
в1цf' отдельны х отрывков. 

Первыli отры вон нач 11 нается словами : (( Н аро;tкое образование nо�н.1а 
и Bl.'З;te» 11  1ю1t•шется : ((а п опытаться найт11 выход в дверЬ». Он ш1сю1 п 
•н"rnертну, р;у1юй переписч1ша , довол ьно крупнЫ)I 11 рааборчи вьп.t 1 1очер
ном , на 11 11счей б�·магР двух сортов : более светлой - фабр11к11 Н ов1шоnа , 
и бо.•1се темной , плохой выработк11 - ПJ1авс1юй фабр1ш11 . Текст 1111сан на 
0{)('11 х сторонах .:шrта , на .;�евом перег11бе л�1стов, с доеоJ1ьно бо.ч ь1 1 1 1 1 ,1 11 

1 1 0.1 я .м 1 1  1 1 п 1 /3 страmщы. При обработнс :этого отрывка дш1 1 1ечат 1 1 'Г о;1-
с·rой внN� в iiOПJШ с�·щественные пере�t!'НЫ : с одной сторон ы ,  011 з нач11-

Тf':1 ьно сшсрат11J1 нервоначалъный текст отрывка, зачер1ш.ув во 11 RQr11 x  

111t>стах н е  то.'I ЫЮ отде:�ьные 3 бзацы, н о  даже целые страющы (лл :! об , 
1, , 8, 9, 1 0- 1 1 ,  2 6 ,  :!9\ ; а с  дру1·ой - сделал на полях J> ;)'Iюп ис11 рааJш•шы� 
в1··rа 111ш 11 дополнсн11я ; крОМЕ' того в неноторых случаях он 11а мен1ш 11ослt>
доnате.1 ьнос7ь теиста , п �"rем переста новки ОТ;!Е'льных частей его (лл . 1-
" ·  8-1 2 ,  5-i , 26-2 i ) ; при �тпх переделнах е�1у 11риш.1юсь внест 11 в 'Г{' ю · т  
разJ111чные 11опра111ш для установ.r�ения в не'' :�ог11чесной 11 грамма·rнчt>
(· ноii с вяs1 1 .  В первоначал ьно:\! тенсте 11 нош111  1 1ере11 11счика ;i .  8 явл яJiс я 
не 1 1 пr J lf'дс·rвЕ> н 1 1 ы \1 п родо.'1жс1ше!\1 :�л. 1-4 , кончающююя на :1 . 11 об . ·rю ;  = 

Для того чтобы рtшить вопросъ , какимъ образомъ образо
вывающее общество должно было имtть вtчное 11 непоI{ОЛ('
бшюе основанiе разу:r.1а, т. е. знать , что образованiе -
благо , но образованiе въ этой форм-В есть благо для этаго 
н арода 11 въ эту историческую эпоху . 

П 1ш окончател ьной обработке статьи нонец .;1 . 1. об . бы11 чuст11ч1ю 

вычеркнут, час•r11чно 11аменен, 11 вся фраза по:�учш�а д1>�·1·ой вид, с кото
JIЫ3I она и вошла в печатный текст : «Должно б ыть обрааовыва юще1� 
общес·rnо" . 11 1 1звестную 11сторичесную эпоху» (стр . 6 на•1 . ) .  

Н е п осредственным продо.1жею1ем л .  4 об. c,;iyж11J1 текст, перенесенны ii 
1 1ри обработl\е статы1 на л. 8 ;  это 11родолжею1Р . зачеркн�'Тое авторо�1 . 
ч и·rаr Т1' Я  11 1юш1 11 переписчика следующим образом : 

l,3наютъ л11 это правительство, общество,  педагогика и ф11-
лософiя? Едва ли . Весьма легко внать, что образованiе ест.Е> 
б.nаго ; но какъ рtшить, что 11зв-Встное обравованiе есть благо 
въ извtстную историческую эпоху. Въ этомъ мн-В кажется боль 
шое недоразумiшiе .) 

В 11ер воначально11 тексте л. 5 начинался фразой : «И въ ca:r.Юl\IЪ 
дtл-h, Китайскому Мандарину, не выtзжавшему изъ Пек11на, 
:можно заставлять заучивать изрtченiя Rонфуцiю> ; пр11 1 1 .: 
редешrе те кста к перенесе11ю1 л .  5 н з  другое место, ТОJ1стой , д:�я 

уставовлен11Я необходимой связ11, зачеркнул слова : «И в самом де.11е» , 
и на полях написал вверху стра н и цы непосредственное продо.r1жен11е 
исправ.11еииого нонца л .  11 оборота : « Наш�� же зти основаmш? . . •  ещ(' бш1ее 
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и1>обход11 ,t» . Все Э T l l  ;11.1 1 0.-1 н" ю : л  н l l<' J.! B OHH1ta.;1ы1 0;\l.V 'l ('Ш"I'.)' BOIШ1 1t с н1 ·
бс � 1 ьu1 1 ш 1 1  11з мененш1 м 1 1  в 1 1 1 • 1 rи1•ный Т(• 1;с 1· «Яс ноit 1 1 0.1шны» (l 1·p .  б ,  1 :1 
с в  - i ,  i с и. ) .  

n первоиачаJ1 ьио:11 1·р1;с·1·(• .-1 . i об. 1юнча�1с я так : «Отыс1>анit· (1чшт1·
рiу:11:1.) ЭТПХ'Ъ О\ нова н j i !  Р.'Ъ ШШIР n рРМ Я "  . . l'OТORllBШ ll!\IC Я  ЖllTb В'Ъ О,:tню.:ь 
(il l />e;J,'B-» . Д:ш ;\"CT3 HOBЩ•HllJI (' 8113 11 С :t. 8 ТО.,СТОЙ JI OBTOpШI на f / 0.1fl X 
1�01 1 1 ш  НРО1ю11ченное П ОСJl<'дне<' слово, а 11 роnолжен11е с вяаал с перестав.;1рн
н ы :11 1 1  з а чt rшн:v·rыА• 1 1м началом л. 26 : «опрецiщРниыхъ условiяхъ ; в·ь 
наше вр�•мн , ноrда Р('{' Ь наро;хъ . . . .  представляе·rся намъ еще (бо..тi;t>) 
·1·ру;хнымъ 11 ·г'.;:11-ь бо.:1i;е 11е обхо;х11;\1Ы \IЪ» . Ве и эта фраз а ,  с неноторым 11 
1 1 n1 1 paвi;a;\t11 11 до1 1 <щ 11rю1 я м 1 1 ,  но1 1 1 .: 1 а  в Нt!Чатны й Tf' h"t'T статы1 {с1•р.  i ,  
Н t н . 1 1  ел . ) .  

Теист 11ерво 1·0 отрывна , 1 1 11са нныft руною 1 1 e 1lt'111 1c 1 1 11 1ш ,  нончаете н н.� 
л .  2 7  слова::ш : ,  зачернн��1ъ1 м 11 а н·rором пр11 i l<'J 'eд ·:�не РГО t"rаты1 :  (< • • •  1 1 0-

в ытаться най'r11 выход въ ; 1веµм .  Пепосредствею1ьш 1 1 роцо..,жею1Р:11 r 1·0 
(' .' t�·ншт авто1·раф Тn.,стш·о, 1111('а 1111ый на том ЖР л11сте 1>01 1 1 1 1 1  переш1сч1ш:1 ; 
н;11Jало этого а втографа не вошл о в 1 1Рч атный Т(>Kf"r с·rа гы1 и 11аст11чи11 

зачРркиуто а втором 

Н о  ъюжетъ быть опя·rь отвtтятъ намъ на тщетные вопросы 
наш11 : хороши JIИ существующiя школы ? 

( Н о прежде чtмъ l'оворптъ о то:мъ, :какой можетъ быть вы
ходъ 1шъ этаго положенiя , я считаю нужвьu1ъ отвtтитъ на 1·0 
:возраженiе , которое естественно представляется противъ меня .) 

П родолжение автограф11чес1юго тенета , нач 1 1 на я с о  слов : <1Сущ('(�т
н�·ющ11е ш нолы, скаЖ�'Т ;11 11е . . . » ,  з а н11маю1· лл . 2 i-29, 1111санны<' в че•1•вf'ртк.v, 
нн бума 1·е того же каЧЕ'<�твэ . на и и коп и я  1 1ереп исч1ша, с поля:ии в 1/3 
страницы и с помарка11111 11 11 0:1ра внаА01 а втора . Большая часть !'ГО вош л а ,  

с Нf'КОТОрЫ;'\111 небОJJЬШll:\11 1  CTllIOICTllЧPC IOl:\1 11  1 1справ.пен11я11111,  1! пе•1ат11ый 

Тf'нст qflcнon полянш, нон•�ая : (iOТIJt!Ч�- таин;е 11стор1 1 •1есн11101 ;юво.1.U М Н» 
(f'·rp. 16 и ел . ) .  

nонР1(  автографа {л.  29 l'('Ctn) аачrрннут : 

<Школы нехороши, потому что не существуЮ'l"Ь . Чтобы объ 
ясшrтъ это нашущейся странной фразы приведу зд·hсь отры
вонъ изъ моего дневни:ка путешествiя . «Я былъ въ Марсели 
nъ 8 шнолахъ . Одна принадлежитъ ланку, 1 другiя духовен
ству, фрерамъ 2 р авныхъ братствъ . Читать - т. е .  снладывать 
нзъ буквъ слова умtютъ вездt, но больше ровно ниче1·0 . 
Правда, пишутъ , учатъ французскую исторiю 11 матема1·1 1ку, 
но все наивустм .) 

К первом�· отрывку относ11тся и отде.;Jьиый 110:1ушкт (л.11 .  t :i- l't ) ,  
внлюченный в него Толстым при обработне статы1 для журнала . Он 
r1 редставляет собой а втограф Толстого, шюаииый в четвертке на п исчей 
бу111аге, с нлей '\\О;>�t фабрики Н ов11 кова , ка которой п исаны 11 лл . 1-4 , 
8-9. Начало: «Опыт с�·ществующих . . . » ;  1'онец: «то 111ы увид1ш следующее» . 

Текст л. 13 вошt>л в 11ечатный текст статьи , с иебольш11м11 от31еиами 

1 [,, ,а••к" ( laiq11e)] - �1111>янш1, че.n о В< к  свет�шrll в 11po rinro о.'IОЖJJОСТЬ JJJtпa\I 
духов� 01 о 1а , а .  

• [фреры (freres] - бpaт11я, ; пща 11p1uta;int'щaщиe к ра�.1111ЧНJ.1М "оwu11•ски•1 
орде 11ам. 
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стилистичесного харантера (стр. 10,  20 св. и ел.) .  Л. 14 ванимает 
тольно одна фраэа, не вошедшая в тенет статьи , но и не эачерннутая 
автором : 

Rpoмi> того опытъ при теперешнемъ порядкi> школъ пред
ставляетъ намъ одно еще болi>е неутi>шительное явленiе . -

К тому же отрывну относится и др�тая, более эначительная вставна , 
эанимающая в рунописи лл. 15-25.  Она писана на писчей бумаге трех 
сортов, in-folio, в необычном, неснольно уменьшенном формате , беэ фаб
ричных нлейм и водяных энанов. Тенет писан на обеих сторонах листа, 
9еэ полей. Лл. 15-22 двойные , бумага сероватая, довольно плотная ; 
лл . 23-24 составляют один полный (двойной) лист, бумага менее плот
ная и неснольно меньшего формата ; л. 25 - ординарный, другого фор
мата чем лл. 15-24 ,  бумага более темная, плохой выработю1, по нраям 
помята и порвана . Этот отрывон писан рукою Г. Ф. Келлера, молодого 
немца, вывеэенного Толстым ив Германии весною 1861  г. , в начестве 
;учителя математики и рисования в Яснополянсной шноле . Когда, осенью 
того же года Толстой эанялся обработкой своей статьи «0 народном 
обраэованип», он привлек R этой работе и Келлера, хотя последний в это 
время еще довольно плохо владел русской речью и руссной грамотой. 
Повидпмому, сначала Келлер только эаписывал то, что диктовал ему 
Толстой, а эатем с этой недошедшей до нас записи,  сделанной под динтовку 
Толстого, он снял ноппю, писанную нрупным и старательным нанцелярсним 
почерком, с многочисленными грубыми грамматическими ошибками. Копия 
эта также сохранилась не полностью, судя по  то�1у, что тенет ее начи
нается с обрывка : «образование . Кан снаэано выше . . . » 

При обработке своей статьи Толстой, совершенно не насаясь языка 
и орфограф1111 Келлера,  внес в РГО нопии в одних местах эначительные 
сокращения (лл. 15-18,  18-19, 20 об. , 21 ,  23-24,  25 об. ) ,  а в других -
различные поправки 11 вставки, вписанные им самим между строн рунопис11 
(лл. 16 об. ,  1 7, 20-2 1 ,  24 об. ) .  Зачерннутые в ношш места мы внесли в 
отдел вариантов. В печатном тексте рукопись Келлера нончается сло
вами : «не отстанет от всеобщего прогресса» (стр . 16 , 13 св . ) ; непосредствен
ным продолжением их служит зачерннутое Толстым место л .  25 об. : 

<Безсознательное образованiе не отстало, потому что оно 
было свободно и только при этомъ услонiи не отстанетъ 
школа . Только тогда на вопросъ : Fакъ сдi>л[ать] образованiе 
привлекательнымъ, въ состоянiи будетъ отв-Втить школа 
обо[ ль] щенная .) 

Этими словами заканчивается текст рукописи Келлера ; с�·дя по смыс!Ту 
последней фраэы, оставшейся незаконченной, она должна была иметь 
продолжение ; возможно, что она входила во вторую половину л. 25,  
КС\торая однако не сохранилась. 

Второй отрывок, написанный за границей, от слов : <•(Не давно) год 
тому назад я е:щил в :М:арселы) " .  кончая : «кан поучалисъ греки и римляне 
в своих амфитеатрах» писан р�·ко10 того же переписчина, в четвертку, 
на писчей бумаге той же Плавсной фабрини, с полями , ттер1:>гнуты11ш тт<r 
полам . Судя по почерку и цвету черни.'1 , рыжеватых и сильно выцвет-
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m их ,  второй отрывок писая непосредственно после первого. Нопией пеrе
писчика заняты лл. 30-34 и начало л. 35, с небольшими поправками ав
тора ; остальное, начиная от слов : «Хорошо или дурно это образование ?» 
представляет собой автограф Толстого, занимающий в рукописи лл. 35-
44 11 писанный на обеих сторонах листа , с поправка111и и вставками между 
строк текста и на полях рукописи ; лл. 43 об. и 4'i писаны без полей 11 
более крупньш, торопливым почерком ; л. 45 пустой. Словами : «крите
риу111 всей науки образования» ; кончается на л .  43 текст автографа, вошед
ший в печатный текст «Ясной поляны» (стр. 25 ,  15 си . ) .  Продолжение 11 
окончание автuграфического текста, от слов : «Приведенные не;умо:ш
мы111 ходом логики . . .  » кончая : «нашей педагогической деятельности» , 
пе вошло в печатный текст статьи, но 11 не было зачеркнуто автором ; мы 
вноси111 его в отдел рукописных вариантов (с111 .  стр. 4 16) .  В111есто :этого 
откинутого авторо111 текста , в журнале был напечатан др;)ТОЙ, значительно 
сокращенный текст, кончающийся словами : «шаг за шагом . . .  посвящаем 
наше издание)> (стр . 25) . 

В настоящем издании мы печатае:м статью «0 народном образовании» 
по изданию «Ясной поляны», нак наиболее авторитетно111�·. так как текст 
ее пр11 печатании просматривался са111и111 авторо111 .  Вместе с тем, поставив 
себе общей целью установить наиболее полный и точный текст педагоги
ческих статей Толстого, передающий особенности его языка 11 обороты 
речи, мы устраняем из нашего издания различные изменения 11  искаже
ния, вкравшиеся в дальнейшие перепечатки его произведений. Так нами 
исправлены, согласно журнальному тексту, следующие места , довольно 
рано подвергшиеся 11з111енению в печати : 

Стр . 1 1 ,  строка 4 сверху вместо: не должны прибавить его охоты . . . 

начиная с иадания сочинений 1 873 г. nе чата.аось: е111у охоты. 
Стр. 18 ,  строка 15 сверху в.место: Юлием Несарем - начиная с иад. 

1 873 г. печатаяось: Юлие111 Цезаре111 .  
Стр . 1 9 ,  строка 1 7  сверху вместо: общежительный - начиная с изд. 

i 886 r. : «общительный • .  

Стр. 23 ,  строка 7 сверху вместо: в деле образования - начиная с иад. 
1 886 г . :  деле образования .  

Стр. 24 , строка 5 сверху вместо: по инстинкту не  удовлетворяет е111у -

начиная с иад . 1 873 г . :  не удовлетворяет его. 
Удержано, согласно ж урнально111у тексту, чтение : «Нитайскому ман

дарину, не выезжавшему из Пекина, можно заставлять . . .  )> (стр . 6 ,  строка 
18 сверху) . П оявившееся с 3 изд. и прочно укоренившееся из111енение : 
«Нитайского 111андарина, не выезжавшего ив Пекина, можно заставлять . . .  »
явное искажение смысла.  

Намеренно не унифицированы, как это сделано в некоторых изда
ниях сочинений Толстого, написания «111етощ> и «метода)> : рукопись, 
между прочи111 , и в автографической ее части, дает оба эти написания, 
иногда на протяжении трех-четырех строк. 

В исправленный текст внесены из журнала следующие изменения,  тре
буемые смыслом данной фразы и оправдываемые контекстом 11 рукописью : 

Стр . 4 ,  строка 7 сверху вместо: Навалось бы, такое в «Ясной по.аяне»: 
Rазалось, такое - Исправяено по авто&рафу То.астого. 
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Стр . 1 7 ,  строна 1 с верху в.11есто с.л,ов: с ама я плохая ш ю)""Jа CJN'дH«X 
nc· 1;on в CBOf> времн бы,,<1 :�учше cai\toй лучшей ш1;1>лы в наше вре;\tн . в «Яеиаu 
11олюи!»: была бы J1уч111е . Те1;ст исправлен по автографу. 

C·rp . 25.  строна 1 2  сверх у  с,�ов: на1> 1 1  обр<1зовыве1ющРгос я ,  пет в «Jlcl/OU 

nо.1я11е»: ouu допол11епы по автографу. 
Одно )tесто те1>ста засJ1рю1 вает Ocofioгo вню1а юш . Стр. 9 стро�;а 

20 сю1ау, кан в ж;урнале , таt> 11 во вrРх ;1а.1 ьнеt1111 1 1 х  печатных воспрои:з
неден 11ях,  чнтастся сдедующю1 образо\1 : « К а н  П :1атон , тан 11 все псда гогн

фнлософы задачу 11 цеJJЪ образован 1 1 н 1 1щ,,·т в а·r1Ш(> ,  одю1 - п рщ1наван 

Ре 11а вестною, �ругне - nр1 1зна ван РР веч ным вырабатыве1 ющш1сн созна
нием челове•1ества» . Смыс ;1 заl\:�юч нтел ьных CJIOB этого абзаца , ставн
щ11х знак ра венства межд�· «этшюй» 11 «ве11ным вырабатывающ11мс n r оз11а-

1111ем чеJювечества» , возбуждаЕ>т r омнен11е. Обращение " р�·нош1с11 , l\aJ> 
раз в а втографичес кой ее 11асти , 1 1 одтверждает за1юннос1ъ этого С О)1неюш, 

н о ,  н сожалею1ю , не разрешает его. 
Пернона•1ально рассужденпс о нещт годностн эт11 1ш в 1;ачеетве ос новы 

1 1 едагоr1ш11 было в конце статьн . в реа ю;о.шр�·ющей ее чаrт11 . В11ос.чедств1ш , 

оченидно - в с вr1а 1 1 с 1шмею1в11 1 11мсн шшном работы , на стаrю�1 �1есте 
оста.11ас ь л и ш ь  вторая часть расс �·ж;1еюш , со слов : «Мы не ·mлыю не 

1 1 р1 1знаем за на11111м покш1ен пе�1 (с�1 . re теh-ст в вар11антах , стµ . 2Ч , стро

ш1 18 снизу) 1 1 rрвая же п n:юв 1 1 на бь1J1 а перен('('ена в нача:ю статьи,  1·,1е 

1 1дст реч ь о невозможности найтн нрнтернум образован11я н п1>дагог 1 1 -

• 1ес1ш-фил ософси11 х  теориях (C;\f. стр .  9 l\011ei 1) . В р у1юш1с 1 1- ·1 Rтографt· 

нонен этой пер вой п0Jюв1шм рассуждения эанят пр пве;J.( нным выше от

ры вtЮ)J статьи ( начиная со слов : « Rак П латон» 1 1  кончая : «сознаюtf'�t 
•1еJ10вечества» ) , н о  с одюш существенным отл ичием : между CJtoвa:\111 «веч 

ньор) 11 « вырабаты вающимся» нах од11тс н наное-то не поддающееся про
чтен и ю слово. По все!\: вероятностп , ато - существител ьное , до11олнею11> 

1 ;  слову : « 11 р11знавая» , а « вечным>) 1 1  «вырабаты вающимся» относятсн 1; 

не�1у, кан он реде:�еюtн . Ес:111 :это тап, с�1ыс:� данного места ре:шо ;\Iе

нястся.  

Мы не знае�1 рукоп ис и ,  с ноторой tтатьн наб11ралась, не знаем нто еt-

11ереш1сываJ1 ;щ я  тяпограф11 1 1 , норре1;туры тоже до нас не ;юшт1, и нераз

решю1ьш остаетс я вопрос, не бьшо л11  нераа обранное сл ово , tше�шо l\a i;  

тановое , пропущено в т1шографсной руиописи , и не вошел л11  тенет дан

ного )tеста с :эт1ш 1 1 ропус1ю\1 11 n «Ясн,,·ю п о.11лну» .  

ПРИМЕЧАНИЯ . 
Стр.  4 .  стро1;а 13 cmiay: l\Iа рти н Л юте р ( l't 83- J 5!1 6 )  - нpy11нefi111и it 

церионный J>f'форматор в Гер'1а н и 1 1 ,  11мен1>м иоторого назы ваетс я  .11ютр
рансная церновь. 

Стр. 4,  стро1>а 9 снизу: Ф р11др11х11 - у 1 1 отребJiено 1;ан имя с обствен

ное ; имеетс я в виду Фридрих II  ( 1 7 1 2 - 1 7 8 6 )  иороль пруссинй, нзвест
ный полноводе ц. Многочис.ченные войны ,  веденные Фр11др11хом, стош1.11 

мнuгих жертв , особеннl) сеющ�тняя война 1 7 56 - 1 7 63 гг" 1 1  пото�1у 

Ф р11др11х , для nоддержнн мноrоч11сленных и нвалидов , решил наэнач1пь 

1 1х �"111те.1fш11 н<tродных пшоJI. 
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Стр. 5. стро1Ш 1 сверху: Д11реК'l'ор11я - период ь 11стори11 Вешшой 
французской революции, продолжавш ийся е 1 7 95 по 1 799 г. , когда 1 1спол
нuтельная власть осуществлялась пятью д11ректора111и .  

Стр . 8 ,  cmprma 19 сверху: Rонфуц11n (55 1-11 7 8  до н .  э . )  - к11тайский 
11ысл11тель, с оздатель учен11я, основанного, главным образо111 ,  на культе 
предков 11 ставшего государственной ре;шгией Китая.  

Стр . 5 ,  строка 5 сверху: Иисус Н авпи - глава е врейского народа 
после Моисея. Б1 1блейгкая легенда говорпт, что по с.чову И 11суса Навина 
«остановились солнце 11 луна» и стояли,  пока евреи сражались и мсти.11 1  
с воп:м врагам. 

Стр . 9. строка 7 сниау: Иоганн Генрих Песталоцц11 ( 1 7 !16-1827 )  -
педагог - теоретин, автор теории  так называе1110го пред111етного обу· 
Чf.>НИ Я .  

Стр . 9 .  строка 7 сни зу: Фридрих Фрёбель ( 1 782-1852) - немецкий 
н�;:�;агог, работавш11й, главным образо111 , в области дошкольного образо
ван11я (детсю1е сады) . 

Стр. 1 1 ,  строка 9 сверху: Иоганн-Петер Гебель ( 1 7 60- 1 826j - не111ец
к111t п1 1сате.'!Ь, шюавnшlt п реи111ущественно на одном ив южно-неме1{КИХ 
(«швабских») наречий и ж ивпшй в Бадене , в южной Герм�tюш , от

чего он 11 назван Толстым : «баденский Гебел Ы> . Сюжеты его произвt>· 
дl.'н11й взяты преимущественно из жизни крестьян.  

Стр . 12,  строr.а 8 свер.ту: Иаков - по библейской ;1егенде родона· 
чальник народа 11вра1шьского, 1 1мевший двенадцать сыновей.  

Стр . 1 2 ,  строка 7 сверху: Иос 11ф - п о  библеltской легенде сын пат
р11арха Иакова 11 Рахили ,  был продан в Египет 11 впоследств11 11 стал пра
вителем :этой страны. 

Стр . 13 . строка 8 снизу: Ланкастерская метода - система взаимного 
обучения . теорет11чески обоснованная английскими педагогами Бе.;Jлем 
( 1 7:J3-1 823) 1 1  Ланкастером ( 1 7 78-1838) . 

Стр . 18,  строка 1 7 сниау: Гай Ю:шй Rесарь (Цезарь) ( 1 02-44 до н .  э . )  
р1шск11й пол11т11ч!'сю1й деятеJ1ь, полководец 1 1  н исатель .  Его четырt;хлет· 
няя диктатура ,  опиравшаяся на средн11е С.;JОИ населения 11 нанесшая ре

шительный уда р аристократической респуб.1 11ке,  была насп:�ьственно 
п окончена республиканца11ш- ар11стокра'l"а111и,  с Брутш.1 и Rы.ссие111 ВD 
Г.;Jаве .  

3 4  JI . Н Топстоll, т .  S.  



О З НАЧЕН ИИ О П ИСАН ИЙ ШRО Л И НАРОД НЫХ
:к н иг .  

Эта небольшая с1 атья впервые была напечатана в январсной нншкне 
-<<Ясной поляны». Она появилась без п одш1сп,  но прпнадлежность ef• Тол
стому была очевидна пз первых же слов второго абза1щ : «Мы �'беждены 
1 1  в предыдущей статье старались объяснить причпны нашего убеждения» .
Предыдущая статья - «О народном образованпm>, хотя тоже напечата
на антшмно, но не возбуждает нииан.:>го сомнения в с�1ысщ• е<> 1 1 р 1 1 -

надлежности Толсто:-v1у. За�1етна «0 значешш оп11r.а1111й шнол 1 •  народны х
ню1г» н е  бы.ла внлючена ни в одно собрание сочинениr� Толстого, 1 1  лиш 1 .  11 
1 9 t r, г. П .  А. Бу.чанже п оместпл ее в сборюше педагогичесю1х статей Тпл
стого, вышецшем под его реданнией. 1 Н 1шан11х руноппсных матерпалов, 
относящихся и данной статье , нам не пзвестно. Настоящее 1 1здаю 1Р вос
пропзводит журнальный тенет, исправив в нем несомненныР 11 очещ1;1ные 
опРчатнп. Н я.ппса ю!Я : «В 1-м нумере . . .  » 11 «В следующем HO\Iepe . . . » не 
ун11ф11цированы намеренно : в н втографах То.чстого нереднп перебои в 
написаюш этого слова . 

ПРИМЕЧА НИfJ . 
Стр . 26 , строка 2 сверху: «Наше вре�1н» - газета 1 1о:шт11чvск..1я 11 

литературная ,  выхоцившя.я под реданцией Н .  Ф Пав.,ова в 1 860- t 86 1 rт . 
еженеде:�ьно, в 1 862-1 863 гг. - ежедневно. 

Заметна «Н ащего времени'' 1 1меет в внду следующrr . В нач:t.,с 1 860 г.
Ученыr� номнтt>т мин11стерст11а народного п росвещен11л , 1юторому бы.' IJ 
поручена рааработиа новых уставов срР-дних 1 1  низших учrбных заве;�,t>
НIIЙ. состашш «Просит устава ю1зших учебных зя.ведсн1 1й ,  соr.тоящих в 
uедо�1стве министерства народного просвещения» . П осле лереработю1 он 
был озагJ1авпен : «П роент устава общеобразовательных ;учебных завед('
нпй» . Н о  в тш1 же 1860 г. вопрос о реформе низшей шиолы бы.1 выде.чен . 
1 1 )JJIЯ выработин проента ее устава был созван особый 111еждуведо�1ствен
ный номитет. Он составил «Пrоеит общего плана устроr�стЕа народных 

1 Ilеда1 u1 и11есная б11б"1:11отена . Гр . ... 11. 1-1 . То"�:стой. <{llедагогичес1-ше соч1111е1111л� , 
под редшщ11ею 11 с пр11ложен11ем нр11т11чесного о черка П. А. Буланже , нниго11з;ж-во 
1\. и. TllXO•lllPOBa . .  М. 1914, стр . 511-51 4 .  
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училищ» . вышедш ий в 1 862 г. Об этом п ослРдНРМ «ПроРите» 11 говор н г  за· 
� 1r '1'1>a газеты . 

Стр . 26. строка lП снищ: «П оложеюtе» 1 9  февраля 1 86 1  г . , объявив 
п омещ11чьих ирестьян л11чно-свободными, в то же время остав11�ю за п оме· 
щиками право с обственности на �1садебн;ую оседлость 11 различные земел 1.-
11ые угодья крестьян, которы�ш эт11 крестьяне п ольз овались до «рефор)tЫ» 

Крестьянам было п редоставлено право п ользоваться усадьбою 11 O'l'Be· 

денными «Наделамп� зn уставовлРнные в п ользу п омещиков повпнности , 

что создава., о  зависимость неда вних креп остных от тех же по,1ещ111юв.  
Крестьяне оф11ц1�аJ1 ьно 1 1111еновались «Временно-06:1аанны.11tи)> ,  вплоть дu 
выш � аты шш в пользу помещиков всех 01 веденных пм по установлен 
ному «Положение)t)> наделов.  

Стр . 26, строка 3 спиау: ГосударствРнныr крестьянf' - к рrстыше , 
f'остоявшие в ведении К азенных па.11ат. Бу,.1.:уч11 в порядке своего 
�·правлрния госуцарственныч11 ,  1 1  фор'1ально свобо;:�;ными, в поз•!�1ельно)1 
1 1 хозяйственном отношрниях они всецеJю зав исели от управляющпх 1 1м11 

ч иновников п потому фактически 11111ло от.'1 11чались по своему поло;не 
нню от крепостных. 

Стр . 27.  строка 1 сверху: М11ровые п осредюпш назначались губернн
тора11111 нз числа местных дворян-землевладе;;1 ьцев 1 1 .  п о  п редста влению 
губернаторов утверждались в до;1жности сенатом . Г;ншной задачей мпро
вьiх посредшшов было - регулнровать изоб11Jювавпше всякого р ода 
осл ожнениямн отношения Мf'жду п омрщика11ш 11 временно- обязаннымн 

крес1ъянами.  
Стр . !?:7, ст ро1>а 8 сверху: Два укаэа Т уЛI,сиоf1 д)·хоuной нонсш"1·0-

JJ1Ш , о которых здесь говорит 'l'олстой, он перепечата., в cвoeii статьr 
«0 свободно" вознпкновении 1 1  раз вптип I I I KOJI в нapo;rr»,  П ')'rещРнноii n 
февральской инюнке «Ясной п оляны)>. 

Стр .  27, строка 11 сверху: Толстой 1 1111eP'l' в вид�· цн риул яр 11111ю1стра 

внутренних ;:�,ел о ш ко.чыюм деле от '• ноября J !!6 1 г . 
Стр . 27,  строка 18 сверху: Согласно общему П о·юшf'111 1 10 1 9  фРnра. 1 н  

1 8 61  г . ,  волость - юrзшая адмп нистративная едп юща нрестьянr ного 
самоуправлРнпя , сос·1·оявшая 1 1з несколышх смf'жных нрсстыrнс 1ш х 
QUЩeCTB. Для образоваНIIЯ ВО.ТJОСТИ тре бовалось Hr щ•ш•r :100 JJ('B l lЗCIOIX 

;1у111 мужсиого п ола . Макс11мум был определен n 200() душ . Самое oт;:i;aJIPH· 
ное селение волост11 не должно было отстоят �.. от сел а ,  в которо,1 
п омещалось волостное nравлр1ше,  более,  чем на 1 2  Bt' JJC'I' . 

Стр . 27.  стро1;а l4 сииа11: Речь 1 1де1· о четвертом участнt> Н:рщш вснсшн·о 

уезда 'Г ул ьской губ . ,  гдt> Т олстоfi был м11ровьш ш 1r рr,щшю\1 , утве р
;кценныii в этой должности указом Сената O'I' 23 нюня 1 8 6 1  г .  Он �·1 1 0, 1 1 1 -

нает о 20 школах своего участна 1 1  в �юнце С'l'аты1 обещщ·т n следующе�1 

HO)lepe представпть псторшо их возшшновення Действ1 1т 1 • . 1 ьно, в rтат �..1 ·  
следующРго номера п о;:�; заглавием «0 с в ободно�� возникновеннп п р«31Н1-
•1•ш1 шко:1 в народе» Т олстой п одробно гоnо1шт п 1 1 1 1юлах с воего участ1ш , 
но неско:�ыю раз опреде.'lяет чпсло 1 1х 1rP- n 20,  а н 2 3 .  В то же время, ес.1111 

счесть 1ю:1ичf'ство ш ио. 1 .  названных 1 п1 u текr.те с1·аты1 п о  1щрю1,  то по
:1учится мены11 р 20,  :i. сс.,и пр1 1нят1. 3 а  ш нолы 1 1  прибавить f' ю;:ia б•!зымян

ные пункты , в ро1Р нуп ц н .  ноторый наня., уч11тсля 11  учнт не то:� ько своих 
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детей,  но и приходящих, или писаря, иоторый между дело�� учпт ребят, -
по.1�,чается больше 23 .  В письме Толстого и R .  П . Ботюш�' от 26 января 
1 862 г. - опять другая пыфра : «В моем участие на 9000 душ в нынешнюю 
осень возюшли 2 1  школа - и возникли совrршенно с вободно и устоят, 
несмотря ю1 на каю1е превратности» . i 

Отношею1я.То.1rтого в губернское 11рав:1енпе,  от 29 ноября и 1 2  деиабря 
1 8 6 1  г .  за .1\!Хо 392 и 399. 11 от 2 1 февраля 1862 г. з::� .№ 36, с о;:щоn стороны 
не упо�шнают всех училищ, 1 1 О1шенованных в статье ,  с другой - ;з:ают ;�ва 
названия , в статье пропущенных . � 

1 Переписна Л. Н. То.:�стого с В. П. Ботюшым, с вводной за�1етнсn 11 примечания•ш В. И.  Срезневсного , - •To:tcтon . Памятнини творчества 11 ншзн110. 4. ::\1 . 
1 923, - стр . 82. 

• д. УспРнскиn, «Архивные материа.:�ы д:tя биографии Л. Н. То:1стого• - •Русская мыс.,ь• 1903 , IX, стр . 99-1 02. 
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ЯСН ОПО ЛЯН СКАЯ ШКО ЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ 
МЕСЯЦЫ . 

П од :этю1 заг.�аш1с)1 в «Ясной полянР» напечатано три статьи . Первая, 
с п о;�;2а �·о;10нком : «Общий очерк характера ш но:rы .  Чтение �1еханическоЕ' 
1 1  п остепенно" . Гра�шат1ш:t 11 п исанье>' - в январской кн11жкЕ' . П одписи 
1 1  обозначения о продо;1жени11 нет. Вторая статья - в �1артонской книжкР. 
Он:�. так же, У.ак и первая статья. аноюн1на . Два подзаголовка : « (Продол
женне) . Священная история, Русская Истор11я,  Географ11я" . Обозначения 
о да:1ьнсйшем продолжеюш ист. Третья статья, наи 11 первьiе две , аноним
ная - в апрельской кнпжие . Два подзаго.1ювна , пз ноторых второй по  
0 1 1 1 1 1бне попал в строку с начало�� статьп : « (ПродОJ1жею1е) . Р11сован11е 11 

пРю1е» . Рпсованием за н11мался в Яснополянской шко:�е �юлодой учитель 

Г. Ф. Нелле:р (с111 . о не111 н1 1же, стр. 623) , не�1ец , вывезенный Толстым из 
Германпи весною 1 8 6 1  года . Им был соста в:�ен весь ш1ан преподаванпя 
сnпего пред)tета , вероятно, nервоначаJ1ьно на немецком языне ; но затt•)I 
с 1то1·0 ор11г11нала 1ш бы.'1 сделан 11 р�·ссю1й перевод, пов1щи&ю111у, судя 
по .�егкостп 1 1 з.'!ожен1ш, подвергш11йся некоторой стилистичесноit обра
ботке со стороны самого Толстого . 

Кроме трех ука занных выше статей о Яснополннс 1юй шноле, в сен
тябрьской нн11жке журнала помещена небопьшая статейна за по�п11сью : 
«П риходс 1шй с вящ. Н. Пашковскпй» , 1шеющая под неснопько сокращен
ньш заглав1 1с\1 : «Ясноп о.'Iянская школа» подзаголовок : « (Продолжею1еl» . 
Очевидно. Толстой хотел эт11ъ1 указать на с.вязь :этой статьи с тремя 
только что упО)IЯН;\'ТЫм11.  Настоящее 11здан11е воспроизвод11т, конечно, 
только три первых статы1 и вводные строю� СТ1iтьи с вящЕ>нннн:�. П <� \ 1 1 ·  
ковского, принадлежащие 'l'олсто�1у. 1 

ПЕРВАЯ СТ АТ!>Я. 

Эта статьи. начинающая серпю трЕ'х статей - отче1 ов, впервые п ояви
.чась R январской ию1ж1,р «Ясной поляны;> ,  вышедшей в свет в начале фея
раля 1 862 г. 2 с цензурной по.метой от 1!! янпаря .  Время написания стать11 

• С'' · " Реданционные ааметшr 11 прим�чашrя в оЯсноit по.лm1е•" tтр .  356. 
' <•На днях выше.л 1 -lt ."\! )Joero т� 1шала» , - сообща.л То.петой 10 февра.ля 1862 r. в письме А. А. То.петой .  (ПТ. стр . 159.) 
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01 1 pi>;i.eJ1Яt·1 c п  (, О П ос·1·а вJ1 r ю 1 Р>I одн ого 1 1з  re 1 1 t•рвоначаJ1ьных a a r.1 a в11fi , 
н р п вrденных шшiе , с . 1 aн1ii  Нt НЗ,\ 1 11 1oii по111еты 11 ва;�,ает на деиабр 1. 1 8 6 1  1· . 
1 1  сююе 1 1 .� ч а . 1 0  ннваря I Sьi г Статья напечатана бf з 1 1 одпис11 а в 1 ора,  но 
1 1  д.-ш пер вых 1 1 1 1тa·1·e:1cii ж ур н а . �а 1 1 р 1 1 надлсжность ее T oJ1c1·0111�· бьша оч1  -

нн;ша нз <·юю1·0 содержан11я 1'тн.ть1 1 .  
Н АТБ ш1rстс я руиош�с1:. (Патша Xl V) , 01 носящаяся н данно/1 ста·rье . 

. Jто 1 1 1 1санны i 1  чРр1111л:�:11 1 1  автограф Тодстоrо на !1 листах сероватоii б,умаг11 
11' 0 ,  без щ1ri1 >1 1 1  но11яных з нюшв ,  с полями в п оллнста . lla полях л .  2 ;�.ст

< ' Ю Ш  : 1 0чер 1 . 1 1>1 на11 1 1сано нес иольно несвяза нных :межд�· с обою 11 не вс•· гда 
:1 :шончснных фраа, 1•а н 11ап р 1 1 ) l" Р : «Нан у наш их,  наи. "» <'Петр В :�с 1 1: 1 1-е

ш 1 ч  у11 1 1п•;1 1, хоrюш оче н ь» . «И rн<tтка М оиа ров,  Васьиа .i\I орозов» . «Пr·1· р 
Rас 1 1льр�шч хtцпл п о  ГОfiоду, гуJ1 я:1 , он Пrтр . . . )> Вю1зу, ТОЖ(' дстсноi i  
i ' .\ !iОЙ , нарисова на в 1 1роф1шь )1,Ужс на я Г<'лова с ;усам11 и дJ1 1 1н11ы�ш 
вп.-; пс а ,1 1 1 ,  - быт�-. ,южет, н опытна нзобразить того же Петр� Василы·-
1 · 1 1 ч а - т .  1• . П .  В.  Морозо в а ,  у ч 1 1тс.1 н  Нснополя нской ш колы. 

Ру�:о1 1 1 1с ь даст начало ста·r ы 1 ,  нон11ая словами : (<;>тот о;�.пн торж1:
t ТВУ('1', r.топ l!n JIOJieНJЩX 1 1  Г.Р['('Н; С !'Ы UаЯ CFOIO не всю выливш уюся злобу>" 
: ! D 1·:1au1 1c : «Ясно-П олянсиая ш кола за Н оябрь мсс пн» пе редел а н о  из 1 1ер П'J" 
начального : <tДневюш Нсн о-ПОJшнсной ш нn.'J Ь1 !:! а  П онбрь 111r:сяц)> . Бы1 ь 
\lожет, с н ачаш1 T o.ic·roii 1 1 pcдn OJ1aгaJ1 дать не с вя:зныti O'l"PI> нш·шн uшо.· 1ы , 
. , п одr 1ш:у ю з а п 11с1- ,  11ечт:"I в р оде того, что п о111Рщено в настоящем томР 
вод заг. 1 а n11Рм : <tДIJ(' IJ ll l l H Яс н о-П тшнс ной uшо.•1ы за 1 8 6 2  год (с 26 фРвра
. 1 я» ) , (см ВЫШt' с1 р .  4 е,5 )  !' П}>ПТО)[ неСОll!Ненно не за два , а за O;J,l\Н lllt'CЯ П.  

Н ..�стоящеР падание дuет с некоторьвш из�1снен11ям11 те!iст 11.:! pвofi нн11ж
ю 1  «H(. нoti 1 10.1яны» . 'fенст . �тот, �•сетами с1ыьно искаженный оче в11;п:ы :1 1 1 1  
01 1rчатF:амн , в п осJ1Рдующ11 х nuспроиз веден11ях с·rатыr .  нан n собраниял 
с о ч п нен11ii 'Го:�стоl'О, 1·д<' она обычно пходила J1 с оста п 4 тС1ма , та н 1 1  в спс-
1 1 иа . 1 ьных с борюшах , 1 1 0.:1вергаJ1ся некоторым 1 1вменен11ям,  11 бол ьшинст в1< 
t:Jl�"Ii!f'B  уху;:�,ша г.шим <' Г О .  Этн нв�юнения, п остепенно ста вшие 11 ривыч
ньа11 1 ,  несо;11ненно ст1 1 р аш1 особенност11 языиа Толстого. 

Не насаясь опf'чато1<, буивенных 11  в зна !:ах препинан и я ,  11 оставаясь 
в рамках собраний сочиненпй Толстого с 1 8 7 3  п о  1 9 1 1 г . , отметим следую· 
щис отстуПJ:ения от текста «Леной п оляны» . 

Стр . 29 ,  строка 1 c ne px y :  в.А�есто: Ясно-П олянская ш кол:� за нояЬр ь 
11 д:е кзбрь месяцы. - в иад . 1 8 93 ,  1903 и 1911 гг : Ясно-П олянская Ш:КО.'Iа 
аа ноябр ь и деliабрь месяцы 1 86 2  г .  

Прпбавленпе года , не оправдываемое сохранивш имся а втографом на 
чала статьп , ошибочно и по существу : статья, п о�1ещенная в январско/1 
нн11ж1:е журнала з а  1862 г . , не могла говорить о ванятиях в шкпле в ноябре 
11 денабре того же года . 

Стр . 70 ,  С'Гfюка 8 сн1 1ау : 6.1iecmo: приJюже нпе и языку, - во scex 
иад . , на'Чuная с иад. 1886 г : п р11ложен11е логию1 :к языку, 

Н вJ1яясь п опыткой поадне11шего осмысиения ранне го текста , ;>ТО до
r10.1 нен11е Jшш ь  с значительноii натяж1юfi !llожет быть связано с кС1нте:к
r: то>1 11 п редста вляется 11вJ1 1 1шюш. 

П р 1 1;1,ррж1шаясь жур11аJ1 ыюго 1·екс·rа , настоящее падание в следующих 
с ;1 у ч ;� н х  восст:щавливает первоначал ьное чтение, г.послецстшш иска
жr ннос : 
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Стr .  В 1 , строн:1 1 ;, сн1 1а у : в.место: в ш н а 1 1 у-1 1 а чин ·1 .q с и.ад 18 7,� г. печа· 
таете.о�: в шн::нf·J· ·  

Стр. 4'1 , стро1>а б с вегх у : в.11есто: с аженеll-uа чин а.<� с иаd . 1 8 7  J "  : сажен. 
П ш1 1 1 м о  1 1с 1 1 раn.11рн1 1л  ш1l'•Н 1тт.; ,  n тР •>ст «ficнofi п о:1лны» внесР ны �ва 

11 а�1енен �ш : 

R OГJiaBJI•  1 1 1 1 1 1  П OCJll'Дlle!'O OTj!('J lfl ;1ае�1 . C l l l'Jlacнo 1 13Д .  1893 ' ! 903 11 1 9 1 1 l'Г. : 

Писание со•11ще11ий {стр . 7 1 ,  строна 9 сн и з у) с•шта я проп ;>•с к второго 
С .  юва В Ж;)") •Н:ЫР CJIJ'Чai!Hb"I · 

П а  стр . 39 .  с трона '1 c nerx;>• : в.11есто: бу�1ажк�· со с.'l овюш : пор,  как 
в J1cyp11a.te и во всех беа искл10•1еп11.'t u aдa11uJ1x со•ш пе11и й ,  дae.ii: <• бу��ажку 

с о  СJ1Ово�1 : вор» . П о  всrй серолтност11 ,  в журнаJ1е здесь с;1учайнап ошибю1 , 
11сп равлеюш �юторой требуе1· с111ысJ1 данно1•0 места . 

Всюду печатаем :  С ёмка , а не СЕ'l\Ша , 1й1> в «Ясной п оляне» 11 во всех 
;�.альнейпшх перепечатках. Н та кому из�1енен11ю обязывает а втограф11· 
чеснал часть руноп11с11 второй статьп об Нсно·П олянс ной пшоле п статьи 
« Ному у кого учиться п исать . . .  » 

Н аписа11 1 1я : «По· од11ночке» 11 «по· одиначке» не унифи пирова ны наме· 
ренно, так как единства в нашюан11и этого сJ1ова нет ю1 в а втографах 
Т олсто1·0. нн в печатном те исте статей об Нсно· П олянской ш коле . В тре· 
тьсtt статье встречаем еше новое написание : «по одиночкам».  

ПРИМЕЧАНИЯ . 

Стр . 40,  строка 10 сниау: п о  еваю е. н.скому пре;�:аю1ю Петр - о;щн 

из трех ближайш их ко Христу ученшюв ; он трижды отренся от не го 
113 страха , ног.1 а  Христа иснали для предания суд�-. 

Стр . 40 , строка ,'J сниау: В о  время распятия Христа , ссглас но еван
ге;1 ьской ;1е генде , сама собой раа орвалась церковная аавеса, отделявшая 
вход во «с вятая СDЯТЫ Х» в CoJIOMOHOBOl\I храме . 

Стр . 43. строка 11 с11иау: «Вий>) - фантастический расс каа Гого.:� я,  
отчасти эаю1ствованный ив укра11нских на р одных пре 1юш й .  Ф а 11таст1ша 
расскааа ,  всё усилива ющаяся по мере раавит11л сюжета , вставлена в ярную 
бытоnую ра.мку жиани старой духовной ш колы 11 п омЕ'щнчьей двор11 1 1 .  

Стр. 44, cmpor.a 10 сн,иау: Хадж11 М у р а т  - чеченец-джигпт. DTOJJOP 
JIИIIO п ослР Шамиля , передался русскому правительству. Т олстой rшcaJ1 
об Э1'0l\I 11з Т пфлиса брату n дЕ'кабре 1 8 fi1 г. Истор 11я Хаджп М урата п о
служ11.::1а Т олстому l\1атер 11алом для худшнественного п р опавrдt> ш 1 н ,  на д  
которы�1 он начал ра ботат1, п оэ;�:�шм лето111 1 896 г.  Онп оп�·бшшова но 
было тою.ко в посмертном иа�аюш А. Л. Толстой и В. Г.  Че рткова 
в 1 9 1 1 г .  

Стр. 46,  строка 1 свержу: Убийство графин11 Толстой . ЖРна двою
р одного брата Л. Н .  ТолстС'ГО, Федора И вановича Толстого, по проэ ва
н11ю «А11tерика1ща» , Авдотья Макс1шовна , р ожд. Т угаева. была в 186 1 г . 
за рЕ>аана крепостнЫ)I п оваром .  

Стр. 46 , строка б сниау: «ИЖЕ' херувимы тайно обраа ующе . . . >) - мо
Jштва,  поющаяся во время обедни .  Наэ l!ана так по первш1у Ltеркпвно
сла вянско�1у слову, с которого она начина.ется.  

Стр . 52, строка 4 спиау: Сназки Х;пrякова и Афанасьева. Ра зу-



'!еrотся первые выпусю1 след;)·ю1 1 1 1 1х  1 1з;:�.а н 11й : Ху;JRков.  И .  «Ве.1 1ш'Jр�-с
С RИР с каз ки» , Тр11 вып;ус к а .  :М .  1 860- 1 863 - Афанас ье в .  А .  Н .  « H a p o:t· 

ные русские с н а з 1ш», 1 1з;:�.. R. Солдатен1ю1щ 11 Н .  Щепю1на . BocP:\fl• вы· 
п усков.  :м 1 85 9- 1 863.  

Стр . б.'J ,  стро�;,а 12 сверху: Н а 1ю.:шос , Сощ1атское чтею1е.  - «Н аро;�.
ное ЧТ(' НllС» - журна� • .  выхо;r1 1вш11й в Петербурге, раз в два мес я ца , 
в 1 859- 1 86?  ГI'. , п од ред. ,\ .  Оболене�юго 11 r. Il{Р.рбачева . - П од имеНl'l\1 
«Сол:щтсноrо чте ния» раз р1Рстс я ,  ве роят110 , «Солд�тская бесf•:щ» - ж ур
нап ,  выход1ш111 11й в ПетербJ рге,  раз в два месяпа . в 1 859-1 86 7  гг" 
11здатс.11,- редантор Л. Ф П огосс ний. 

Стр. б3 , строка 20 сниау: «Роб 11нз он» . - «Робннзон Rр;узо» - р оман 
а нг.1 11itс 1ю1·0 шюа1 е:ш Дание;1я Дефо ( 1 6 6 1 - i i H I ! .  образе н  тан назы
ваl'моrо авантюрного �юрского жанра ; ю1ел в свое вре�1я  бо.:1ь1110е 
в.:�ияюю на европейскую ;ште ратур;у. Ро�1ан Дефо разв1шает 111от11 п 
оп рощения,  одпночества человека на лоне природы и б:1аготворноrо 
вл 11яния :�той н ос.'lедней на е го н1.авственнnе совершенствованиf'. 

Стр . 53, строк" 7 стму: Сказочки П упншна 11 Ершова. - Вероятно, 
нуплРно бы.:�о отдt>льное пз;1.ан11е Пушю1нсной «Сказ1ш о царе Салтане» ,  
вышедшее нак- раз в 1861  r . , а з ате\1 «RонРк- Горб:унон» П .  П .  Ершова 
( 1 8 1  'J-1869\ , попу;шрнейш з я  в :tl'тcнofi и п�·бочной ; •щтераТ;'\'Р� сназ на ,  
впе рвые напечатанная в 1 8� 4  г" вы;�.ержавшая множество 11з;1.аю1 й,  вы· 
з вавш ая мноrоч ис.:�енные п одражания 11, п отеряв 11мя а втор а ,  ставn1 ая 

на н бы п р ш1з ведением народного творчества . 
Стр . б9 , строка 14 сверху: «Дядя Н а у111» - раз,умеется п опршрна я 

Б то время ннижна М. А. Манси:\юв11ча п о.L з а г:�авиРм «Rю1га Н аума 
о в!';�1шо�1 божием мире•'· - «Тf'тушна Н атал ья>' - не ош ибся ли 

з аес ь То.11стой , и не нужно л 11 ч итать : «Тетупша Настасья>)? В таком 
е:�учае речь 11дет об Анаст. Фе;�.. А у:�рбах, которая под псе вцонимо�1 
:.Тст1ш Н астасън» изда.'! а  в 1 86 1  г.  в Моснве «Пе рвое. чтею1е ц.11 я 
нрсстьянсш1х дl'тей» .  

Стр. 5 9 .  строка 19 сверJ"у: «Гробовщ1ш» Пуш кина . входи вший в со
ста в тан называемых «ПОвl'стей Белюша» , был рассч нтан на читателя с 
111эощренны!\1, тонюш л11тературньш BH.}'CO�I 11 способного оценить тан'Jf' , 
напрю1ср, обращеюю : «Прос вещенный ч итатель ведает, что JПекспир 11 

Ва:1ьте р С нотт оба п редставили своих rробонопателей л ю;�;ып1 веселыми 11 

ш утл11вьш11 ,  дабы сей п роти воположностшо сильнf'е пораз ить наше вооб
ражениr.  Из �·важения н 11ст11не 111ы пе 11юже�1 следовать их пример�·. и 
п ринуждены признаться,  что нраР наше го гробовщика совершенно соот
ветствова.ч мрачнш1у е го ремеСЛ.}'» . 

Стр. 59, строка 15 снизу: « Н очь перед Рож;:(ество�f» Гогоп я - фан· 
тастическ11fi рассказ ив серин «Вечеров на хуторе б.:�из Динаныш» .  

Стр . 59 . строка 1 0  сниау: «Илиада» - :шичесная по1ма, приш1сыnае
��ая Го:\1ер�' ,  древнейший из с охранивш ихся п а�11ятюшов гречесной ;111-
те ратуры , рассказывает о п одвигах древних герое в.  Т олстой ш11еет в вид�· 
пере вод «Ил11ады» , сделанный Н иноп . Ив.  Гне;�;11че111 в 1 829 г. Перево;� 
:�тот отличается близостью к п одлиннику, сжатостью и выразительностью 
яэына,  но �-же для времен11 е го п оя вления был чрезмерно насыщен сла
вянивмами. 



Стр . 59 , строка 4 сниау: Феб - о;:�;и ц  нз гречес ю1х богов - не бож11-
тР.1ей, обитавших на горе О.:шмпе. Сын Зевса, )·правителя :\шра,  Фrб 
воз вещает л юдя:.\1 его во.:1ю 11 следн·г за ее 11с11 0.:шен11е:.\1. Н аруш ителе й 
з акона Зевса он н:� казы вает стре:1юш , 1 1)·с кае111ьш11 1 1з серебряного л�·ка . 

Стр. liO , cmpoi;a 4 св"р.1 у: Жорж З а и;�: (Санн) - псев;:�;он пм фран
цузсноfi 11 1юате:1 ьющы Авроры Дюде ван ( 1 80'1- l 8 i6) . Ее ;�;стекая повее т � .  
«Histoirro dн vёri taЫe G ri bo• 1 i lle» ( l s:. \ ) , говорящая о п охожден11ях маЛ J -
ч 1ша . 1шпш111нающе1·0 р �усского «Иван;)'l l •ку-;,�урач на» . была нере седена нн 
русскиit яаын в Jlондоне 11 изда на с соч�·вственны'l.1 п рrд11слов11ем Гr р
цrна . п о.:� за г.1 а вием «П охожденпя Гриб;)".:l Я» ( 1860 ) .  Д р �той перево;�: этой 
п овест11 п од TPl\I же нав вание111 бы.ч напечата н в Мос нвс в 1 8 6 1  г. ; 1 10-
видимому, �·по:.\1 1 1 нан11е ТО.:'IСТОГО OTH OC llTC Я 1 1менно к ЭТОМ;). перево.:ху. 

Стр . 60 , rтрока 13 ruuay: З о.т�отов, Васиш 1 й  Ан.:�.рее в11ч ( 1 8011-1 882.) -
педагог. работа вший,  гла вным образ ом. l' област11 начальнnго образ r>
вания.  Здесь Т олстоit , вероятно, имеет в виду ert1 рассказы,  в 1861  г. в�.1· 
ходившие отдел ьныъш вып)·сками поц об11111\1 заголовко11 «ДРд�·ш ка рас
ст1вч11к. Рассказы дедушки В аси:шя» . В 1 865 г .  «Рассказы дРд�·ш1ш В а

силия» выш.чи О'rдел ьньн1 с борником. 

ВТОРАЯ СТАТЫJ . 

�та статья,  п родолжение напеч:�танноfi в первl)Й кн11ж1щ «Ясной п о
ляны» , п rеднааначалаr.ь для февра.:'I ЬG кого но111ера,  но п оя ви.:1ась в третьей 
кю1нскtJ . В фе врал ьской книжке, в конце статьи Т о.1стого «0 сеободном 
воаникноnt>нии и разв11тии школ u народе», сделано п одстрочное редак· 
шюнкое примечаю1р : «Продо.чжекие Яскополякской шко.чы по кедостатк�· 
места НР может f.ыть напечатано в ;�том но111ерr» . Пензурная п омt>та второго 
номера - 21 февраля 1 862 г" что п озвол яет отнести нап 11сак11е второй 
статьи об Яско-Поля11(\КОЙ Ш JЮЛР к первой п олов11не феврал я .  

В А Т Б  имеетс я (Папка XIV) р�·коп ись, заключающая полный те кст 
данной статьи . Ока с остоит 119 29 лл . п псчей бу��аги, фабрики частью Го
варда , частью Н ов11кова, с:, невыде ржанной пагпкацпей черрз лист, совре
менной наш1са.к111п, с 11 оляю1 11 без п о.'Iей . Все JJJI . F0 , крО)!е л. 22 в видr 
четверт;)•ш к11 1111счей бума г11 ,  п одклеенной н .:'!. 23 .  П оследний ЛИС'l' 
ЧllСТЫЙ.  

Рукоп 11с ь в большей части п исана П.  В.  Морозовым, ташш же ночер
!iОМ сделаны 11 некоторые зап 11си в «ДкевкикР. Ясно- п олянской школы» , 
впервыР опубл1шовакко111 в настоящем томе . Лл. 1 1 ,  1 2  11 1 3  цел 11ком -
автограф Т олстого. Л .  1 1  пача;iо: «Все сказанное откос11тс я до препо
давакiя канъ Священной, та къ и русской , естестпеккоit 11сторi 11» . Л .  1 '1 об . 
(г.риблизите.т�ьно ка олн�· треть ч11стыit) копщ: <1Вотъ образцы 11хъ 
11сторiи ноР.аго 3авi>та·> .  В тексте переписчика очень много сделанных 
ЧРрнилами автограф11чесн11х вставок и поправок Т олстого. Среди этих 
изменений особое вю1мание rетанавливают на себе следующ11е.  

В статье приводятся рассказы учt>ников, «зап исанкыЕ: ими сам11ми из 
го.:ювы и с поправкою тольно орфограф11чРск11х ош ибок» .  Обращение 
к рукописи заставляет внести n <1то утверждение некоторые ограничения. 
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:В fJТД�ЛЬНЫХ С. l �'ЧаЯХ , бла 1•nда rн 'f о:IСТn\/у- реда нтору, В Дf'ТС' IШХ rас
с 1;азах, в1ц1шо. 1 1сп ра в" 1ена не 0-111.1 1 0J1ыю орфпграф1 1я . В от 11rc i;e.· 1 ы;o 

п р име ров. В фразr : «Аю·с:1 C JIPTf'JI с неба 11 удrр;на:r его р) ну, говоря» 
дсепр11част11е заменrно ТоJ1стым слов: н1 1 1 : << 1 1  гоnор111 » ll фравr : << 1 1 ове.'I 

�; · себе " до�r . где ою1 11 перевенчашtсЫ> уннчтожено «где >: . П Р р вона чаJ1 1,
ное «тогда 1 10.т�учrш Рах11 .-� ь» пере;�еJ1ано на : «тогд а уж Jlаван oт. ia .-i P�ty 
Рах11.т�м .  В п е рвонача.'! ЬНО:\1 тr нсте : «Жена ему все расснавала» Толстой 
зачеркнул « все» и добавил : «ЧТО Иос11ф будто хотел его убптL, а на нeit жс 
ннтьс я » .  В двух местах слово «темн1щю> ваменено слово;\! «острог» 11 т. ;1 . 

О п 1 1 r ы ваемая рукоп11сь типографсная , п о  ней статья наб1 1раJ1 ас 1, : 

1 ;а ран .1ашом раз��ечrны абзацы в виле значноп 11 сонрищенных П О:\IР'Г : 

« IIOB[aяl стр[ она]» , в двух местах , тоже сонр�>щенно, обозначены фамшшн 
наборщшюв, р�·1юпись сн :r ьно испачкана тппографсноft нrас 1юй . 

Помшю коп 1 1 1 1 начаJrа статыr , сделанной перс 1 1 11счи1ю�1 . на 1 : 1 . юн· rотс я 
гр1 1  а вт0 1· рафа Т озютого. 

:Это, во-первых , следующее обращt> ние к В . М. П оп ову , студент�· ун11-
верс11тета , ведавшему в Москве ДРJ�ам11  щурнаJrа : 

Вас[илiй] Мих айловичъ] ! Первая статья р аэборъ предостав
. 1ена на съi;денье цензуры, но наберите ее - можетъ и прой:
;�етъ . Есл и: очень пэуродуютъ, не печатайте, 2 ) Я[сноl П [о
:нtнская] школа посылается только малая часть . � Еще буде) 
а) Томашевской, 4) Лукашевичъ, 5)  будетъ Ив[анъJ Илlьпчъ] . 
О стать-В «раэборъ» напишите тотчасъ же . - 1 

:В несомненной с вяв11 с ;:i·rшr ш1сыюм, но отдельно от него, стоит второй 

а втограф на тш1 же зшсте . 
Въ случаt неустойки часть .Я[сноJ П[олянской] школы мо

жетъ быть напечатана какъ цtлое . 
В обоих автографах идет речь о мате р 11аJ1ах ДJJ Я ма ртовсноli юшщ ю1 

журнала . «Разбор» , цензурная судьба которого так бес п оноит 'l' ОJ �стогn,

равумеется, его статья в третьей ннижне : «П роект общего плана устроli

ства народных уч11лищ» .  Под «малой часть!f »  своей статы1 об Нснопо.'lнн

ской ш ноле Т о.'lстой равумеет страницы ру1юпис11, занятые ошюание�1 

преподаввння свящt>нной истории : первоначальная самостоятельная па
гинация пстальной части рунописи ясно �·кавывает на то, что она была 

дослана позднее . 
Третий автограф - ховяйствениа я ва111ет.ка ,  совершенно случайно по· 

аавшая на поля 1 л .  

КоФе 1/2 ф. 
Саха[ру] 2 ф. 
Свtчь ст[ еариновыхъ J 

и ря;:юм, вне свяви с этим перечнем , три цыфры : 1 8 ,  2 7 ,  30. 
ПерРд отдачей статьи в типографию Попов вачерннул карандашом 

два первых автографа (третий, написанный очень мелюш почерком, 

1 Упошmае�1ые в тенсте 11ме11а относятся к стуnе11та�1-у•u1Теля'1, ра бота вu111м 
в Толстовсн11х mнола х :  Анат. Нонет .  Тu ,lашевсному, В11. Павл . Лунашевю1у 11 Пв. 1 1:1 . 
Лвнсентьеву, пр1111имавш1ш участие в Н(ур1111ле �ясная 11011m1a» 11 помест11вmuъ1 в .lltllll llCCROllЬKO статсu. 
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r: r yч;i i i н o  уt \<'.ТТР ' r )  11 n 1н\ : 1 ;1 1 н ·:1 , 1 ; ;� р ;� 1 ц э 1 1 ю �1 Ж t ' ,  " 1 1 1 н ·о• 1 1 1с:н•1 1ныt ·  11 р ;� 3 110-

" •) р а ; н1ыt ·  1 1 ощ •.1 н � ; 1 :  1;а 1 ;  в а nтограф 1 Р1ссноii  частн ! J) II 01 1 1 1c 1 1 ,  та1; 1 1  в те нстс 
1 r е ре п 1 1с • 1 1 1 1;а , 0'lf' ll l >  тщ.1·1 ,• : 1ы1 0 IJЫ Bf')Jl'HHO�I Т о:tСТЫ�! . n трс>х случаях 
1 1 1 н 1 p u n 1; i 1  П опова }Юа; но п рсдп о. 1 0ш 1 1тс. 1 ы10 оп равдать страхш1 l l t' J H:д цен
з уроii  l: 1 1 ят11 СJiучаях он дсiiствптельно пспра влнет ош1161; � 1  руно1 1 1 1с 1 1 .  
U с ё  оста.'! ьное - про1 1зrю.1 ы1ыс 11с1;ашсн11я аnтор11з щ.юванноl1 То:1стон
с 1iОЙ ру�-;ош1с1 1 .  Онн nы;, ваны очсшцньш стре}1;1енне�1 улучш ить. с точ1.;r� 
з рl'нин редантора , «1Jыг:1адиты> тенет Т олстого ,  но зачастую ухудш ают 
· ·го 1 1  обнаружпвают у П о 1 1 ова недостатон чутьн язьша . Б\I}" , на1 1 р 1 1 -
' t с р ,  н е  нравптся ч11сто- н а р одное выражrнпе : «наше:� 1;ю1ень ,  1 1 о:юж 1 1 :1  л 
l 'OJIOBЫ»,  11 ОН 1 13МСНЛРТ его : «нашел на�1ень, п олоаш. 1 п о;�, ГOJIOBj"» в '). [ 

.ШПТИЧСС I;j ю фраз у,  очень хорошо передающую стре}111те:1ьность обозна
чае)юго е ю  действш1 : «нто п од сто:� , nто на стол» , совершенно 1 1а1 1 р ас 1 1 0  

вста н«шется глагол : «:rез» . в ., всех случаях с:1ово . «rжели», nOTOJJO• ·  1 1 0-
стоnнно уп отребляJюсь Т олстым 11 в ра3 говорноii рс•ш , 11 в ш1сы1с , 11 в 1 1 1 · 

• 1атп ,  он 1 1с11равлнет на бо.1еr употрсб11тс.11ьнос : ссл п .  В резул ьтате в �1а р
товс1;оii rш ижке журнала п оявилась нс l,татья ТОJ1стого , а стат r .п 
Толстого 1 юд реда�щ1 1ей П опова. В таном шцс ,  обогащапсь, г. 1 1 р очl'�1 • 

. щ1 •ыюiiш r ш11  случаiiньп1 1 1  п намсренны11111 1 1cнaжel!IIП)Ifl  перnонача. 1 1 .ного 
Т о.1стоnс 1н�го тенета н н 1 1  раз у не п одверга ясь авторс1;0\1у 1 1 с реС)IОтру,  

она восп ро1 1зводилась и nпоследствии. 
В настонще�1 И3дании nоспроизнодится тенет «Ясной полпны», IJыncpeн

ныii 1 1 0  ру1; 0 1 1 1 1с 1 1 11 освобож,1енный 01· болыв пнства п опра лон l l опова . 
В п рочс)I , в не1юторых случаях �1ы отступаr�1 от ж урнаJ1ьноrо те nста 11  

1 1 ечатас)! п о  руно 1шс 1 1 , в CJ1y•iac ссJш те шш другпс выражения были CJty

• ialшo 1 1 ропущ�ны в 1 1 ечат 11 шш ис nашсны наборщ1ша �m .  Т очно та 1; жr )!Ь! 

ннос rш в те нет 1 1  те фрааы, ноторыс быJш ис ю1ю•tены 1 1з текста «Ясной 
П ОЛ Я НЫ» 110 l \f' J l3j'p!lbl:II УС J! ОЛНf Ш .  Лс1• .)ТI! 1 1с 1 1рав.11ешш , внr:сенныr IIIO! l l  
п тенет 11здан11 я ,  ) !Ы пт�1v • 1аР:11 здес ь с соотвстствующю11 1  обънсне 
н и я �ш 

Стр . 79 ,  строка 1 1  сн11з у : в.иссто: С а в 1 1 н  - румяны i i ,  в «Яснлп 
поляне» : Савпн - :по р у�шный ,  слово: ; 1 т о  вписано Поповы.м (1>аран
дашо.м) . 

Стр . 80,  строка 2 1  снизу : слов: п охожее на :�:rентричr,сюtй тоn в rелах, 
в «Ясной поляне» нет: восстанавливае.м в те�;,сте эти слова , произвольно 
вычер�;,нутые в ру�;,описи Поповы.�� (1<арандашо.м) . 

Стр . 81 , строка t ё>  сверх у :  слов: что учптеля уже не слышно 11 н�:: с,1уш ают. 
в «Ясн ой поляне» нет ; восстанавливаем п о  ру�;,описи эти слова . проиаво.�ъно 

вычер�;,нутые Поповым. 

Стр . 82 ,  строна 5 сверху в.место: ;:�дн радости ш у�1а в «Ясной поляне» 

для шума слово: радости выброшено Поповым, i;,ai;, излишнее . 
Стр . 8� , строиа 1 8  сверх у :  в.люсто: положиJТ в головы в «Ясной поляне»: 

под голову. Испрамяе.л� nроиаволъную поправ�;,у Попоаа . 
Стр . 8 5 ,  строиа 1 0  сверху : вместо: нланяться? в «Ясной поляне»: п онла

няться? Исправляем по ру�;,описи . 

Стр . 86 ,  строnа 9 сюшу : в.место: на�; это дела.ют с вященные 11стори11 
З онтаг 11 т .  п . ,  tJ «Ясчо й пол.чне» : иаn это �еJrают в учебюшах З онтаг и т. п .  
В :нсурпале mci;,cm иа.л�сне1t Поповы.�� п о  цензурны.�t сообра:J1сспия.1t . 
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Стр . 8 7 .  стропа 9 сверх�·.: слов: Н:ан 06ы1шовl'нно конча.ч: я рую1 бн рытл· 
НЯ'I . в «Ясной no:r"ч11e» нет , слова эпш , вычеркпутые ПоповыАt по ценаурны.1� 

сообра:нсепия.ц, .цы восстапавл1tвае.1t по автографу. 

Стр. 88 ,  стропа 11 сверху : в.иесто: б:1ещуЩРГО в «Ясной пол.чне»: бле· 
стящего Иска:J/Сение. явно пару1.иающее общий с.lf,ысл фрааы .  

Стр. 92 ,  стропа 20 снизу : слов: Л 1 1олагаю 11:011чп.ч не оетавшш юн 1  Б1 1б
лии пет в «Ясной пол.чне» . Вс.ч фрааа иа.1tепена в си.�у ценаурныз: услови й .  

Стр . 9 2 ,  строна l снпз�· : f!Atecтo: печа. 1 ьно- 11звРстн;ую в «Ясной по

.tяне»: печальн�·ю извсстн�·ю исправ.�.'lе.\С 110 рукописи . 
Стр. 96 , строна 10 синз�· :  слова : 1 10  собствснно�1у npo11a110 1 ыto вычер1:· 

нуmые Поповы.и, (кара1tдаш0Аt) . •  1еы r;осста11ав.q,ивае.ц 110 рупописи . 

Стр. 9 7 ,  строна 3 сверх)· :  в.11ссто: нашего царя в «Ясной поляие» : о�ного 
царя. Фрааа иаменеиа по це11аурным условияАt. 

Стр . 1 0 1 ,  строна 1 'i cnepX)' :  вместо: нто под сто.1 в «Яcnoii, полщtе»: нтn 
.Тiезет п од стол , Стилистическая поправка Попоqа , 

Стр . 10 1 , строна 1 (t  свсрХ)' :  с.�ов: Л на�еюсь i.:ou •ia.ч: п оnторят1, с 1·0 здес1 • .  

в « Flcuoй поля11е» иет: печатаем по рукописи . 

Стр. 1 02 ,  стпона 1 4  свсрХ)' :  с.�ова: сукина сын;:� ,  нет в «Яе11ой пол.чне» , 

gероятно ПопоtJ выкинул их по сообра:нсепия.ц благопристойности: печа

т.ае.ц по рукописи . 

Стр . 102,  строка 1 сн11з�· :  слов: с овершенно и наче в «Ясной пол,.чн.е'> 
нет; мы восстапав.�иваем про1tавольпую от.1tену Попова . 

Стр . 103,  строна 5 СНllЗ )' : в.иесто слов: 11 забыли третью доназате.аьстn�·
в « Flcnoй пол.чне»: третью доназательству и эабьш и .  

Стр. 109 ,  строна 6 сн11зу :  вместо: а н с  трат11ть в «Яс11ой поляне»:  и . 1 1 1  
тратить Ощибка наборщика , искажа�qщая смысл фрааы: псчатае.1t по ру

кописи. 

ПРИМЕЧАНИЯ . 

Стр 7 1' ,  строка 7 сверху. Бпблия - собранщ· про1 1звсден1 1й рел11-
r1юзной литературы, пр11энаваемо11 в христиансной 1 1  иудейсной рел11гиях 
священным.  Разл11чают б11блю1 христ11ансную и еврейсн)·ю . Первая.  
нроме нниг, входящих в состав е врейсной библ11 1 1 ,  заключает еще ряд 
произведений древне-хр 11стиансной литературы, 'Iак на:зываемыii Новыlt 
завет. Еярейсную часть христиансной библи1 1  называют Ветх1 1й :Jавет . 

Стр .  89, строка 4 сверху. Псалтырь - собрание ста пятидесяти псал
мов, религиозных песнопений,  сочиненных по преданию частью { i2)  Да

в11до�1. частью другими л 11ца.ш1 . Псалмы пелись под акномпане)1ент 
)f)'Зынального инструмента - псалтиря. З атем название инструмента 
перешло на сборнин 11еснопен11й .  В старинном об)•чеюш грамоте псаатирь 
занима ш очень большое место. 

Стр. 78, строка 1 спиау. - Толстой ошибся : пост)'Пl lВ в 18 '14 г .  n 
Назансний университет по разряду арабсно-турецной словесности,  перейдя 
через год на юр11дичесн11й фанультет, он оставил Университет весной 
1847  г .  

Стр . 8 2 ,  строка 15 сниау: Г-н У. - под дТШ\1 1 1ющиаJ10:11 скрывается , 
по всей вероятности, Николай Васильевич Успеиск11й ( 1 839-1889) -
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двоюродный брат Г.'1Рба Ивановича УспенСК()ГО, беллетрист-народю1к. 
Он был знакш1 с Л .  1-1 .  Толстым, живал у него в имены1 ,  принимал уча
ст11е в делах ш колы и журна.11а, о чем он говорит в своих воспоминаниях : 
«Из прошлого» (l\I . ,  1 889,  стр . 37 ) . В апрельской «Rю111ше» «Ясной по
. 1яны» был напечатан его рассназ «Хорошее житье1) .  А. А .  Эрленвейн , 
один 1 1з  уч11те;�ей Ясно-Полянскоn школы ,  перещ1;1,авая в 1 884  г. треть-
1ш 11здание111 «Детс1ше рассказы для семьи и ш колы» , заю1ствованные 
из «Ясной п оляны». переч11сляет в пред11с.:юв111 1  n перво)IУ вып усну тех 
. :ш ц ,  «которые тр�·дам11  r воими бы.:ш  виновю11>а11111 появлен11я в с вет 
1 1 ре;:�..11агае�1ых рассказов» , 11 среди нпх называет 11 Н .  В. УrпЕ'НСnого. 1 

Стр . 83,  строка 1 сверху: М .  - п о  всей вероятности, Морозов Ва
силий.  Он не раз упо)шнается сред11 учеников в «Дневн11ке Ясно-полян
скоn ш 1>олы», впервые печатаемо)! в настояЩ(';\I то"1е .  П о;�. именем Федыш 
описан Толсты)! в статье «Кому у кого учи1·ься писать, крестьянским ре
бятам у нас, или нам у крестьянсю1х ребят?» П од тем же и:�.1еНРМ То.1стой 
;�.ал его портрЕ'т в первой статье об «Яrно-полянской ш коле за ноябрь и 
декабрь меся цы�> при ош1сан11 1 1  ночной з ю1ней п рог�·лю1 в лес В настоящей , 
второй статье об «Ясно-п о.11янской ш коле» приведен,  под бу1>вам11 В .  1\1 .  
Р Г О  истор11чесю1tt пересказ . Т олстой са111 раскрыл, кто скрывается под псеn
...1онимо�1 Федыш, в п рР.;:�.11словю1 н рассказу Морозова «3а о;�.но слово» , 
напечатанно�1 в «ВЕ>стюше Европы» за 1 908 г. Морозов - а втор книги 
«Вос110)1 1 1наю1я о Л .  1 1 .  Толсто"1 учею1ка Ясно-полянской ш колы Васи
лия С•гепановича Морозова�> .  П од реданцией 11 с примечаниюш Алексея 
Сергеенко, изд. «Посредюш» . М. 1 9 1 7 .  С'1 . о нем ншне стр . 625 .  

Стр . 83,  строка 2 сверху: Авраам - по-еврейсю1 значит отец множе
ства - согласно биб.1ейсной легенде , по."'lуч11л повеление божие итти 
11з родного города Ура в землю обетованную, т. Е'. Па;�естину, в которой и 
поселился. E;\IY было предсказано свыше , что его п отомство сделается ве
шш1ш наро;�,ом. Учен11ческий рассказ , приводимый Толстым, основан на 
22 -й  главе библейской книги Бытия . 

Стр . 83 , стрlJка 6 сниау: И .  Ф. - по всей вероятности , Иван Фоканов, 
не раз упо)шнае)1Ыfi среди учеников в «Дневюше Ясно-полянсной ш ко:�ы» , 
впервые опубл1 1 1юванно111 в настоящем томе.  Рассказ И .  Ф . ,  приводимый 
Толстьш, основан на 2 7-29 главах библейской кнпги Бытия. 

Стр . 85,  строка 1 свср:rу: Т .  Ф .  - п о  всей вероятности, Тарас Фока
нов, тоже неоднократно упо)шнаемыii в «Дневю1ке Ясно-полянской 
школы» , впоследствии он был стороже111 мог1шы Толстого. 

Стр . 85 , строка 1 сверху: Иосиф - п о-еврейски знач11т прибавление -

по библе!iс1юй ле1·е11;1е старший ив двух сыновей патриарха Иакова от его 
любимой жены Рах11:1 1 1 .  Проданный в Египет, Иосиф ста:� правителем этой 
страны. Rостп его были перенесены Моисеем в П алестину. Учrн11ческий 
рассказ об Иосифе , приводимый Толстым, основан на 3 7-!1 1  главах 
библейской нн11г11 Бытия . 

Стр . 86 , строка 9 сниау: Зонтаг Анна Петровна ( l i85-1 864) , урож
;�;енная IОшнова , 1 1лн1янюща В .  А. Жуковского, детская писательюща , 
автор «Священной истории для детей» { 1837 ) , вьцержавшей девять 11зданий .  

• Пгорь l 1;1ы111r11 11li . ";на 11�ар,1ск . 1 n  обыск в Яcl!on 11о:шне в 1 862 г . •  - •Звенья•, 1 .  'тр . 378. 
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Стр. 87, стр01;п 15 сверху : Лот - по uпблеitсной легенде ШIРМRНJПШ 
Авраама . Согласно легенды , он спасся во вре111я гпбе.11 1 1  C (\ 10,ia , кото
рый за вел11чайш11е безз а.�юн11я жптелеli 1 1стреб:1ен был нРбесньщ огне�� . 
«Исторпя Л ота п его дочерей» 11зложена в 1 9-й  гла ве ню1 п 1  Бытия : до

чери напоил11 своего отца 11 от них произошло п отомство, получившее 

наименование Моавитян 1 1  Аммонитя н .  

Стр . 87,  стро1�а 16 сверху: По б пб 1ейскому сна:! анию у И уды, сына 
п атриарх:�. Ианова,  бы.10 трн f'ын,1 : И р ,  Онан 1 1 Ше:1 ; нз н н х  Ир 1 1  О н а н  
были «у�1ерщв.1ены» богом at• н счест1 1е (с111 . 1-ш 1 1 г�· Бытия, 1' . 1 .  38 ) . 

Стр 89, cmpor.a 9 сверху: Самсон (Са мпсон) - по u иблеiiской легенде 

с удья Израпл ьский .  Б ибJ1ей:ская J1сгенда р ассказывае1" что он был одарен 

чудесной силоii 1 1  часто п оражал ф 1 1л 1 1ст1 1111лян . Схваченный пр11 с о;1.сil 

ств1ш своей жены ,  ф1rл11с·г11мJшнни Дашшы, Самс он бьт осле пле н О н  
п огиб п од развалннамп разр�ушенного 1 1 111 храма язычес ноl'о бога Дагон11 

Стр . 80, стр01;а 18 сн. и зу: 0 13ЗII (Оу:JН) Роберт ( 1 7 7 1- 1 85 8 )- ангш11i 

с1шr1 соц1 �ал11ст утопичесного направлен ия,  1 1злшюш11 1 1 1 ii сво 11 идеи н 
кнпге : «'Гhе book of ne\v \vorld» ( 1 8 20) , в кото р ой между nрочпм он доиазы

ва:� необхо;:�:шюс·гь общего 1 1 сонместного восш1таю�я детей . 
Стр . 89 , стро1�а 11 спиау: Гомер - имя п ользующР гоr я  111ировой 

славой древнf'- греческо1·0  поэта, предпо.:шгаемо1·0 творца �1 1 1 1 1ческих п озм
« Однссеш> 11  «Илпады» . 

Стр . 90, cmpor.n 7 сииау: И. М: . - п о BCPit ВР JЮЯ·1·ност 1 1 , И гнат11it Ма-
1;аров, не раз �уп о�шнасмыn сред11 �·чl• ю 1 1юв в «Дне в н п ке Ясно-п олянсной 
11щоJ1ы » ,  ноторыit впервые печатается в наrтояще111 тоА1е . П р11 веденна я 

Т олстым работа его - псресназ с nангельсноii  .-югснды о nк�•11!ев1ш Хр11-

сто�1 с учеюшамп п асхальнпго а гнца неред свопм11 добровольными стра

данпямп .  Е вангел псr М атфей 11овествус1• об :-�том в ГЛЮJl' 26  f'Воего рас
f' кааа,  l\1нрн - в г.ча nс 1 1, и л �'на - в гл аве 22 .  

Стр 91 ,  строка 1 7  спизу: Р .  Б .  - 1 1 0  всР i1  вероятнОС'!'П ,  Роман Б ог
;�анов,  нrскоJ1 ыю раз у110)1 1 1 11аР111ыr1 средп учен н иов в «Днешшке Ясно- п о
-шнсноii шноJIЫ» . E l'o рассказ о прРдатN1 ьстве И уды п ереска зы еает сван-

1·ельскую� :1Р l'снду, 1 1:з .1ожrнн�·ю t• nанге.тшстом :Матфеем n rJ1a вe 26 с воего 
рассказ а .  Марном - в г.тт а вr 1'., .П �·ной - в г.т� а ве 22 1 1  И оанном n главе 1 8 .  

Стр. 92, rmpor.a 10 сверху: СРз острпс ( 1 2 83-12 1 7  , ю  н .  э . \  - один 1ш 

фнраонон, 1ю·горыii, cm· . .  1 af'HO �1f'rf' 1ща рным п ред::� нпям, воз вел Е пшет до 
вt>ршпны могущест11а . 

Стр. 92 , cmpo1za 12 снизу: Се11111рампда - вместе с Н шю111 ,t\f'I't'Hдapнaп 

основател ьюща горо;\а I l шrе шш п Асспр11iiской монарх1 1 1 1 ( 1 2 73  ;(О н.  з . ) .  
Стр. 93 , стро10а 1 4  сверху: М:стпсл а в  - 1 1мя целого ряда русскпх кня

З( · i i . Брячпс .'l а в  - Шtfl несноJ1ышх ннязr i i П олоцноi\ :зf'мл п ,  Б олrсл: ш  -
т1я нес ко. 1 ыmх герцогоn 1 1  норолей П от,с 1шх нз дома П ястов. 

Стр 93 . стр01;а 1 сп11.1у: В. Р .  - 110 все \1 вероятност п ,  Bar . Румян

це в ,  не раз у1 1 0�1 1 1нае�1ыii !' ред11 уч!!ншюn n «ДнРв11 1 1не Яс но- 1 1 0. шнскui\ 
шко.1ы» . В стат1,с пр11веден сдРланныii 1ш пер!'сназ п е р вых С'l'раннц «Н ор
�1ансиого периода» П огодпнэ . Оттуда же взя·г )Jaтep11aJ1 для п р11в1•;хен
ного несколько ншне пересназ а В. М (по всей вер оятности , Вас илия 

Мороз ова) . 
Стр 95 . cmpm;a 2 сн.иау: ttу.1 11 н овсна я бптва п р оир � 111ла 8 сентября 
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1 3 80 r. , на Rулююnсном поле , межп�· руссншш и татарами. Руссних 
возг. 1ив.1н. 1  Д1 1митр11й Дuнскоl!, татарам11  1 1редво;:�,нтельствова;1 Maчaii . 

Стр . 100 , строка 3 с1щау: Rрымснан нампания - сосредоточенные 
преимущественно в Крьшу военные действия Восточной войны ( 1 853-
1 856) между Россией и союзом Англии,  Турции, Франц11 1 1  11 Сарди
нии. 

Стр. 101 , строка 20 сверху: Тильзитсний мир - мнр между Россией 1 1  
Пруссией с о;:�,ной стороны 1 1  Францией - с другой, заключенный Але
ксандром 1 11 Наполеоном в Т 11льз11те в 1807  г .  

Стр . 101,  строка 10 сниау: «Немец,  мой товарнщ» - учитель Ясно
Пшшнс1юii школе, Г. Ф. Rеютер, не�iец, прпве::�енный Толетым 11з Гер
.мани11 весною 1 86 1  г . ; см. о нем выше, стр . 508 . 

Стр. 102,  стро1;а 12 сверху: Берез11на - левый притон Днеп ра.  В ноябре 
1 8 1 2  г . , благо;:�,иря ошюшност11 адм11рала Ч11чагова , руссю1с не с умели 
удержать при переправе через Берез11ну остатки французских войсн 1 1  
даже потеряли часть п олновых обо:юв.  

Стр. 105 ,  строка 16 сн.иау: Бернадсю1й - а втор ню1г1 1  «3rмлн 1 1  .т1ю;J,1 1 ,  
иJ1 1 1  ж11во1 1 11сные происшествия 11 рассказы 1 1 з  быта ниро;J,ов, ашзнн жи
вотных 11  01111сан11е пр11мечательных 1 1  доетопрпмечательных МРстностt'JI 
всех пятн частей света» , ;:�;ва то\tа , в 1 86 1  I'. вышлн вторым 11а;:�;ан11ел1 

Стр. Н/5 ,  строка 6 сниау: Авгj·ст- Ви.1ьгелы1 Грубе ( 1 8 1 6-1884)  -
немец1шi1 1 1eдai'Ol' 11 писатель.  Бо.1 1,ш11м распрсстранен п ем п о.1 ь'!ова.1 с н  
его учебюш н11зшеii ар11ф111етшш : " Leitfaden l ii1· das  Reclшen in  d" !' 

Eleшentarschule» ( 1 ! Н 2) ,  в ноторо,1 Грубе внес особый ме10;.�; ДJJН об .\ 
чення детей основным законам ар11ф�1ет11 1ш , основанныr1 ш1 1 1зj"JеН11 1 1  
свойств ч11се:� первоii сотю1 .  В России метод Грубе 11р11меннл 1 1  Евту 
шевснпй,  П::1ульсон , Воленс 1 1  ,.;: р .  педагоги .  Толстой резко J!ЫС'ГJ"П<� . 1  

1 1 ро·rи н этого метода (см . стр. 1 0 5-109,  292 -300 ) .  
Стр . 101) .  строка 11 C'Uuзy: Парлей - псевдонпм амер11юшсного ш•

Дflгог. 1  Гy.\\Jll'la (G1юdricl1 , 1 7 93-1860) . Слов<� '1'0J!C10l'O несомненн • .  
относлтсл н ню1ге : «Рассю1зы ююринанца Парлея о Еврош· , Аз11 1 1 ,  Афрнк , ·  
11 Амерннс Перевод с английского» . Спб .  1837 .  

Стр 106 , строка 14 сверху: Гракхи - 1ш111сю1й плебейсн1 1ii род, на ко
торого выш.1 1 1  два народных тр11буна , - Тибериii ( 1 63- 1 3::! до 1 1  . . , ) 
11 Най ( 151-121  до н. э .  \ .  Первый п ровел де111онрат11чесю1ii земе.т�ьны\1 за
кон 1 1  был убпт п рот1 1внина1111 1 . Второй провел неснол ько де111онрат11< 1"
с1шх занонов, ограю1ч1шших власть сената . Ногда во время волнений воii
сна сената о;:�;ержаJш верх, 1\ай Гракх 11 р11назал рабу j'бить себя. 

Стр . lОв ,  стрОl;а 15 сверху · Папа Григорий VI I ( 10 73-1085) боро:1сн  

за главенство 1 1 ап  1 1  п одверг жестоно�tу унижению гермuнского п�шера
тора Гrнрнха 1 \Т . 

Стр . 106 . строка 12 сн иау: l\fuнo:irй Томас ( 1 800-1 859) - а11гл 1 1 1!сю1й 
11стор1 1 н ,  автор очень понулнрной в е воr вpe\!fl «Истор1 1 1 1  Анг. 1 11 1 1 » .  где uн 
HllJIЯeтcя т1 1пичней111 1 1м представ11те.1е�1 так называемоii «художРственной 
школы». 1шторая стремится больше к пзображению 11с 11холог111 1  «Ве:11 1ю1л 
.1юдей» 11 н ж11воп 11сноii передаче «вел11к11х с обытиii» ,  'IPM к п од:111нно�1у 
истор11чесно,1у анflш1зу. 

Стр . 106 , строка 12 сн изу: Тьерри Огюстен - французский 11стор1ш , 

543 



тоже представите.,ь «художественноli школы» , в произведениях нотороrо, 
по словам Герцена, «событ11я и инд11видуальност11 воссоздаются с какою-то 
художественной рельефностью» , который «писал рассказы, а не философ
ствован11я по поводу историю> . 

Стр . 106 , строка 2 снизу: Берте - речь идет о книге Н .  Берте «nрат-
1;ая всеобщая 1 1стор11я в простых рассказах» , которая с середины пяти
;�.есятых годов выдержала четырнадцать издан11й. 

Стр . 10 6 ,  строка 2 снизу: Кайданов Иван Кузьмич ( 1 782-181.3) -
профессор Царскосельского лицея, автор многоч1юленных учебников 
по всеобщей 11  русской 11сто1ш11 . Здесь  разумеется,  вероятно, НJШ «Краткое 
начертан11е всемирной истор1111» ,  Спб.  1 82 2 ,  или «Краткое начертание Рос
сийской истории» , Спб. 1 83 4 .  Обе нн11ги п ользовал1юь большой популяр
ностью 11 выдержа.:111 много 1 1здан11й . 

Стр . 10 7 , строка lО свер�у: Митрофанушка - действующее лицо в «He
;i.opocJie» Фонв11з11на . Стародр1 говорит его � �атери , что география и опи
сание зе�1л11 «на первый случай годилось бы и к тому, что ежели б случ11-
:�ос ь  ехать , так знаеш ь, куда едешь» .  Она отвечает на это : t1Ax, мой ба
тюшка ! да 11звозчик11-то на что же? Это 1 1х дело. Это таки и наука-то не 
дворянская. Дворянин только скажи : п овез 11 меня т�·да , - СВfЗ)'Т, куда 
повелиш м (действие I V, явление 8) . 

Стр. 107, строка 1 сн,uзу: Арсеньев - речь идет о книге Арсеньева 
«Краткая всеобщая география» , Спб.  1 8 2 3 .  

Стр. 10 7 ,  строка 1 сн,изу: Ободовский Александр Григорьевич ( 1 796-
1852) , автор многочисленных учебников географии. Здесь разумеется , 
вt>роятно, «Всеобщей географ111 1  �·чебная книга , принятая для �·потребле
нпя в учебных заведен11ях Министерства народного просвещения» , шесто� 
нзд. Спб.  1 8 5 0 .  

Стр . 1 0 7 ,  строка 1 спизу: Семен Никола�>вич Сl\1арагдов ( 1 805- 1 8 7 1 ) 
историк, адъюнкт-профt>ссор А:�енсандровского лицея в Петербурге и 
преподаватt>ль истор1ш и географ11 1 1  в разлпчных сто:1 11чных учебных З <J 
ведениях . Им состав:�ены отдельные «Руководства к познанию ;�.ревней ,  
средней и новой истор1111» , а также «Краткое начертание всеобщей исто
р1ш ;�.ля первоначал ьных учи:шщ» ( 1 8 4 5 ,  9 изд. 1 860) . 

ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ . 

Третья и последняя статья о Ясно-полянской школе напечатана была 
в апрельской ннижке «Ясной поляны», 1 1меющей цензурную п011ет�· от 
22 мая 1862 г. 

Ни рукописей,  ни типографских материалов (гранок, версток) от :>той 
статьи совершенно не сохранплось, 11 нет возможност11 судить подверг ли 
Толстой каю1м- н1 1б�·;�;ь редакторсюш из�1ененияl\1 отчет учитеJ1я рисова
ния Келлера ,  вста вленный им в свою статью. Непзвестным остается также, 
не было ли изменений в тексте самого Толстого, на подобие сделанных 
Поповым во второй статье . 

Журнальный текст статы1 , искаженный довольно значительным ко
личеством опечаток, в дальнейших воспро11зведею1ях подвергался 11з�1е
нениям . Пр11 настоящt·.\1 состоянии истории печатных текстов То<1стого 
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нельзя сказать, l(ем :>ти изменения сделаны, а 111ежду те�r иногда ою1 бы· 
вапи дово;1ьно значи1·ельны. Таи,  напр11111ер, в теисте «Ясной п оляны» 
(повторено 11 в настоящем издании, стр. 1 1 2 ,  строна 1 сн11зу) ч11таем : 
«Ответ легок д;1я фив11олога , и вообще д.ТJя человена с здравьш смыс:�о:\1 , 
ноторый скажет» . Н ачиная с издан11я сочш1ен11й 1886  г . , это место пр11ня.ТJ0 
такой в1щ : «Ответ легок : не ф11з 110.;юг, а простой человек с здравым с111ысJю�1 
скажет» . В другом случае в журнальном теисте читаfм : «отвращение пр ред 
наготой , перед наглостью разврата - стыдо�1 женщпны». Издаю1р соч11-
Иf'н11/i 86 1·. и всt> последу10щ11е  1 1з�1еня10т это :\1есто таи : «отвращение пред 
наготой , пред бесстыдrтвом женщ11ны>�. Н астоящее пздаюrе (стр. 1 1 3 ,  
·строиа 1 6  с верху) оставляет журнdJ1ьньш тенет, толкуя слова : «пере;� на
г:юстыо разврата - стыдом женщины» , rшк : «перед наглостью разврата, 
унпжением женщпны» . 

Некоторые измененин ,  надо думать, ст11рап11 особенности реч11 'l' ож: rого. 
Таи, падание соч11нен11i i  1897  г. впервые �·ничтож11ло старинное «пробо
ва., диш нант» , зю1ею1в его, нан и все последующпе издания, сJювам11 : 
«пробова.ТJ д11с1;ант» (стр.  120 ,  строка 3 снизу) . 

В 11здан1 1и 1 8 8 7  г. впервые исчезло характерное : «Ско.ТJышх бы м,уче
нпii нзбавнлись несчастные дет11» , заменившись гра�шатическп бо.,ее пра
в1шьньш,  но лшненным налета старпны : «От скольких бы мучений . . . 
(стр . 1 22 ,  строна 5 снизу) . В том 11 другом с:�учае восстановлен журналь
ный текст. 

Вообще тt• 1;ст «Нсно/i по.ТJЯНЫ>) п оложен в основу нас·тоящего 1 1здан11я, 
с исправJ1ен11е111 очевидных опечаток и неноторымн отступлt>ниями,  оче
в1щны11ш из следу10щ11х сопоставленпй. 

Стр . 1 1 5 ,  строка 7 снизу : в.11есто: потребность наслаждения искус
ством и служенпя искусству лежат - в  «Я спой по.аяне>): п отребность насла
ж;:�;ения пснусство111 п служение иснусству ;�ржат -

Стр . 1 1 7 ,  строка 9 свррху : вместо: понятие более об отношении ли
ний по  их величине и и� направлению, - в «Яспой поляне»: понятие бо
лее об отношении линий по их величпне 1 1  пх направлен1ш. 

Стр. 1 1 7 ,  строка 9 снизу : вместо: разделенных одинановым11 едию1-
ца111 1 1  - в «Н. П.>>: разделенные о.иинановыми ед11ница11111 .  

Стр. 118 ,  строна 8 снизу: в.иесто: стремление н самостоятельп<>Сти , 
которое вредно ую1чтожать - в «Я спой по.ая11,е>): стремление н самостоя
тельностп,  нотору10 вредно уничтожать. 

Стр. 1 18 ,  строка 1 снизу. вместо: копировать, таи нан мало таких, -

в «Ясной поляие>): ноп1 1ровать, нан мало тан11х, 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Стр . 111 , стро/;.а 9 сверху: Учитель р11сован11я - Г .  Ф. Келлер ;  о не111 
см .  стр . 508 . В третьей статье о ЯснопоJ1янской школе ему принадлеж1!т 
то:1 ьно невначительная част�,, озагJ1авленная : «Р1юоваю1е1) (стр. 1 16-1 19 ) ; 
несомненно, что и эта част�, была подвергн�·та Толстым некоторой обра
ботке, преи:\1ущЕственно ст1r.11 1стичесной (с,1 .  выше стр .  533) . В «Дневнике 
Ясно-полянс коn школы» сохран11л11сь рисуню1 Келлера, 11з которых 
ясно виден чисто технический характt>р его рисования, тесно связанного 
с черчt>н11е111. 
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Стр . 113 ,  строr.а 10 сверху: И:11еется в виду нартнна А. А. И ванова 
•Явление Христа народу�>, над ноторой он работа:� в Р 1н�с более 20 лет : 
В 1 858 году она была выставлена в зале Академ11 1 1  Х)"дш1•еств 11 произвела 
большое впечатление на публику; о ней много говорилп и писали, кан о 

ново.м выдающемся произведеюш руссного 11Ск)·сства. 
Стр . 113 , строка 14 сверху: Среди народных л;убочных нартинон бш1ь

ш 11111 успехом поJ1ьзовалась карт11нна , 11зображающая похождеюш Иоанна, 
а рхиеписнопа Новгородского, ноторый, услыхав в сос)·де , в нотором 
он держал воду <�беса боробрюща в воде�> ,  - занрестпл СОС)'д, вытащил 
оттуда беса,  сел на него верхо:11 , съездил 1ш. не111 в Иер;усал1ш, где прп
ложился н святыням 11  вернулся назад .в  Н овгород. (Д.  А. Ровинс1ш й ,  
«Р)·сские народные нарт1 1юш1>. Спб. 1 900 , стр. 329 .) 

Стр 113 , строка 15 сииау: Нвартеты Бетховена последней эпохи был11 
написаны 11111 уже в старостп . иогда здоровы.' его с11льно пош атнулось 11 
он почти соверш енно п отерял слух. 

Стр . 115, cmp<ma 20 снщу: Платон (427-348 до н. э . )  - греческий фи
лософ 11деалпст, основатель философсной пшолы, 1 1звестной п од названпе�1 
Анадем1ш .  

Стр . 121, строка 5 снизу: Шеве (Cheve, а не Chevet) Э миль-Жозе.(>
Мор11с ( 1804-1864 ) ,  по образованию врач, осноЕатель '1�·зынальной 
шнолы, в ноторой он пр1"1енял особый �ieтo;i. цыфирной нотации �1у
вынальных нот, изложенный 1ш в нниге : «Metode elementaire de musi
que ,·ocale > / 1 860) . С)·щность :11ето;�.а Шеве вак:�ючается в том, что в нем 
семь знаков, составляющих мувьшальную г��ш�·.  оuозначаютсп семью 
первыми цыфра:о.ш . Идею этого :11етода Шеве ваи�1ствовал у Руссо, но
торый в б рошюре : «Dissertation sur la musique moderne» ( 1743) дона
зывал НРОбХОДШIОСТЬ заменить С)"ЩеСТВ;\"ЮЩУЮ llOTH)·Ю с11Сте:11у :11узы
нальной нотации цыф11рным ш�сы1ш1 ; о;�.нано зто пре;�.ложение Р;уссо 

было отвергн;уто франц;узсной .\над е:1111ей. В России стороню1ном этого 
мето;1а был Н. Н . Альбрехт в 11з:�.анно:11 1ш «Руново;�.стве н хорово:11у 
пению по цыф11рной методе Шеве:>. 

Стр. 125, строка 2 свержу: Бортняншшй Дмитрий Степанов11•1 
( 1751-1825) - щ1рентор придворноit певчесной напеллы , автор много.
численных про11зведе1шй д�·ховной :11)·вы1ш. 
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О МЕТОДАХ ОБУЧЕ Н И Я ГРАМОТЕ .  

Статья «0 методах обучения грамоте» впервые появплась в февральсиой 
ню1жнс «Ясной поляны» , и111еющеii цензурную помету от 21 февраля 
1 86 2  г. Статья была напечатана анонимно, но авторство Толстого бьtло 
очевидно 11 для первых читателей журнала из самого ее со;�ержанпя, - осо
бенно по частому упоминанию Ясно-Полянсной пшолы, иан «моей» шиолы.  
В АТБ 1шеется р�·1юпись (Папка XIV) , ;�ающая полный тенет статьи . 
Это сильно выцветший автограф Толстого. п исанный чернилами на 1 2 лл. 
п исчей бумагп F0, с нлеймом фабрюш Н овинова . Авторсной пагинащш 
нет. Очень в11 1рою1е поля справа , часто почти сплошь занятые вставиами. 
Л .  1 и :1 . 1 2  об. чистые. П равые нижние углы, особенно у первых пяти 
лпстов, спльно попорчены , отчего пострадал теист неиоторых вставон, 
сд<>.1анных на полях. Руноnись дает несомненно один из беловых теистов 
статьи , с многочисленными поправнами, почти пснлючительно сти.чи
ствчесного харантера . 

Граюш, верстнн , вообще нание бы то ни было данные, ноторые бы уна
зывали на вполне вероятную работу Толстого над статьей уже в процессе 
ее печатанья в журнале, - отс�·тствуют. Нет ниианих данных , ноторые 
позволилн бы решить, насиолыю единственный сохранившийся полный 
р�•нош�сный теист является дефию1тивным, выражающп111 последнюю волю 
Толстого при помещеюш статьи в «Ясной поляне» . Совершенно нет подоб
ного рода материалов, ноторые относплись бы и н дальнейшим прижиз
ненны�� перепечатна111 статьп в собраниях сочинений. Все они, в той пли 
иной мере, ух�·дшали журнальный теист. Это заставляет для настоящего 
издания ввять тенет «Ясной поляны» со следующими отступлениями от 
него : 

Стр . 1 28 ,  стр она 3 снизу : вместо: не знающих грамотР , в «Ясн ой поляне» : 
пе знающих грамоты . В автографах Толстого в нескольких c.iyчa.<ix встре

чается н аписание: не знающих грамоте , несомненно переда ющее особен

ность его языка . В ;нсурнале оно соз,ранено лишь в йдном случае. Мы восста

на вливае.11 его вездР. 
Стр . 135 ,  страна б снизу : в.место: 1 1зобретен11е111 нового приема счита

лось ую1 •1тожение старого, в «Ясной п оляне»: изобретение нового приема 
сч1 1талось ун1 1чтожением старого . ИсправляеА� явную ошибку, иска;нсаю
щую смысл фразы. 
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Стр. 135,  строна 8 снизу : вместо: не тольно не лучше старой , в «Ясн ой 

nол.яне»: не тольно лучше старой . Исnра еляе.м ошибку , искажа ющую 
смым фрагы. 

Стр . 1 37 ,  строна 1 с верху :  вместо: а 11лн аа , да р или рцы впереди - ра , 
да еще бук1t·бра , в «Ясн ой поляне»: а или аа,  да р илп рцы,  да впередп ра 
еше буr.и-бра . Исп р а в.т�яеы п о  рунопнсп явную ошибну журнал ьного 

теиста . 
Стр. Н 1 ,  строна 20 све рху : в.место: п онимать ч итанное , сообразное 

с их понятиями . в « Ясной поляне» : п онимать читанное , с ообµ азно с 11х по

нят11ям11 .  Испра вл.<�е.л� по рукописи ошибку �суриа.�ьного текста . 
Стр. 1 4 3 ,  строиа 20 сверху : вместо: вс ё в «Ясной поляне»: вrе .  Вноси.�� 

пеправку. требуе.1�ую с.11ысло.лt данноii фрааы и оправдываемую рукописью. 
Стр . 1 М1 ,  стронз. 11 с низ у : в.место: n роиз носптся , - 11 п р оизнnсптс я ,  

т� и  он есп., в <t Hcн oi'i поляне»: п 1.юи:�носитс л , н1 и он есТf . .  Поправка , об
ле?ча1пщая пони.л�ание текста . ва.чта иа рукописи .  

Стр . 144, стрnн:� 1 9  сниз_1- : вместо: н н е  ше, нан ! НJ фnан цузси•ш, 11 не 
хе, на 1( n Н1Jме1�но\1 : 9 « ilc.-.o;;, пол:1не·>: а не ше, нак во француэс1юм 11 ие· 
мецном : чсправл:tе.11 несомненный пропус�. неааме•1енный ред11ктором. 



О СВОБОД Н ОМ ВОЗ Н ИКНОВЕН ИИ И РАЗВИТИИ ШКО Л 
В НАРОДЕ . 

Статья «0 rпободном вовни1сно11Рни11 11 развитии школ в 11аро11с» впервые 
была напечатана, беа подписи ав1·uра,  в февральской ннижне «Ясной по
пяны» . Принадлежность ее Тош·то111у ясна иа ряда фантичесних подроб
ностей . Таи, в 1ю1ще статьи читаем : «Мы только что получили и прочли 
проект общно плана �·стройстnа учил1<щ. Мы откладывuем до следующего 
нумера нодроб1;ыfi разбор этого проектР» .  1 А в СJ1едующем мартовском 
номере журна;1а статья «Проект общего п.;�:ша �·стройства лародных уч11-
пшц» напечатара аа под1шсыо : «Гр . •  'IJ. Н .  То.'lстой» . Если это МО)Кет пu
наэаться 11едостато•шо �·бедитРл1,ным n том смысле, что .41oJ может указывать 
н::� редакцию журнала в це.'lом, а не специально нii одного Толстого, то 
Роспоминание о посещении нем�щюй ш.иплы, ссылни Н3 правlfла об отнры
тю1 11шол, выработанные а втором статьи, 2 нРодно11рат11ые упо)tинания 
о РГО деятельности в качестве мирового посреднина 4-го участна Крапи
венсного уезда, онончательно решают дело. 

Эта статья не включалась ю1 в одно ив собраний сочинРн11й Толстого. 
Обходил11 ее 11 спРциальные сборнию1 педагогических статей Толстого 
вплоть до 1 914 г . ,  когда ее перепечатал П. А. Буланже в книге - «Л . Н .  
Толстой, Педагогические сочинения» . Под р е  данцпей и с приложеНИРl\J 
критичесного очерка П . А. Буланже, М. 1 9 1 4 .  

Н икаких рукописных материалов. относящихся н работе Толстого над 

этой статьей, не сохранилось. 
Мы воспроизводим тенет «Ясной поляны», исправив несколько гру

бых бунвенных опечаток и внеся,  кроме того, две следующих поправки : 
Стр. 52,  строна 5 сверху : fJ.4cecmo: во время которого fJ «Ясн.ой поляне»: 

во время ноторых 
Стр. 1 7 2 ,  строна 1 1  сверх�' : f1.41ecmo: нешто печально ответит : «должно 

быть таи нужно» ,  fJ «Ясн.ой поляне»: «нешто, печально ответит, должно 
быт1, т:ш нужно» , 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
Стр . 147,  стро1'а 8 с8ерху: Здесь рзsумеЮ'rоЯ «ВысочайшР утвержден. 

ные его императорским величеством 1 9  февраля 1 8 6 1  г. Положе1шn о кре 
стьянах, вышР.дших иа нрепоr.тJ1ой saвиcи!llOCTif» . 

' •Rс11ая 11onm1ae, феврапь, стр. 58. • Там ше, стр . 43, 48. 
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Стр 150 . строка 6 с11 иау: Под DJШЯНllPM с1шодского указ а ,  пр иnелf'н
ногl) Толстым, с перво1·0 iioмepa офнцп�л ьных «Тульских епархиал 1,
ных ведомостей» за 1862 г. сташ1 печататься «Изв лечен11я из еже�1еся•1-
ных донесений о п риходских uшолDх по Т у.'lьс кой епархии за июль , ав
густ 11 сент!Iбрь 1 8 6 1  года>) . С .№о q заглавиf' "ТИХ отчетоn 11з мениJ1 ос ь .  и 

они печаталиr ь ПС'д наз ваннем : «Ведомость о состояюш п р 1 1ходских ш кол 
Тул�.ской епархии .к 1 ян варя 1 86�  года , с покl'lааю1ем, кем Qткрыты 1 1 1 1тлы 
11  где по�1е111аютсп». 

Стр . 154, строка 16 спиау: Г-н С .  - АJ1с 1,сандр Па11лош1ч Сердоболь
ский (о нем см. выше стр .  5 1 3 ) .  

Стр . 154, строка 7 сииау: А. Э.  - Аш.фонс Алf'ксан;(ровнч ЭрленвРiiН 

(о нем см. выше стр .  5 1 7 ) .  
Стр .  156 , строка 9 спизу: Однодворе 1 1 - п отомон с.-�уш 1 1лых людей, 

которые были прин�·дитеш.но п осеJ1rны n XYI-XVI I 11 0 .  на южных и 

юго- востnчных граш1цах Моrковского царства )JЛЯ защиты его nт нап а"е

ний вра гов . Впоследствии однодворцы был�1 п рияна ны гос уда рствf' нньш 11 

крестьянами, но сохран11л11 личную незавнсимость от крепостного н рав� . 
Стр . 157 , строка 13 сверху: Т.  - село Т рое н�.  
Стр. 15 8,  строка 10 сверху: Л-ая шко �а - Ло111 1 1нцевснап uшола.  
Стр . 159, строка 17  сверху: «В осстав от сна» - ст,ращенНОР на:зва юrе 

утренней мо.'lитвы у правосJ1авных , начинающейся слоРа�ш : «Н тr.бе 
владыко человенолюб11е,  от сна восста!!, п р11бе га1t » .  

Стр . 168 , строка 16 спиау: Согласн о  бнб.'lейской легенд!' , 601· с отво1шл 
праотцу Адаму жr.ну Еву нз его ребра. 

Стр . 164. строка 11 свt>рху: «Блажен муш-> " .  - начало пер вого пс а: п1а 

из Псалтп ри . 
Стр . 16.5, строка 14 сверху: Об открытш• Богучарпнс1юй 1 1 1 1юлы Т олстQЙ 

довел до сведення Губернского по нрестьянсю1'I делам п р пс утстви я  в 
представлешш от 1 2  :1енабря 1 8 6 l г. за No :199 ,  а в п редста11лею 1 11 ()Т 2 1  
Февраля 1 8 6 2 г.  за :№ �6  сообщн.r� .  что «Богуча ро nское сельсное общество 
в евоо )'ЧИЛИll!е , ВМРСТО прежнего Y'lllTCJlfl :м орОЗ()ВЯ , Пj)ИНЯЛ() (: ы в п : его 

студента Rа:.:�а нского университета Серге п  Гуд1ша» . 1 
Стр . 171 , строка 6 сниау: «ВРрую» - первое слово та1' назыnаемого 

символа nеры, т. е. нр:�т1юго пзложенпя :�оr)1атов правосJ�авной цер н в 11 .  
Стр. 171 ,  строка 6 сн.1111у: «П о�шлуй мя , Б оже» - начало пят1щt'С Я

того псалма. 
Стр . 167, строка 20 сниау: М. В. Д. - l\Iнннстерство nнутре11н11х Jел. 

1 Д. Успенский ,  «Арх11вные м::�териалы для б11ографш1 Л .  I I .  Толстого• -
«Русская МЫСЛЬ» IX, НJОЗ. 
550 



ПРОЕI�Т ОБЩЕ ГО П ЛАНА VСТРОИСТВА НАРОД Н ЫХ 
УЧИЛИЩ .  

Статья под "Jт1щ заглавщ?)I была напечатана в мартовской ннижке 
«Ясной П ОJJПНЫ» за п одпнr.ыо : «Гр. JI . Н .  То.:�стой» BpPlltЯ еЕ' написания 
определяется цензурной пометой предыдущей !{НШ1ш11 (26 февраля) , со 
статьей Толстого «0 свободном возю1кновею111  11 разв111•1111 школ в народе» , 
где он обещает с пец11а.:1ьно поговор11ть о проекте , 11 цензурной пометой 
ма р·rовской 1ш1шш11 ( 2  апреля\ , где это обещание выполнено. 

В конце 1 859 г . ,  при 11111нистре Е. П. :Ковалевском, 'Ученый 1юмитет 
мню·стерстна народного просвещения разработа;1 проент новых �·ставов 
н11зн.�1х 1 1  сре.1ю1х учебных заведений, оп:убл11кованный г. февра.:те 
1860 г. (с�1 . н шке, стр . 605 ) .  Но в то111 же го;э;у Ковалевскпii был упо
лен 11 п�1есто него назначен �111юютро111 А. В .  Головнин, при котором 
составлеlшыii Кова. 1евсю1)1 проент был переработан, пр11че�1 вопрос о 
реформе нпзшЕ'й школы был выделРн 1 1в обЩЕ'ГО плана . Таюш образо't 
явился IЮI<Ый «Проент общего плана �·стройства народных уч11;111щ»,  
опублпкованный в 1 862 г .  1 РавбОР:'\' этого проекта 11 посвящЕ'на статья 
Толстого. 

В ТО)! же 1 862 г . .  1югда статья То:ютого появш1ас ь в его журна.11с ,  она 
была напечатана 11 в оф1щ11ально�1 нздаюш «Мин11стерства народного про
свещею1я» ,  - в VI томе толыю что упо�tянутых «3амечаниfi на проект уста
ва» , стр. 553-584 . По;щ11с11 автора нет, но n оглавлении навван «Граф 
д. Н . То.т�стой» , 11 11мя его, со ссылкой на соответствующие страющы 
т .  VI «Замечаний» . помещено в нонце :этого послЕ'днего тома в «'Указателе 
:мест 11 тщ, представ11вших за111ечаю1я на проекты устава общеобразова
тельных учебных заведений 11 общего плана устройства нэ.ро;щых �··ш
Jil lЩ» .  

Вместо дат11рованных ЦЕ'нзурных н оме·r все 1 ! l f'Cт1.  томов оф11ц11алъного 
11зда1111я сн11 бжены г:;�·х1щ11 , недатнрованны�ш :'\'Казан11ям11 , что они 

1 •Проект общего ппана устроilства 11ароw1ых уЧ11;шщ•, Спб. 1862 . 4°. 25 ст1• .  
В т11пографп11 Аиадеъmи наук. Напечатано п о  распорян1е1111ю Мин11стерства народ
ноrо просвеще1111я.  Этим 11адан11ем попьзовапся Топстой при ш1сан1111 своей статьи . 
Тот же теист «Проекта. бЫJI помещен в 11ачапе 1 т. мо11уме11таm.ного шеститомного 
11зда1111я Мишrстерства народного просвещения, вышедmего в свет в 1862 r. поц 
заrпав11ем : «3амеча1шя на проект устава общеобразователы1ых учебных :�авецениlt 
и на 11роект общего ппана устройства вароЦ11ых учипиЩ». 

501 



печатаются по распоряжению Министf-рства народного просвещf'ния. Это 
нес1юлыю затрудняет решение вопроса о врN1ен1 1  выход11 V1 том() мини
стерс1югl) 11здания, а СJ1ецоватеJ'ьно, 11 вопроса о том, где статья Толстl)ГО 
появш�ась раныщ• - в «Ясной поляне» или в министерсном своде «За
мечаний». Впроче\1 ,  не производя спецпальных рпзыс1юв. 11южно у1 вер
ждатt" вопрРю1 В. С. Сп 11р11донl)ву, 1 ЧТI) журнальная 1 1 убшшац11 я  бы.nа  
первой . Мартоnсная ннижна « Ясной п оляны» дозволена 11ензурой 2 ап· 
реля 1 862,  а между тем четвертый том «3ю1ечаниii» дает косвенное _уна
зание на выход в с вет даже этого тома много поэже апреля : среди вся-
1юго рода приложенпй н отдельным «мненням» он содержит больш ую 
с 1 1равну о ценах в Ирнутсне аа апре./1,Ь месяц 1 862 г. 

Итэн, первенство принадлежит журнальному те1>сту. Возюшает др)·
гой, интересный вопрос : произошла ли перепечатна статьи Толстого в 
1 1здан1111 министерства п о  иницпативе последнего, или To,ncтoii по соu(т
венному почину «представил» свои замечания рецанцип официа.'!ьного 
11зданпя? Rан будто име.;�о )If'CTO последнее , но данными для онончате.1ь
ного решf'н11я вопроса мы не располагаем.  

Теисты статьи в обоих 11зданилх совершенно тождественны ,  вплоть .ю 
еовпадения �1f:лких , Н€ имf'ющнх снош.но·нибудь Сf'рьезногr. зпаченвл 
неточностей в цптатах пв «Проента» . 

Оригинал, с ноторого производплся набор с.тзтьн «ПроРнт общf•гп п.тана 
устройства народных училищ» не сохранился. В архиве Толе.того 1 1мf'1отся 
две рунописи,  относящиf!ся танже н м11нистерсно�1у проент�' о народных 
шнолах, но онп напиоаны значителhно раньше ,  f!Ще до поездки Толсrого 
за границу : зто видно па того, что Jt одной из этпх рукош1сf'й Толстой оста
навливается ня. с воем собствnнном n роенте созданил особпго «Общества 
первонача.:�ьных ншо.;1» , о нотором он говорит n 11 1 1сы1Р н Егору П:т1ю
вичу :Ковалевском�· пт 12 маrта 1860 г. Тенет этоfi р�·нопнси )IЫ ю;л н чшш 
во 2-fi отдел наrтолщно издания (см . выше ,  стр. 386 1 . 

В 1 8in г. статьп , о ноторой п;�ет рf'чь, впf'рвые пояFплась в собрании 
сочпнений Толстого. n r, т. , 11 в этом Жf' томе повторялась во всех 'l осле
дующпх изданиях собранпя сочиненпй. 

Обращаясь н сборюшам специально педагогичесю1х сочинf'ю1il Тол
стого, следует указать, что статья «Проент общего п.:�ана устройс1ва на
родных училпщ» почему-то не вошла в сборник, изданный «Посреднино:.1» , 2  
но она была перепечатана в сборнине под реданцией П .  И .  Бирюкова ,  в 
сборнинf' , 11зданном газетой «Шнола и жизнь» ,  и в сборюше под редан
цией П.  А .  Буланже . 3 

Настоящее 11здание воспропзводит текст «Ясной поляны» , с щ;правле
нием очевидных опечатан ; ироме того в некоторых случаях , П() требо
ваю1ю смысла п речп , в нем был и  допущены следующпе от�1ены :  

1 В .  С .  Спир11до11оn, «Л. Н .  Толстой .  Био-библ1юграф11Я», том щ•pnuii, 1 845-
1870, •Academia». М. - Л. 1 933, стр. 33, ашютац11л н J\Ъ 50. 

• •Педагогичесние стать11», 11зд. •ПосреД1111Rа», .№ 932 . М. 1 91 1 .  
• •Педагогичесние статьи трех периодов :  60-х, 70-х годов 11  послеДJJсго времени• . 

Б11бл11отена Л. Н. Толстого под реданцией П. И. Б11рюнова , .№ 7. М. 1912. - •Педа
гоn1чесю1е соч�шениЯ». Изда11ие газеты •Шнола и жизнм со вступительной стать•ii 
ироф. С. А. Венгерова и очерном педагогичесной деятель11ости Толстого 11 б11бл11ог• . � 
фи•1еснш111 уназа1111я•ш А. Г. Фоюmа . М. 1 9 1 2 .  - •Педагогичесш1е соч1111е1111л•. 1 1 .  Jt 
реданцi1еlt 11 с прппоиtе1шем нр111ичесного очер1ш П. А. Бупавже. М. 1914 . 
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Стр. 1 8 1 ,  строки 8-9 rн11з�1 :  вместо: не во власти попечителя в «Я. п.»: 
не во власти уч11теJ1я .  В эюурнале лв11ая ошибка , иска:ж:ающая смысл фрааы. 

Стр . 184 ,  строка 6 ен11эу : вместо: на стат11ст11ческих данных («3ашюки 
И.Р. Г .0.»)  акаде11шка Веселовского в «Ясной поляне»: на статистическ11х 
данных Заn 11с1ш И.Р.Г .О .  акаде:шша Веселовского. Журнальный текст 
ссылается в 3то.11 .11есте 11а 1 8  ст. «П роеRта».  Последни й ,  говоря о стили
стических данных, делает следующую выноску, которой и воспо.льаовался 
1'плстой в своей статье: « С.11 .  Записки и.1tn .  росс. Геогр . общ . , статья аRа
де.�сика Веселовского: «0 распределении насе.лени.ч по воараста.11» . Эти ука
ааи и .ч позволили нам внести необходи.11ую поправку в спута11ный э1еур
на.льный текст. 

Стр. 1 86 , строка 5 снизу : е.место: обществ�- не nред.оставляе1·ся fl «Нсно й  
по.1.чне» : общrствам не предоставляется. За.11ена .11но:ж:естве11ного числа 
единствею�ы.11 обьлс11.чется контекстом. 

Стр . 1 99 ,  строка 19 сверх�· :  вместо: степень успеха и направлен1 1е в «Нс-
11ой поляне»: степень успеха 11 направления С.11ыс.-� данного .иеста опре
деленно требует сделан н ого нами испрае.ления. 

Стр . 205, стршса 5 сяrрх�· :  вместо: для помещений в «Ясной поляне»: для 
помещен11я. Испра влле.11 ошибку, очевид11ую иа дальнейших с.лов 1>онтекста . 

ПРИМЕЧАНИЯ . 
Стр . 1 84 , строка 6 спиау: Нонстант11н Степанович Веселовский ( 1 8 1 9-

1 901)  - академ11к, спец11ал 11ст по статистике и политической э.коноъпш. 
Стр . 191 , строка 11 сверху: В 1860 г. отношение правительства .к вос

кресным школа��. до тех пор благожелательное , стало 111енятъся. Цир.ку
дяр, о .котором говорит Толстой , был опубликован в мае :этого года, по со
глашению 11111нистра народного просвещения с министром внутренних дел . 
Цир.куляр предписывал попеч11теляl\1 учебных о.кругов стараться «преду� 
пред11ть возможность уклонения столь полезных учреждений от прямого 
п�'т 1 1 ,  у.каэывае1110го 11111 самым пх назначением, т. е .  распространять гра
мотность в ремесленно111 и рабоче111 нлассе» . Вместе с тем цирк�'ляр пред
п 11сывал строго следить, чтобы <своснресные ш.колы не выступали из гра
н�щ определенного 11111 .круга действ1 1я,  т. е. чтоб учен11е в них огран11ч11-
вадось За.коном божиим, чтение111, шюь1110111 и первы11111 прав11ла111 11 ариф
метшш». 

Стр. 1 92 ,  строка 12 сверху: «l\1осковсю1е ведомости» - одно из самых 
старых русс.к11х период11чесю1х изданий,  .которое начал выпускать :Мос
новский университет в 1 756 г. Реакционна я газета, эанрытая в 1918 г .  

Стр . 1 92, строка 1 3  сеерху: Быть 111ожет, Толстой эдесь ошибся, �·помя
нув <схресто:r.1ат11ю общества ;:�.ешевых .кнш'>> вместо хресто;\1ат11 1 1 ,  изданной 
обществом распространения полезных кю1г, п од эаглавие111 : «Хресто111а
т11я ,  или 1 1эбранные статьп лля народного чтения)> .  :М: .  1861 .  Два выпуска .  

Стр . 1 97, строка 1 сверху: «Nord» 1 - газета , основанная в 1855 г .  11 
11здававшаяся в Брюсселе на француэс.ко!\1 языке . Это был орган р�·сского 
прюштелъства , .котоvое негласно его субс11д11ровало. Редантором газеты 
был Н .  П .  Поггевполь. 



Стр . 1 97, стрппа 18 сниау: В .  Миронов в статье «Св1rдание с Толстыт
nередает такой отрывок п з  беседы с Львом Николаевичем : 

«- А как же вы са11ш преподавал11 в своей .Rснополянской школе? 

- Вот и сын меня то же спрашивал : «Rан зто тебе разрешили свобод1ю 
преподавать?» А мне 11 в голову не приходи."Iо спрашивать у кого-нибудь 
раврешен11я.  Собрал ребят 11 стал пх учитм. 1 

Стр. 207, стро;<;а 16 сверху: «крестника , выгнанного из богослов1111» -

т. е .  из высшего, шестого богословского класса д�·хов1юй семинар11 1 1  
Стр. 209, строка 17 mизу: Манифест 1 9  февраля, подписанный А;�е 1•

сандром 1 1  1 9  февраля 186 1 г. - :Ма нифест об освобождении нрестьн 11 от 
крепостной зависимости . 

1 «:\l�нсдунароцвыf1 Т(ШСТОВСКИli ВЛЬ\lаuа х• .  111 . 1 909, стр . 123. 
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ВОСП ИТАН ИЕ И ОБРАЗОВАН ИЕ .  

Н е  сохрающось юшаних рунописных материалов, относящ11хсп 1� 
статье «Воспитание 1 1 образованне» и нинюшх др�·п1х данных, насаю· 
щихся работы Толстого над нею. Впервые статья эта была напечатанu 
в и юльсной нн11жне журнала «Яснап поляна» (стр .  5-44 ) .  с ценз�'рной 

пометой от 20 сентября 1 862  г. 1 1 с авторсной подписью : «Jl . Toлcтnii» .  
В отлнчие от других статей Толстого, она датнрована «2  шоля» ; 1 1з этого 
уназан11я  видно, что Толстой работал на;J. нею во время своего пребыва
ния в Самарсной губернии, где он тогда лечился нуыыс о�1 . 

Статья «Воспнтание 11 образованне» принадлежит н чисJ1у тех 1 1 1ю· 
граммно·теоретичесних статей Толстого, основные мысли ноторыл С !\:� а
дывались еще во время его непосредственного знаномства с европейсш1м11 
школами. Об это�1 ясно говорят записи в дневнике Толстого за ап рель 
186'1 г. Тан , под I t, апре11я читаем : «С Frбbst' oм говорил о опредсm.'юш 
uшолы. Восп 11тан11е 1 1  ученье . Вот ответ, 1 1з  которого я легко выб11л его. 
Пр1 1�1!'ш иванье eni [ ... 11 ]Нс hes Elcm e n t  1 сделало школу ;�.еrп отнч· 
ною . . .  Пошл�� с Fro bst· oм 11 Н�·нцем н бельве дер. оппть р1>з говор о вос 

п[11тан1111] 11 уч[ен1 1 1 1 ]» .  2 Н а  другой день ТоJ1стой зrnпсы вает : «Восп [ита
нис] 11 образ [ованне] не разрешаю, но спонойнее смотрю на Гер�rанское 
образование» . 3 В зап11с 1 1 16 апреля читаем : «Вечер опять тревога мыс.ттей 
о воспитаюш танже нан и дорогой и объясняется тольно ограии•tuваясь, 

1-е ограничение - Восп11•rан11е прочь - одно ученье, второе ( 1 1 0  с.'1 у· 

чаю чтения кухонной х11мш1 ) . Практичное преподавание на�·1ш t>сть 
первая 11 пос.11едняя ступень - за;�.ача школы не die \Vi ssenscb;i.ft  bt>i· 
bring.щ, а die Achtung нnd die I dee der Wissenscha ft bei l)rin !!'r-11 4 -
G ::1тим заснул 1 1 01юйно» .  Н а ту же тем�' Толстой беседова:1 в Бершше 

с 1 1звестным педагогом Д 1ютервегом . 22 апреля : рассказав о его посещеюш, 
Т01ютой вананчпвает за1 1 1 1сь таними словаl\Ш : «Воспитанпе нладет задачрй�.  

По содержанию свое;1-1у статья «Воснитание 11 образование» тесно с вязан;�. 

со статьей «0 народном образован11 1 1 » .  - с «передовС'ii статьей» , кан назы
вает Толстой свою работу, открывающую первую нннжну его журнаJt а .  

' [воспитательного элемента] 
1 По подлишшку, храняще&rуся в АТБ . 
• 1 1 <> подлиннику. 
• [1 е внушение знания, а внушение уваще�шя н 31щ11 и ю  и его идеи .] 
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"Воспитание 11 образование», предназначавшееся ТОJJсты111 еще дn11 
июньской книжки «Ясной поляны», показалось подозрительным Москов
скому цензурному комитету 11, нс беря на свою ответственность оконча
тельного решения, Комитет отправил статью «на благоусмотрение• J1И
н11стра народного просвещен11я. Вот копия переписк11, вызванной этой 
цензурной историей 11 хранящейся в Центрарх11ве , за ;м 240,  по::t заг.11а
вие111 : •дело особенной канцелярии Минпстра народного просвещения. 
п о  предст[авлению] Московского Ц[ензурного] Н[ом11тета] , о статье Гр. 
Толстого под заглавием : Воспитание и образова11ие, предназначаемой д..nя 
журнала : Ясиая пол.яна . Начато Сентября 1 0  дня 1862 года. Онончево 
Сентября 111 дня 1 862 года . На � листах». 

« Министерство народного просвещения . 
Московсний Цензурный Номитет в :М:оснве,  5 сентября 1 862 года ;м 5М. 

Господину Управляющему Министерством Н ародного Просвещения. i 
В Московский Цензурный Номитет поступила на рассмотрение статья 

Графа Толстого, под заглавием «Образование 11 Воспитание» , предназна
чаемая к помещению в «Ясной Поляке» . 

В статье своей автор противуполагает образование восп итанию. Об
разование,  по его мкекюо, есть совокупность всех тех явлений, которые 
развивают человека, дают ему новые сведения 11 более обширное 11111росо
зерцание, а воспитание состоит в прикудителькоr.1, насильственном воэ
действии одного лица на другое , с целью образовать таного человека, 
который вам кажется хорошим.  

Предметом педагогики должно быть не воспитание, опирающееся на 
кас11лие и произвол, а одно образование, основанное ка полкой свободе. 

Автор ни за кем не признает права воспитания в принципе 11 только 
в виде �·ступки утвердившимся веками и обычаем (предрассудкам?) оста
вляет его за семьею, церновыо 11 государством 11 безусловно отнимает его 
)" общества . 

На этом осковак1111, не касаясь прямо специальных заведений - сем11-
нарий , кадетских корпусов, училищ Правоведек11я и проч. ,  автор без
;условко отвергает все общественные воспитателько-образователькые за
ведения и жексние институты, приходские 11 уездные училища, гимна
з1ш 11 университеты, тан нак заведения эт11 не только воспитывают в по
нят11ях, противных массе народа , ко даже окончательно иснажают мо
лодых людей нравственно и, вместо ожидаемой от них пользы, служат 
школами разврата. 

Принимая во внимание, что автор статьи силится ниспровергнуть всю 
систему общественного образовак11я, принятую не только в России,  1ю и 
в цело111 мире ,  11 что он не ограничивается одни11111 теоретичесниl\ш рас
суждевиямп ,  ко делает при них практические выводы в применени11 ко 
всем существующим учебным заведен11ям в России, - Цензурный Коми
тет 11меет честь статью Гр. Толстого представить на благоусмотреннf' 
Вашего Высокопревосходптельства 1 1  просптr, в разрешение предписания. 

Председатель Номитета Сенатор Тайный Советн1ш М .  Щербининt. 

' На 1 п. , вверху - цата попучения бумаn1 - 1 0  сентября 1862 и вхоJIЯЩu.11 UOAJep - 1386. 
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Министром народного просвещения,  нослс студенчесиих беспорядиоn 
f �б1 г. , был назначе н А .  В .  Го:1 0вюш , J1 иберально настроенный бюро-

1срат, ванимавш пй видное место в нружие ве:1 . кн. 1\онетантпна l l н ко

nас вича. На п олях отношею1я Мосиовс1юго цензурного иомитета Голов
н11н полож ил след)'ющую революци ю ,  п омеченн�'ю 10  сентября : «Отnr

чать, что ив :этой статьи следует 11снл юч11т1, всё,  что п ор 11цает учебные за

ве.:tения других ведомств 11 остав11ть нритину учреждений М- ва нар. 
I!p. , та и иаи в ун11верс11тетах и г1ш11аз 11ях многие шща будут отвечат1, 
а втору и объяснят , Р чем он ош нбастс п» .  1 

Статья Т олстого была воз вращена М основсноi11у цензурному ном итсту 
и сопровождеюш бумагн особой нанцелярни м11н11стра 01· 14 се нтября 
186:! г. за :№ 1 66 2 .  Из «отп ус на» (т .  с .  нопии ) б�·i11аги , име юще гос я  n «Деле» , 
видно , что она сообщала о возвращени и статьи 11 дословно повторш1а ре

во.1юц11ю м11н1 1стра . 
Цензурная 1 1стор 1 1 я .  случнвш аяс н  вс,1ед за жандармсюш обыс ко�1 в 

Ясной п оляне , взво:111ов:-1.'1а Т олстого 1 1  наш.т�а отражен 1 1 Р в е го Дне вшшс 
11 пис ьмах. П риш.т�ос ь  ХЛ\;!П Отать, об1 ясняться с представ 1 1те.11ем �юснов
с1юli ценз уры Ф. И. Рахман11новыi\1 . «h Рах��ан[ннову] , - зап11сывае1· 
Толстой в Дневнике 1 сен1 ября . - Всю же:1чь п однял . Неп ропущена 
t-п статья. Н адо вдвое работа1ъ новую» . 2 i сентября он п ишет А. А. Т о. 1-
стой : « . . . на меня все несчастья в пос.·�е;:щес время : жандармы, ценз �'JН1 
т:шая на мой ж урна.т� , что з автра то.т�ьно я вы п;�.'с1;аю нюнь 11 без i\IOeii 
статьи , ноторая п ослана зачем-то в Петер бург» . 3 В запнс п  Дневшша , ;1а

т11рованной С�'ммарно 20-24 сентября , Т олс rой отмечает 11 «хорошш· 

пзвестия о статье» , оче видно, о разре шенип ее I\ печати,  дошедш ие до 
него с неболышш опоздаю1ем. К сожа.11ен11ю ,  мы не знаем , наков бьи 

те1;ст статьн до ее отсышш в Пегr рбург 11 возвращенн R пбратн<1, 1 1тб н 
ue i! было п орица вшегп « учебные зa ae:iJ'IIl lЯ другнх ведомств» . 

('Вrюпнтанпс 11 образованпе» - статья Т олстого, п омещенная n «Ясноii 
п о. 1 шн 3 ,  напечатана более нЕ:ряшлнво , чем другпе , с очен1. бпл ьпшм но
_, 1•чеством опечатои, с очевидными п ропуска�1 1 1 п нскажеюшми тенета . 
Да:� ьнrйшие перепечатни стяты1 в собраниях соч1ш1?ний Т олстого и r сбор

н11нах , - между прnчим, выбросивших дюшное п р1шечан11е н заглавшо , -
мало улучш или тенет статьи. Мы даем тенет «Ясной п оляны» , псп раен в 
очевидные буквенные опечатю1 и сделав с.т�едующие отступления от жур
нального тенета : 

Стр . 223, стр она 1 i сверху : вместо: все неп редубеждРННЫt· юод11 в «Яс
ной по.аяие»: все непредупрежденные людн. Внесенная па.л�и конъеюпура 
исправляет .<�вную ошибку :нсур11ального текста .  повтор.чвшуюся во псех 
uаданиях до 1 912 г .  

Стр . 22g , строна 9 снИЗJ' : в.-.iecmo: н раво ст�·:.tентов на возражения,  
• •Ясной пол.чне»: право студентов возражения. Наша конъектура ана.ао
m•ш� сде.ааюtой в иадании J 911 г .  

Стр. 232, строна 9 снпЗ)' : в.лtесто: новых статей Чернышевсних , Анто-

1 По подл1111н11ну. 
• По подл11111пшу • nт, стр . 174.  
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НОJ!Ич r й ,  Писаревых в <(Ясной поляне»: новых статей Чернышевсш1х, 
Антоновичей, Писаревских . Наша поправка вытекает ив контекста. 

Стр 2 3 7 ,  строка 17 CHllЗ)' : в.место: Отчего хлебопашец, проживая год 
в дово.1ьстве , в «Ясной поляне»: Хлебопашец, прожи вая год в довольстве. 
Плть предыдущих и два последующих вопросительных предло:нсений, на
чинающихся слово.Аt <Фтчего» , требуют вставки , сде.ааниой на.11и .  ИsданиА 

сочинений , 1ичиная с 1 90-3 г. вносят поправку. аналогичну1� нашей 

Стр . 24 3 ,  строка 15 снш1 у :  в.Аrесто: Объяснюсь при111еро'1 . в <(Ясной по
ляне»: Объясняюсь пр11111ером. Сде.аатюя поправка тре?уется контек
стом. 

Стр.  243 ,  строна 1 3  сниз�· : вместо: 1 1 не на основании этой программы 
пр1шс1шва.;10 учитеJ1еii . в «Ясной поляне»: и на основании этой программы 
пр11исниваю учителей. Сделанная поправка вытекает иа liomпeкcma. 

ЛРИJИЕЧА НПЯ. 

Стр. 21 7,  стро1и 19 сниау: «Время)> - ежемесячный л11терат)·рный и по
Л11т11ческий Ж)'рнал , выходивш11й в Петерб�·рrе в 1 8 6 1 - 1 863 гг. п од ред. 
::\1их .  Мих. Достоевского. В № 3 за 1 8 6 2  г. , с цензурным разрешением ur 
i марта , в отд. 1 1 , стр . 65-7 8 ,  была помещена анонимная заметка -
«Ясная поляна)> , журнал педагог11чесиий, 11здаваемый гр.  Л .  Н .  Толстым. 
Январь 1 862» .  Заметна выражает горячее сочувствие смелому педа гог11-
чесно111у почину Толстого. 

«Библиотеиа для чтен11я)> один из старейших р�·ссю1х Ж)'рна.чов, осно
ванный в 1 8 34 г. См11рд11ным 11 Сенковсиим. С ноября 1 860 г. по февраль 
1 863 г. редаитором был А. Ф. Писемсю1й .  В ;№ 2 эа 1 8 6 2  г. , с цензурным 
разрешением оио.10  25 февраля, в отделе <(Современной летописи»,
стр. 1-2 4 ,  была помещена статья Н.  Охочеиомонного (Д. Ф. Щеглова) -
<•Ближайшие средства для распространения образования в народе-. . Автор 
несогласен со взглядами Толстого на иниги для народа . В следующем, ;№ 3, 
с цензурным разрешенпем от 1 апреля, в отделе «Современной летописи», 
стр. 57--82, тот же автор поместил статью : <(Ясная Поляна» , журнал пе
дагсгический, издаваемый гр. Л. Толстым. ;№ 1 » .  Автор полемпзирует с 
Толстым по поводу статьи «0 народном обравован11ю> ,  признает большую 
ценность его журнала в той част11 ,  которая знаиомит читателей с чисто
практической стороной дела,  приводит довольно большие выдержки из 
статьи <(Ясно-полянская школа за ноябрь 11 декабрь месяцы» . 

«Воспитание. Журнал для родителей и наставнииоВ». В 1 860-1 862 гг. 

выходил ежемесячно под ред. А. А .  Чумикова, сначала в Петербурге,  
а с 1 8 6 1  г.  - в Москве . Ранее , с 1857  по 1 85 9  г.  в илючительно, выходя 
под той же редаицией , журнал назывался несиолько иначе : «Журнал для 
воспитания. Руиоводство для родителей и преподавателей» . В дальнейшем 
тексте своего при111ечания Толстой случайно приводит это раннее назва
ние журнала вместо повднейшего. В ;№ 4 за 1 86 2 ,  с ценв�·рным равреше
нием от 16 марта, <(Восп11таю1е» дает статью Ив.  Глебова : « Н о вый ввгляд 
на народное образование . <(Ясная Поляна�> .  Изд. г р . Л. Н .  Толстого. 1 8 6 2 ,  
январЬ» .  Автор полемив11рует с Толстым по  вопрос.)· об абсолютной сво-
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боде учащихся п уделяет много внимания взгляда м  Тмстого на препода
вание родного язы:ка . 

«СовременниЮ> .  Журнал под таким назван11е:11 был основан Пушкиным 
в 1 836 г. , :как трехмесячнин, призванный быть представителем серьезной 
л и·rературной :крнтини. После смерти Пуш:к11на «Современни:к» очутился 
в ру:кзх профессора П. А. Плетнева и превратился в альманах с совер
шенно случайным содержанием. В 1 8 4 7  г. :\1есто Плетнева фа:ктичсс1ш 
занял :кружон, идеолог11чес:ки вовглавлявшийся Белинсним. От пря
мого завеnыван11я журналом последний был устранен, в си.чу цензур
ных прегра;ц, 1 1  фантичесни дело находилось в рунах Панаева 
и Не:красова, собравших вонруг журнала л;учшие силы тогдашней рус
сной .:�итературы. О:коло 1 8 5 5  г. в реда:кции «Современни:ка» 1юяв11лся 
Н .  Г. Чернышевс:кий и быстро занял в ней первенств;)·ющее �1есто. Он р�·
новодил общественно-политичесюш отделом ж;урнала. У него 11 его 
последователей была определенная система политичес:ких и социальных 
взг:�ядов, :которые шли неив:11еримо дащ.ше 11 либеральных реформ пра
в11тельства , 11 неопределенного либерализма их предшественнинов, та1t 
называемых «Лiодей сороновых годов» . Начавшееся революционно-де1110-
:крат11чесное движение нонца пятидесятых и начала шестидесятых годов 
по прав;)· могло считать «Современюш» своей базой n :1егальной р;)·сс1юй 
печати . 

В 1 862  г. , ногда начала выходить «Ясная поляна)> ,  голос Чернышев
сного 11ме.:1 особ�·ю силу, ру:ково;�шмый им журнал был в расцветР своего 
в.:�ияния. Т олстой внал это 11 послал Чернышевсному первую ннижку 
«Ясной поляны)> в сопровождении такого п исьма от З февраля 1 862 г. : 

«М1шостивый государь Н иколай Гаврилович. Вчера вышел 1-й .№ моего 
ж�·рнала . Я вас очень прош у  вни�1ательно прочесть его и сказать о нем 
J1с:кренно 1 1  серьезно ваше мнение в «Современнике)> .  Я 11.111ел несчастье 
писать повести, 11. публина , не читая, будет говорить : «Да . . .  цетство очень 
мило, но журнал?)> А ж�·рнал 11 всё дело состав."'lяет для меня всё.  От
ветьте мне в Тул;)·. Лее Толстой» . 1 

В ответ на просьбу Толстого Чернышевский напечатал я ;NЬ 3 
«Современника�> за 1 8 6 2  г. , с цензурны�-1 раврешение111 от 
20 марта , в отд 1 1 ,  стр. 1 2 2-И8,  статью п од заглавием : «Ясная 
Поляна . Школа.  Журнал педагогический, ивдаваемый гр. Л. Н. Тол

стым. Москва 1 862 .  - «Ясная поляна» . Rнижпи ;иля детей. Rнижн11 1 
и 2-я». 

Отзыв Чернышевского о программно-теоретичес:ких статьях Толстого 

чрезвычайно резон. Детально разобрав статьи «0 народном образованиl!') 
и «0 методах обучения гра11юте» , Чернышевский обращается :к реданции 
«Ясной поляны)> с таним наставлением : « . • •  прежде, чем станете поучать 
Россию своей педагогичесной М;)'дрости, сами поучитесь, подумайте, по
старайтес1. приобрести более определенный и свявный взгляд на дело на
родного обравования. Ваши чувства благородны, ваши стремлРния пре
красны ; это может быть достаточно для вашей собственной пnантическоi\ 
деЯ'fЕ'Льиости : в вашей школе вы не ;иеретесь, не ругаетесь, напротив, вы 

1 ПТС, стр. 71 . 
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ласковы с детьми, - это хорошо. Н о  установление общих принципов 
науки требует кроме прекрасных чувств еще иной вещ11 : нужно стать в 
уровень с наукой, а не довольr.твоваться КОР·каюш11 л11чньш11 набщоде
ниями да бо:>ссистемным прочтением кое-каких статеек. Разве не можРт, 
например,  какоtt-ю1будь полуграмотный заседатель уез;�.ного с уда быть 
человеком с'чень добры111 и ЧЕ'стны111 , обращаться с прос11те:1н�ш ласково, 
старатьrя по  справедливости решать дела, попадаюпtпе e\I�' в рукн . Есл11 
он таков, он ОЧРНЬ хороший ааседатель �·еадного суда , 1 1  но прант11чf'СIШJ1 
деяте.чьность очень п олеана . Н о  способРн ли он пр11  всей своей опытност11 
и блаr она�н�ренност11 быть законодателем. если он нс ИМЕ'ет н11 1ор11д1 1-
чесного образования, ю1 зна1юмств?.. с общнм харантером совр!'\lенных 
убежден11tt? Чрм-то очень п охож1ш на него являртесь nы рrпштеrь 11л11 
перестать ппсать ТРОр!'т11чесю1е статьи . илп уч11тьсп,  чт пбы с1ать спосоG
нымп писать 11х» . Чернышевсю1й чувствует «жестокость» с воего пригонора .  
Н о  что н:е деJ1ать? Он обязан «НЕ' селадонн11чатм с ре;щнцпей «Ясной п о
ляны», чтобы предохранпть тех, ноторых хоро1ш1р стремлення журна:�а 
моглп бы снлою1ть к нерааборчпво)1у согласию со  всем, что в 11!')1 нагово
рено. А наговорено в нем без разбора и хорошее, 11 дурное . Про11зош.,о 
з1 0 вот почему. «За 1 1здание педагогического журнала принялись nюдп, 
сч11тающ11е себя очень умньшн, на1шониые считать всех пстальиых шо
дей, - напри111ер, 11 Руссо. 11 Песталоцци, - г.11�rпца:\111 : nюди, 1 1ме10щ11е 
неноторую личную опытность, но не имеющие ни определенных общих 
убРжденпй, нн научного образования. С ЭТШ\Ш качества:о.ш пр11нял11сь 
он11 читать пе;хагогпческпе кю1ги ; читать внимательно, дочитывать ;то 
�юнца он11 не считают нужным,  - ::�тп, деr 1ш1 ь, вс ё глупостп написаны, 
до нас никтп 1111чего не смыrлн:� в деле народного образования Но в про
читанных и11111 отрывках ннпг и статей излагаются взгля;�.ы очень разш1ч
ные : у одного автора рекомендуется один метод прРпо;�.аван11я, �' другого -
другой, у третьего - третпй : у одного автора один взгляд на п отребности 
народа, у другого - другой 11 т .  д. : по одному автор�' круг предметов 
преподавания для народа од11н, у другого - дР�'ГОfi и т. д.  Чтобы рэзо
брать, кто прав в эт9й разноголосипе, нужно тяже:�ое 1 1з�·чен11е,  н;ужна 
привычка к логическо�1у 111ыш:�еншо, н�·жны опреде;1енные ;убеждения. 
А �т1 1  люди не постара:шсь пр11обрести н11 одного т1 этпх условнtt . 1 1  п о
тому не в силах ничего разобрать. Нот 11 явн.,ся �· 1111х выв();� , что ничегl) 
нельзя разпбрать, что всё взцор 11 вс ё правда. 11 все спстемы нпкуда не 
годятся и все системы справедливы, 11 на;укн нет, и предмета нельзя знать, 
и методов нельзя определить. И остаnось 1ш руководиться только сво11м11 
случайными впечатлен11ям11 да свои11ш прекрасны11111 чувствами.  П о  кое
что ою1 вс ё же читали и запомни.чи ,  и - обрывкп чужпх мыслей,  п опав
ш ие в 11х: память . •  четят у них с языка нак попало, в какой попало связи 
друг с другом и с их л11чными впечатлениями . Иа этого, натурально, вы
ходит хаос» . 

Рецензия Чернышевского возмутп.::�а Толс'l·ого. В наброске неокС'нчсн
ной статьи о кр11тпках «Ясной поляны» мы находим такие строки : «Упо
минать о критике Современника я считаю НРдостойным себя, что для меня 
тем более счастли110, что в неп риличной статье :этой нет н11 одного дово�:�. 
и ни одной мысли, а только 11е прил11чные отзывы». 

5ео 



«Рус('ШJ Й всстниЮ>, - журнал, основанный в 1856 г .  Нат�>о внм. 
В ;№ 5 «Русского вестника» аа 1862 г. , с 11енаурным раарешенпем от 8 ма11, 
напечатана статья Е .  Л. Маркова : «Теория и практика Яснополянской 
ruколы. Педагогичесюrе аа�11f;тки т�1;�ьс1юго учп rелю> .  Марко!!, пр11ана· 
вая «Ясную поляну» за111ечательны111 трудом 'l'олстого, в то же вре111я 
отмечает «ошибки и увлечения» в его программно-теорет11ческ11х ста 
тьях, по..,1ещенных в двух перl!ЫХ кнпжках журнала , - особенно в 
-статье «0 народно111 обравовании» . В 11юньской книжне «Ясной по
.л яны» на статью Маркова отозвался коротенькой поле11шческой замет-
1юй «Бывший студент 2- го курса,  ныне сельский учптелм ,  т. е. А. А .  
3рленвеitн. Прпмечание н �той заметке обещало редакц110нный ответ 
в одном из следующих номеров. но он появ11лся лиш ь в декабрьской 
Rнижке в впде статьи Толстого : «Ilpoгpecc и определение образования . 
(Оrвет г-ну Марtюву)».- «Русский вестн11к». 1862 ,  .'J\':. 5 .  

Стр. 213, строка 7 :  Фридрих-Адольф Д11стервег ( 1 7 90- 1 866\  -
пе111ецю1й педагог, последователь Песталоцци . Большое значен11е 11111епа 
-его «Ннига для школьного чтенш1» ( 1 8 27 ) ,  проложпвшая новые пy-nr 
"П преподавании родного язык:� , 11 «Руководство для не:11ец1шх учи
..-елей» ( 1834 ) ,  ставшая н1стольною нюrгой для преподавателей . Нроме 
-этих �1чебных книг Дистервег написал ряд педагогических трудов, 
()Казавших большое вл�rяние на развитие педагогических 1цей в Гер
·J1шюш. Толстой поана�ю11111лся с н11м л11чно 11 во время зэгран11чной 
-поезднп записап в Дневнике под 22 апреля 1861  г . : «дистереег, -

У111Рн, но холоден 11 не хочет верить и огорчен, что можно быть .·шбе
ральнее 11 11дт11 дальше его» .  1 

Стр. 220 , строка 22: Толстой на111екает на так называемое «дело Мор
-тара• . В Болонье , в еврейской семье Мортара, ж1ша пятнадцатилетняя 
служанка , Анна Морпа1 1 .  Услышав, что маленький Эдгар Мортара , 
тяжко ваболевпшй, может не сегодня-завтра у..,1ереть, заботясь о «спасе
н 1111 его душп», Анна обратилась за по1110щью к одной католической органи
зацш1 . Дело111 Анны органиаац11я заинтересовалась и поручила его од
. ному из свопх членов, который не только окрестил Эдгара, но и выкрал 
его из роднnго до:\1а и увез в Рим.  Дело, очень волновавшее европейское 
Qiiщественное 111нею1е , оконч11лось л11шь в 1870  г.  Эдгару Мортара было 
предоставлено право вернуться i; релпг1ш свонх родителей , но он не 
.захотел 11м воспользоваться. 

Стр. 229, строка 15: «Университетские происшествия» - студе н
•н с кпе беспоря.:�к1 1 ,  пропсхо;�;пвшие в Петербургско111 11 Московском 
университетах осенью 1861  г .  Об этих беспорядках Толстой мог иметь 
с веденпя из первых р�'К : от учителей народных школ его участка , бы в
ш пх студентов :\-Iоскоnского :ун11верс11тета . 

Стр. 230 , строка 26: Фигарn - главное действующее шщо в трех 
пьесах франн�·вс1юго писателя Бо�1арше ( 1732-1 7 99\ : «Севи.чьский 
цпрюльнию> ,  «Женитьба Фигаро» и «Виновная матм . Фигаr о - простой 
слуга, пре;�ставитель третьего сословия. Его �1стю1и n «iНенитьбе 

------------------------------ - -- -

1 По подш1111шку, хра11яще�1уся в АТБ. 
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Фигар� п одвР рга ютс н остроумной . 11зв1 1те;1 1,ной нас :\1Р11ше 1 1р1 1 вилегш1 
р ождени я ,  бесчеетность и ж адность придворных Нр)'ГОВ, бесстыдстn0> 
а,двокатов, п рете11з 1ш д1ш л омат11 1t .  «РР вол ю ц11я в .:�.ейств1 1 1 1»  - так наsва.�; 
:�ту 1 1 ъесы Н а 1 1 0;1еон. 

Стр. 231 , строка 2: l l нно:�ай И вн нович Носто}1аро11 ( 1 8 1 i-1 885) -
1 1 J!Офессор ·11стор1ш Пете рбJргс1юго �·ю1верситета . В 1 86 1 т .  в ;.'\!.J\! 2 3 7  

1 1  :! 6 8  «Петерб)·ргс ю 1 х  ведоЖ>стеil» 11 ш1ест1 1.1 две статьи о настоятел ь
ной необход11мост1 1  норениой реформы �·ю1 ве рс 1 1тетов.  Ун11верс 11теты 
до;�жны быть совf:' рШ Рнно отнрыты111 1 1  ш ко. 1 а м п ,  в 1;оторых ч 1 1та юте я 
. 1РЮ\Шf д; ш всех ше.1 а ющ11х ; в ун11 верс11теты не обхо;�. 1 1 \10 до1 1 )·ст11-r ь 
;ю• нщ11 н ;  ю шаного корцорат1шного начала сред11  c;iyшa1·e:1t·ii не l(о.:�жно 
tiыть;  веяного рода п реимуществ а ,  связанные с онончание:\1 )"Н1 1 верс 11тt -
тов, 1 1од'1ежат отмене . Проент Н остомарова выз ва;� ож1 1 в. 1енную полf'
м 1ш�· ,  в которой , межд)· п р оч11111, пр1111ял )·частне п р оф .  Б. l l .  Ч 1 1 •1ершr . 
Его стать11 , с очен ь  резкюt.11 напа;�.на'ш на п р ое нт Н остома ровн, н е рво
начально напечатанные в <tМос ковск1 1х ве;�.омостях» 1 1  « Н аш е �� BJll.'11f:'Hl l l> .  
вош л и  п отом в е г о  нн1 1г,у « Н ес кольно соврР)tенных вопросов" под s : -
1 ·;1а в11ем : <�Что н �·�нно для русс ю1х �-ниве рс 11тетов». Быть :\южет, п од 
е< одним п рофессоро:11» , перед ноторым Т о;�стой защ11ща;1 Н осто�1аровс 1шii 
п рос ит, он разуме:r 1 1:\tенно Ч ичерина . Их перепис на , относ яща я е я  It' 
нонцу 1861  г. , носит с;�еды сд оров по �т011)· вопрос у .  

Стр . 232 , строка 3 1 :  �{анс 1ш А;�енсеев1 1ч  Антонович ( 1 8 35- 1 9 1 8)
нритин, с отр;удн1ш «Совре11енюша» , п ос:1е а рРста Черны ш е вс ного бы н
ш 11 й  руковод1tтелем :�того ж уриа;� а .  В 1862  г .  Антонов1 1ч наш1са."1 
с татью , напечатанн�·ю в .№ 3 «Современюша» , п о;�. загл а в н ем : «Асмu
дей нашего времени»,  нап рав;�енн�·ю п роти в «Отцов и детей» Т )·ргенев а .  
Р о:\1ан пр11зна ва;�ся со вершенно не удов;�етворите.:rъным в художественво:u: 
отношени 1 1 ,  а тип Базарова расцен11ва;�с я ,  нан самая реанц11онная кле
вета на молодое 1 1 оно.1ение . 

Стр . 232 , строка 31: д•штрий И ванович Писарев ( 1 8!, О- 1 868)  -кр11-
т1ш 11 п �·б.'I Н ЦИСТ. СТОЯВШIIЙ во г;�аве ж �·рна.:rа «Р;'1-СС КОе C;JOBO» .  П ис а
рев наgечатал в это�1 ж�·рн!l.11е статью «Базаров» . В оп рен1 1  Антоновичу" 
он высоно оцен 11. 1 х удожественные досто11Нства Т ургеневс ного романа 
и признал в не\1 б.11агородного защптюша 1ю.1одого п око;�е ни я .  

Стр . 232 , строна 35: Янов Мо.1еш от ( 1 822-1893)  - ф11з11 0Jюг. Его 
работы («Нр�товорот ж 11зн11» , «Физиологичес кие эс1шзы» 11 др . )  п ол ьзова
аись у нас в 1 860 1т. п оп ;'\·л ярностъrо и :11ного с одействова.1и рас п р остр а
нению естественно-:\.tатериап 1 1ст11чес ю1х воззре ний.  

Стр . 232 , строка 36:  Людв11г- Нарл- Х р 1 1ст11ан Б юхнР р  ( 1 82Г.
! 899) - немецнпй врач, ф11лософ- 11атер11ал11ст. В 1855 г .  вы ш л о  н е рвое 
и здание его з наменитой нн�1г 1 1  «Kraft und Sto ff" (С1ша и вещество) ;.  
в Росси 11 эт� нн11га по.Т! ьзова;�ась бо.:rьшой попу;шрностью в нругах 
рiщ11 нал �,но настроенной молодеши ; Базаров в «Отцах 11  детях » Турге
неn(t рекоме н;tует ее шш основную 1 1  необхо;�.11 \I;'\"Ю д.!fя озшшо11леmш 
с современным 11 1 1росозер цан11е111 . 

Стр .  232 , строка 36: Н 1шолай Платонов11ч Огарев ( 1 8 1 3- 1 8 'i i} 

п т т  11 п уба �щист , бю1жайш11й др;уг Г<>1ще на 11 его 1 1 омощюш п о  1 1 а д а н юо
• f\о.11 окола» . 
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Стр. 2·33, стро10а 2: П р о  н а �ше 1 1ж•нно (IО'rвратите;�ьные i; 1· 1 1XU'l'ьt•· 
рения» П уш 1шна , с обранные в «толстые тетрад111> , говорит Т олстой , мы 
н е  знаем .  Вероятнn, юrе ютс я в в 11ду ве ценз.)·рные и не11р11стойные сти
хотворе ния , х о;1,11 више 1 1 0  Р.)'Нам 1 1 0д 1шене�r П .)'ШНнна. В 1 860 г. бы.'1 нз
дан за грающей с борюш : «Р�те ная н ота�-нна я :ште рат.)·ра X I X  века» : 
в 1 1 1 1сы.rе к н н .  А. Н .  Дон;tу1ю вой- Норса ковой от 9/2 1 а п ре;�я 1 86 1 г. Т ол
стоii уп о11u1 наuт о юш, называя t>ГО « Во всех отноше11 1 1ях мерз кой ню1 гоlЬ> .  
В ней была , 111е;кду 1 1 роч1ш, 11 т1еще на ;щво;� ьно з;� а я  : ш и гра�п�а П у ш кина 
на ни.  Мих.  А:wкс . Донд.)·кова- Н:орсакова , ви 11е- 1 1 рез иде11та А1{аде м 1 1 и  
IOl )'lf 1 1 8 3 :'> )  

Стр. 233, cmpoh·a .З: R он;Jf.1ати й  Федор о1щч Ры;1 Е Р В  ( 1 ; !1:1- 1 826)-
1 1 00т- дек(1 брист, ш1 з ненный 1 3  1 • ю:�я 1 8 26 г .  :I 1 1тt- рат.)'JШ.)"1О 1 1 з вестноrть 
п риобрел с воим11 «Д.)·щ�м••»,  - не бо:1 1.ш 1111111 11с·rор11чесшщ11 нартинка\111 
в стн хах, п оо м а м и  («В ойна1ювс 1шй»,  « Н а:�ивайко») и одам11 на гражда н
снне мотивы , ноторые заС:J.)'Ж,1 1., 1 1  e�ry репутацию нашего первого 1 1 озта
rраждаю1на . Н адо п о. � а га1·ь, что юrенно «Д у�1ы& и о;�.ы 11:1re:i в в11ду To.,
rтofi , говоря о «с амых беадарных и бесцветных» ст11х от1юрен1 1 я х  Рылt!ева 
П п  всей ве роятностн,  буд�·чн з а  rра нинеn , в .:l он;J.оне , частп встреча лr ь 
11 ожи вленно бесе11уя с Герце ном в �rарте 186 1 1• . ,  Т олстой ч ита;r сде. �а н-
1юе П ОС11едн1ш н l 8GO 1- . 3 (1 р;убежное издание «Л:�·м» Рылеева с п редпс:ю
вием 11 . П .  Огарева . 

Стр . 234 ,  стро10а 1: Из трех ; жзаменон.  о ноторых говорит T o:i
i:тoit , первые два происходил и в Н:азанс ном .)·ни верс итете , куда осенью 
J 8fi t, г.  он П ОСТ.)'ПllЛ «п о разряд.)' арабсно-Т)'J.!Р.ЦJюй сл овесности» . Вес ной 
1 81,5  1· . он не выдоржа;1 переходного :э нзамена на второй курс у п рофес
сора р.)·сс ной истории Н .  А. И ванова . Осенью Т олстой переве:rс я на юри
дичес ш1 й  фан_)':r ьтет.  Переходные э каа111ены с пер вого н.)·рс а этого факу:r ь
тета на второй , в 1 81,6  г" Т олстой сдал )·спеш но. Н о  в апреле следующего 
1 8 4 7  г . , не державw11 переходных з няаменов на трети й курс , он выше:� 
из ую1верс11тета . В третий раз ую1t1ерс11тетск11е э нзаме ны ,  по дисципли
нам юр1щ11чес ного факультета, Толстой держал при Петербургско111 ун11-
верс11тете в 1 8 4 8 .  011 не довел 11х до ноица . 

Стр. 234, строка 12: Иван Степанпв.ич Мазепа ( 1 6 1,4- 1 i 10)  украин
скпй гетман. П ольsова:�с я доверие111 Пе'l'ра 1 .  ио переше•1 иа �торону швед
сного кором Rарла X I I .  



ОБ О БЩЕСТВЕ Н Н ОИ Д Е ЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ . 

Статья «Об общественной ДРЯте.11ьности на поприщ!' ю1.родноrо обра 
зования» писалась одновременно со статьей «Прогресс п определение •Jб 
раэО11ания>) ,  судя по следующим зап11сям Дневника : 2 3  авг�·ста 1 862 г . : 
«Надо писать 2 ста1ыt : о Маркове и Н [омитете] Г[ра111отности] 11 Р[1ше]» .  
25 августа : «Писал статью» . 2 7  августа : «Статья о Маркове складывается 
глубокая» . Однако в дальнейших ваписях уже не встречается упо:1шнан11 я  
о «Прогрессе» ; вероятно Толстой, по каким-то соображениям, отлож1ш 
;)Т�' статью и принялся ва  другую ; однако никаких более точных указа
ний мы не находим в Дневнике , чреввычайно лакою1чном в этом отно
шении. 30 августа : «Утро работ11л» . 31 августа : «П11саJ1>} .  1 сентября : 
«Утро работал - вяло» . 2 сентября : «Утро писал очень плохо» 9 се11-
тября : «Начал работать, но не могу» . 10 сентября : «Работал лею1во» . 
1 1 сентября : «С утра писа.'1 хорошо» . Впрочем, нес11ютря на упо111инание о 
«вялости» своей работы и несмотря на некоторые обстоятельства , спльно 
{>твлекавшие его (роман с С. А. Вере) , Толстой в дРйств11тельности тру
дился настолько напряженно и энергично, что в теченпе трех недель за
кончил статью, занимающую в тексте «Ясной поляньJ>) 66 страниц. 

Статья под укаванны111 заглавием была напечатана без по;�;писи автора 
в августовской книжке «Ясной поляню) .  Пр11надлежность ее Толстому 
очевидна с первых же строк : �втор ссылается, как на ем�' принадлежа
щую, на статью под ваглав11е111 : «Проект общего плана устройства наро;�:
ных училищ>) ,  помещенную в 111артовско:м номере ж�·рнала, а эта пос:1ед
няя подписана : «Гр.  Л. Н .  То:�стой>) .  

Та ж е  ссылка на 111артовскую книжк�· «Ясной поляны>) с цензурнь1111 раз
решенпе111 от 2 апреля 1862 г .  1 1  цензурная помета августовской кн11жю1 от 
20 сентября того же года устанавливают гранпцы, между которыми на
ходится дата написания статьи «Об общественной деятельности» . 

Сохранились следующие отрывки рукописного текста этой стать11 , 
охватывающие лишь небольшую ее часть. 

Во-первых, в АТБ (Папка XIV) , имеется относящаяся к данной статье 
рукопись в виде 4 лл . F0 писчей Ор�агп Тальской Rриваксина фабриюr.  
Большая часть рукописи шюана руною студента - учителя А .  П. Сер
добольского. 



1 ·й л11ст, с поля:u11, nucaн чернила111и, рукоп Сердобольскоrо. До
вольно 111ного вычеркиваний, поправок 11  вставок рукой этого же перепис
чика и Толстого. Четыре значка пагинаци11 : самый ранний - аи. t 
(чернила11111 ) , сделан переписчиком ; самый поздю1й - аи. 1 в кружне 
(черный карандаш) ,  сделан лицо111 , приводившим в порядок архив ;  два 
;�р;)ТИХ про111ежуточиые - ан. 8 (черны111 карандашом) 11  ви. 4 (красиьш 
нарандашоl\1) . Начало 1-го .�иста: «Первый упрекъ, который мы дiшаемъ» , 
Rон.еч: - «нииг11 понятныя 11 заии111ательиыя» . 

2·й лист, не свяааниый с предыдущим, начат был р�укой Толстого, 
остав 1 1вшего небольшие поля. П осле двенадцати строи автографа Тол· 
стого - большая вставка ру:кой Сердобольского, впоследствии так же , 
кан 11 автограф, тщате.11ьно вычеркнутая перпендикулярными лии11я111 1 1 . 
Дальше текст идет без полей, писан рукой Сердобольского, аа исключе· 
н11е111 шести последних строк оборота , писанных Толсты111 . Некоторые срав
нительно неразборчиво написанные слова, зачеркнуты 11 повторены сверх�· ,  
над строна11111, карандашом. Поправ.ни эти,  а также довольно миогочис· 
ленные аначки, явно имеющие в виду интересы типографского набора,  
сделаны с·гудеито111 Поповым, помогавшим Толстому при печатаюш 
«Ясной поляны». Четыре значка паг11нац1ш : са111ый поадний - аи. 2 в 
кружке (чериьш караидашоl\1) , остальные более ранние - аи. 1 (красным 
1;араидашо111) , аи. 3 11 4 (оба черны111 карандашом\ . Начало: «Я все воа
вращаюсь къ своему вопросу». Конец: «публик-В кааа::�ось бы» . 

З·й лист, непосредственно свяааиный с предыдущи111 , весь, за исклю
чением довольно аиачительиой вставк1 1 ,  писанной рукою Сердобольсного
на обороте листа, писан Толстым. Довольно много поправок, вычерк11ва
н11й 11 вставон, с::rелаииых Сердобольсю1111 . Три значка пагинации : самыn 
ноадний - 3 в иружке (черным карандашом) , более раввие-2 (ирасны11L 
иараидашо111) 11 5 (черным: карандашом) . Начало: «что что-то полезиоt> 
говоритсЯ», конец: «раагаръ общественной» . 

'•·Й лист. Лицевая сторона ааията двумя записками, одна 11а и11х пр11-
надлеж11т В .  М. Попову, а другая Сердобольскому; обе записки адре
сованы несомненно То.'lсто111у. Обе, особенно вторая, писаны очень круп 
ны111 почерко�1. приче,1 записка Сердобольского писана рисоваины11r 
печатным шрифто111 . 

Первая ааписна : «От 1 i1/8 до 1 2  еще раа зайду. В .  Попов» . 
Вторая ааписка : «Нельзя писать. перо не годится,  а то бы много кое

чего написать можно. Напри�1ер,  хоть вот что : к вам сначала приходш1 
В [ас1ш11й] Мих[айлович] , чтоб писать статью. Потом пришел я сменить. 
его, а потом опять пришел В[ас11л11й] М [ихайлович] . А потом я и В [аси
лпй] М[ихайлович] дожидались Вас, а потом вы таи 11 не пришли. А В [аси· 
лнй] М[ихайлович] и говорит : видно, он не придет, давай уйдем . А я 
говорю : ну, что ж. А. Серд[обольсн11й] . 

Оборот л11ста , наполовин�' чпстый, писан сначала рукой Сердоболь
ского, заилючптельиые 7 1/2 строн, начин.ал со слов: «Недостойные 
ч.:�ены)) - автограф Толстого. Два значка паг1шацш1 : позднейший - 4 
в иружне (черным нарандашом) , более ранний - 6 (черным иарандашом) . 
Текст непосредствеНИ<\ примыиает к листу третьему. Начало : «дtятель
иости будетъ продолжать 11дт11)) , ионец : «ОТЪ Пете [р]бургсиаго общества» . 
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н ;JТОЙ же СТа'i'Ье O'J'HOC llTC Л 11 отрыво1 : ,  занимающий ОДИ Н  JIИCT пис 
ЧРЙ бумаг11 ,  'Гроицко/t фабр1ши,  с небольш 11ми полями еправа . Он писан  
руною того же лпца ,  которому 1 1р11надлеж1rт п б6.;�ьшая часть ру1.;о111 1е 11 ,  
находящейся в ГТМ. П о  харантеру содержания 1 1  по почер1;у этот 
отръпюн совершенно аналогичен с предыд)·щей рукоппс ью,  1 1  ташке 
1 1\treт на полях пш1ету : «J\ъ т1сту i». Содержание отрывка - 0111 1ra н11r 
�·рока в Лондонской шно.1е ,  прове;�енного по методу наглядного обу•1е-
11 1 1я : тенет rго с небольшимн 11зменениям11  вошел в статью «Ясной по.т 1я ны» 
(см. стр . 2i 1 ) . Начало: «Лучшiй пр 1тна1;ъ несостояте:�ьноrтп . . .  », 1;011 rц:  
«ош1сыват1 по;�.робно морской n ут-ь . . . » 

Нро�1е того, среди r.YJ-Юlll!Ceй Толстого, хранящпхсн в руноп исно�I О'l'
д!':Н� Государственного Толстовсного музея , 1 1ме ютея <>щr ��атер11а.11ы ,  
относящиеся i; той ж е  статье . Это писанные чсрни:�юш 1li :111 .  F �  ш1счf'й 
б�·маг11 двух еортов : первые шr ть листов H R  сероватой б.у��аге с нрайне 
неразборч�1вы'1 RJ1rii111oм, без водяных знаков ; оста;1ьные девять ш1стов на 
Г.у�1аге с и:1еfi�юм Серг11евсиой фабршш .  Первые нять :1 1 1стов первоначапьно 
1 1 чели паг11нац11ю, сде.1анную чернш1ю111 ( 2-6) ; потом она бы.11а зачсрниу1 .t 
чРрным иаран;�.аш ш1 11 �;арандаш ом жt> с;�,с.1ана новая пагинация ( 9-1 :ч . 
Следующпе четыре т1ста ю1еют пагинацию, сделанную чt>рнила�ш ( 1 6- 1 \! ) .  
I J  :шонец, nоследн1 1е пять .'l'Истов вместо 1 1аг11нац1111 ю1еют H 'I  1 ю.шх 
н н равом верхнем углу 1 1т1еты, обозначающ11е ,  что онн нод:�ежат вставие 
н ."'! . 1 8- й .  Л .  1 -й  шrсан р;унmо А. П. Сердобольсного, а оста.:r�ьные л1 1сты 
1 1 1 1са11ы другой руной , 1rрупны)1, тверды�� 1 1  разборч 11 вым 11очер1;0S1 .  -
вероятно, таиже I>€ш-л 11бо 1 1 з  �"1 1 1те:�ей-с·1·удентов, заювнш11 1 1 1хся в То.,
<·товс1шх ш но:�ах . Пер-вые пять лнстов (9-13) явтиоп:п Нt' 1 1 ос редственным 
продолженне\1 первосо листа той р�•1юш1с 11 :�,анной статьн,  иоторая хра
н11тся  в АТБ.  Они нач ина.юте я слова\f11 : «д.1я всех детей 11 Р;щнственные 
J>ю1г11» 11 нончаются : «бессознательно выдерг11вая 11 пере:1ачы вая» . Да:1ее 
в ру1юпис11 несомненный п ропуск ,  11 с . 1едующ11й ,  16 -ti ,  лист начпнаРтr я 
та 1 ; : «Опять во всем виноват несчастный Песта.,оцц1 1 » .  На п олях :�того 
л 11ста nрот11в с:�ов : «Вот, что говор11т 11 редислов11е» напнсано ру1.;ой 1 1 Р 
) ' f' П 1 1сч1ша : «(Съ 1 5-1 i - Ариф�1етш;а Гр�·бе . № 3 )» .  На  1 1 0.1ях л .  1 8- го 
об . , против абзаца , в1111санного в тенет То,;�стьr.\1 11 нончающегося с.1овами : 
«ровно ничего п олезного 11 нового» , - руной пrреписчика : (Стр . 211-28 
№ 3)» .  Лист 19 об. кончается с;ювами : « 11л11 не 1 1 0-нос.'· табан» . Пос.т�r•;�нне 
пять лпстов, нро�1е помет, означающ11х, что он11 являются вставной «К 
ш1сту 1 8» ,  имеют вверху первого 1 1  последнего .11 1 1ста 1 1  по  все\! по.1я�1 на
рандашную над1шсь : «Петпто)IЪ» . 

R итоге , знаиомство с ру1;оп1 1сньш1 1  )Штерпапа�т.  отноr ящ11\1 1 1ся t; 
статье : «06 общественной деяте:�ьностн на поприщf' народного образова· 
ю1я» , позволяет заюпочпть, что мы 1�мее�1 зцесь  де:�о с разрознt>нньшн 
остатками рукош�си, п редназначавшейся дJrл т1111мраф11и ,  tпо р,у1ю1 1ис ь  
эта в основе своей бъша 1;оп 1 1я,  сделанная А.  П .  Сер.1обольснш1 , что но
пия эта была просмотрена То.т�стым, nо�(верг:�ась его 11справ.11ениям. еонра
щениям и вставнам, что последн1ш прошелся по руноппсп l\11 рандаш 
В. М .  Попова.  

Сохранившиеся на страницах руиоппси за11 1 1сн11 Попова п СердобоJ1ь
сного свидетельствуют об их участии в <шнсаюш» статьн. Участие �JTI}, 



t:сю1 11скJ1 10ч 11ть реданторсrше п равrш Попова , а на:югичные тем,  о 1юто

рых ш Jia реч ь в rюмме нтариях но второй статье о Ясноп о.ТJянской ш коJ1е , 

fiыло чисто механ11чесн11м,  н о ноличественно , надо ду��ать, очень з н а ч 11 -
'1't>льньш : ю 1 одна 11з педагогических статей Т о:1стого не внл ючает в себн 

-таного гр о��адного но., 11чества больших цитат ,  и вып 11сывал и пх , врро-

11тно, лица, п о�юга вшие е�1у прн п 11сан11и стать и .  

Статъп «Об общественной деятельности н а  1 1 оп р11ще народного обра

з ован нп», нос н вшап з. юбо;�.невный харантер , нан равленна п проти в �юд

ного уn. 1t:>чt:>нип де:юм народного образ оваюrя,  в частности - п р от11 n l\u
м11тета 1·ра�1сrгност11 и с остав:1енного 11м �указ ателя 1-;н11 г ,  нп разу не вк:1 ю

чаJ1ас ь  R с обрание с оч 11 нений Т олстого, но вош ла в спе циальный сбОJ • Н I Ш  

f' ГО педагогичес ю1х работ , с оста вленный П .  А .  Буланже . 1 
Н астоящее нз;�.ание печатается 1 1 0  тенст.'' «Ясной п оляны» , с устра

нением 1 1ро11'3 вол ъных 11ю1енен1 1й,  с дела нных В .  М .  П оп овым ,  которьlii , 

нап р . ,  типичное для т о.,стовс 1юй реч и  с :юв 1 «eжeJn1» заменил везде бо. 1ее 

4"1быч ньш : ес.1 11.  l\ po�1e того нюш внесены ( ле �ующ11е поправю1, треб уt:>м ьн�  

С \Iыс:юм ф разы 11  опра в;�.ывае�1ые руноп 11с ью :  

Стр . 25 1 ,  строна 1 2 :  в.иесто: ежt:> годных вз н ос ов ,  в «Ясной noл .<i11 f»> :  

с ходных вэносов : По.игае.11 , что здес ь 6ы.1а допуще11а опе•�атка: в рт� . 
соо1пветству10щее .место написа н о  0•1еп ь перааборчиво . 

Стр 269 ,  строна 20 с щ· рху : в.11есто: с оразмер ююстъ в «Ясной по.1.-�11е->: 
·С nраз мерно('ть. Те1;ст исnрав.�еп по рунописи . 

Стр. 2 7 0 , стrюш• 1 2 : в.11есто: ��ассы п оНRти й , в «Ясной пол.чне•) 
�1 аrс ы 1юнят11й.  з на ний . При прос.мотре своей стат ьи Толстой в нес100.< ь

ких .11естах за•tеркнул сл ово знаний и надписал сверху: п онятий, тQ r>1ce 
ciJeлa.i оп и в данно.« .л�есте, но наборщю; не разобрал авторской правк11 
и черту . въиеркива ющую с.1ово зна1111 й , прин.чл за вставку слова: П ОНЯIГНЙ». 

Стр . 295. стрш;а 35 : в.11есто: 1 )  сююдеЯ'! с.'Jьность в «Ясной по,�.чне1): 
1 )  пе рвая с а \lодеятельность. П олагае.л1, что 11 ри 01>он•1ательной 'брабопте 

Jn eкcma статьи п роизошла не�;отора.-� путаница при цыфрови." " с л ивес-
1 1 0.н 06оз:н,аче1-tии пункта первого 

Стр 300, строна 1 0 : в.11е�то: всей безнравственностп 1 1  престу 1 ж п
-ст1 1  в «Ясно й пол .чие»: всей п реступн остп . Носстанав.1 11вае.« по pyrm11 u c и  
(".1 у•1аiiный npon yci; , допущенный п р и  печатании :)/сурнальu ого текста . 

Х роме тпr.-. 11 настоящем издании восстановлены 1 1 0  руноппс п B('t> 

1 1з\lененш1. внесенные в текст «Ясной п оляны» в с11лу тог�аш нпх н r- н ·  
1! урных условий . 

Стр . 255, стр о�.а 1 9 : е.11есто слов: с мног11.\1 1 1 судьям11 коf111ая: C YJJ Ы t  
н а п 11сатt· в «Ясной поляне»: и во многих коллегиооьных уч реждr
ж1ях R1пш1 ей и высшей 1 1нстаю�и. ес.1111 бы члены ноЛ\ЛеNш п росто и11 -
n 1 1сали 61.1 : 

Стr. 255,  С"Dрона 28 : в.иесто слов: По уназ у ко11 •1а.ч: п оста нов.,е но , 

е <.Jlстшй по.�яне»: в та кой то пнста н ш ш  n ос.танов.'lено 
Стр 2!15. строна 1 3  сл ов: r остаn.-�енный из кончая: и др. нет .в «Яm ой 

;nил.чне» . 

' Пед.агог11•1еска я библиоте 1(а . !)>. Л . Н. Толстой ,  , пепагогичесш1е сочш1ения•,  
mo.t реда 1щие11: и с щншо1ке1111ем нритическсгQ о черка u А .  l>ула11же; 1\-1.  191 4 .  
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Стр .  255, строка 32 : вместо слов: будет - от совести в «Яс110Ш 

поляне»: будет - так. А поче:1-1у назван Комптетом, ответ б;�.•дет - дJJa 

ПрИJIИЧИЯ. 
Стр. 256 , строка 3 :  слов: и как бюронрат11ческое J;о1�ча.ч: бессмысJJш1 

содержания.  нет в «Ясной пом�не» . 

Стр . 256,  строка 9 :  слов: та кая же , какую кончая: прпс�·тственного 
места нет в «Ясной поляне» . 

Стр . 260, строка 23 : сл,ов: Только бы п оменьше ко1�•1ая: от Петербп� г
ского общества нет в «Ясной поляне» . 

Стр. 296 , строка 1� : вместо слов: в большей части �·чебных ваведевий. 
в «Ясной по.-�яне&: в некоторых ;учебных ваведен11ях. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Стр. 247, строка 35: «Народная беседа» . Вестник полезных сведений. 
Спб.  Шесть раз в год . ИздатеJiь-редактор - А. Ф. П огосски й .  Журнал 
ВЫХОДИJI В 1862-1863 .  

Стр. 247, стропа 34: «Грамотей» - народный журнал, 11здававш11йся 

I I .  Н .  Кушнеревым шесть раз в год в Петербург!? . Начал выходить. 

с октября 1861 г.  
Стр. 247. строка 3б: Ко11штет грамотности вознпк в Петербурге

в 1 86 1  г. , иак одно из отдеJiений Вольного э кономичесиого общества. 
Первое заседание Комитета происход1шо i апреля 1861  г. под предссда
ТР.Льство)f первого председателя С. С .  Лашкарева. Хронику своей дРятепь

ност1: Ко,1итет печатал в «:ЭкоНl"\lllч�ских ааписиаХ» ,  еженедельном пр11-
пожении к «Тр�·дам имп . вольного экономического общества». Между про

чим, в протоколе заседания Но11штета от 18 сентября 1862 г.  ч11тае111 : 
«Г.  П ш·осский предлож1ы доста влять Номитету п о  экземпляру 11вдавае
�1ы>.. 1ш журналов Народной и Солдатской Беседы; г. КушнРрев привес 
" дар эиземпляр 11вдаваемого им Гра.11оте1&, аа первый год : поло;ш•во :  
приношение принять. а жертво�зателей бпагодар11тъ» 

Стр. 248, строка 9: Общество рnспрост�аненпя пс.."Iезных кн111 · быJ10-
основано в :М:оскве в 1859 г. 

Стр. 248, строка 12: Е.тшвавета Фрей - анг.:111йсиая фплантrош;а, 
посвятив1ш1л свою живнь 11а улучшенне состоянпл тюре)! и облегчен1t•З 
участи осужденных. Толе.той имел в в11ду очерR Е .  Тур : «ЖизнРош1саште
за�1�чательных людей.  Елизавета Фрей» . М. 186 1 .  

Стр. 262, строh·а 20. Кенспнгтонс1шй м;i.·aefi в Лондоне - о нем, 
n частност11 об отделе «веществ, служащпх пищею человек�·. 11 про11зведr-
11 11й ,  и:\1е1ощ11х ближайшеР соотношение к нем�·. по употреблРнию своему 
н2 одежду и т.  п.» ,  говор11.11 в торжественном общем собрании Вольного 
-�ноно11шческого общества 31 онтября 1862 г .  секретарь Общества А. И. 
Хо.1нев .  

Стр. 256, строка 1 9 :  Если В;:\есь нет опечатr-ш, исказившей фамJJJшю 
qлена Ном11тета гра:мотности В .  А .  3олотова, то речь идет, быть. 
�южет, о Владимире Рафаиловиче З отове , п�тсателе 11 журналисте 
( 1 82 1-1 8 96) . 
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Стр. 2ii7, строка 1: Н ико.1ай Бас11льев11ч Варад11нов, сначала помощ
ник редактора, а ПОТО)I самостоятельный редактор оф1щиа.:�ьного органа 
«Северная почта» . 

Стр. 257, строка 38: Дубенс:ний - затрудняемся сказать, о :ном пдет
речь. Быть )IОЖет, о Д:1штри11 Н11:нит11че Дубенско::о.1 (ум.  1863 ) ,  11юс-
1юРско111 педагоге-словесюшР, авторе «Опыта о наро;;но111 русс:но:\1 стихо
сложении». 

Стр. 257 , стро1�а 38: Александр Фомпч Петр�ушевс:ний (р. 1826 г . )
военный историк, артиллерист по  образованию и по службе, он в 1859 г .  
пзда;� «Р�·сскую азб�·ку для солдаТ)> и долгое вре:\IЯ был членом Пете1 .
бурrского ко111итета грамотности. В свое вре111я пользовались популяр
ностью его «Рассказы о старом времени на Р�·си» . Наиболее крупны'ь 
тр�·до�1 его была трех-томная биография Суворова ( 1 884) . 

Стр. 257, строка 38: Федор Дмитриевич Студптснпй,  педагог, автор 
«Географ1ш России для детей)> . 

Стр . 257, строка 1 9: Издания Золотова 11 Студ11тского - см. в списне 
ню1г, одобренных Комитетом гра111отност11 ; сш1сон приведен да.;�ее в статье 
Толстого (стр . 262-263) . 

Стр. 257, строка 20: Лермантов, «Р�·сская азб�·на для народных 
нн11г, с двр1я таблица11111 и л11сто111 б�•:нв на толстой б�·111аге», изд. 3-е ,  Спб. 
1 862 .  

Стр. 257, строка 32: Княжна Дунд�·кова-Корсанова Мария Михай
.,;�овна , вместе со своим отцом, Михаилоl\1 Александровичем, пз�;чала 
постановку народного образования за rран11цей, пре11111�'1Цественно в Бель
r1ш. То.четой был в деятельной переписне с Дунд�·ковы111и-Корсаковыми В() 
вре:\IЯ заграю1чной поездни 11 по возвращении. 

Стр. 258, строка 2: Ф�·кс - быть может, Эдуард Яковлевпч Фукс 
( 1 834- 1 909) , в1щный судебный деятель, или его брат Виктор Яковлевич. 

Стр. 258, строка 2: Петр Карлович Щебальскпй ( 18 10-1 886) -

военный историк 11 журналист. 
Стр. 258, строка 16: Федор Васильевич Лпванов - шrсатель, раско

;ювед, умерший в нонце 1 8 7 0  гг.  Наиболее крупный тру,� его : «Рас· 
НО.1ЬН1ШИ 11 острОЖНIШИ•> (4 т" 1 868-1873 ) .  

Стр . 260 , строка 25: Мысль о рено111ендательно:\1 каталоге кнпг д:�я 
народных учителей и ш кол и для наро;щого чтения появ1шась у Петер
бургского комптета грамотност11 на первых же порах его деятельности. 
Ногда совет Вольно-экономпческого общества , на осн()ваюш писы1енного 
представления предсе;:�;ателя Ко11111тета и устных объясненпй находпвше
гося В:\1есто него в заседан1ш И. В. Вернадского, положил открыть Нтш
тt-ту кредпт 11з су111�1 Общества в 300 р. «для первоначальных ;:�;ействпй, 
нан-то : печатаюrе программ и т .  п . )> 1 - он, быть может, разр1е;� под «про
rра:11:1zа111и)> также и рекомендательные списю1 . Из летошюп Общества \!Ы 

узнаем, что для составления каталога Номптето111 <шзбрана была особая 
l\оююсия пз гг. Погосского, Обо.-�енского,Толля, Паульсона 1 1  Золотова . . .  
Ч;�еню1 Но:1111ссю1 �·далось снлонить некоторых издателей на пониженне 

' •l lзме'lе1111я 1 1з  �курналов совета вольного эконо\П1чесиоrо общества .Ja м u i 1 ,  
И Ю llЬ  1 1  JIЮЛЬ 1 861 r.» (•Труды и�шерnторскоrо Волы1оrо Эио11ом11ческоrо Обшества 1861• сентябрь, стр . 2). 
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l lt'H.  «Ком11сс 1ш нс на\lерена была 01·раН11•1 1 1тьс11 o.\RШI вы1 1ус 1юм, а 1 1 рt'д-
110;1агала «напечатать дополнительный ,  в ноторый войд�·т, нро�н.' щюн у
щенных С..1,\'Чайно 11 вновь 11ада11ных хорош их RНllГ, всr тr нн1 :г 1 1 ,  ното
рые не �юг.;1 1 1  быть вшночены по дорогов1 1ане, ногда ПОЛ,\'Чены б,\·д�·1 01• 
издателей соглас ия на пон11женпе цен» . 1 .Каталог появился п од таиим за
г.11ав1 1е)1 : «Сш�сон р;уссн11х 11  111алоросс11йсю1х 1ш11г ,  одобренных Rо�ште
том гра)ютност11 д;1я народных уч11теаеfi и ш но.;� 11 для наро:шого чте
ю1я». Состав11телем назван бы;� одпн Ф. Г. То.·шь, т. е. очевидно, Фе., 1шс 
Г,\·ставович Толль, петрашеве 1 1 ,  в 1 859 г. вернувш11йся 1 1з  Спбщш 11 с о
-стоявший п од надвором по: нщш1.  Во втором, «1 1в11евеиио)1 11 аначнте.п ьио 
допо;шенно)I» 1 1а;tан11 1 1  1 863 г , бы.·10 снаааио, что «Rаталогн , подобные 
настояще111у, Rо11111тет рассчптывает надавать 11 впредь, ежегодно, дополняя 
11х 1 1  новыАш ню1га)1 1 1 ,  1 1  прежи11111и  11адаю1я�ш. ,\'n ущениьвш почему-лнбо 
1 1а виду» . По  1870 год ВifЛючительио было се111ь 1 1вдаи11й. 

Стр. 261 , стро1;а 21: «Эт11иа нипги СоЛО)IОИа» - 11111еется в Bl l:\,\' «Rю1га 
11 р11тчей Соло�юновых» , с борю1н иравоуtште.'1ьных 11зречеи11fi ,  по предани ю 
частью высназанных са)Пl\1 Со.,омоно�1 . частью собранных 11111 .  

Стр. 262. строка 16 :  Робе 1 1т Вас 1 1..1ьев1 1ч  Орбпнс 1шit ( 1 828-189:!)
ирофессор Одессnого Ршпе.,ьевс ного лпцея ,  а 1 1ото�1 Н оворосс11itе1юго 
�·ю1верс11тета по иафе;rtрам педа�·ог1ш 1 1  ф11.:1ософш1 . 

Стр . 262. стро1;а 28: .Константин д�штриев11ч Уш 1 1нс1шй ( l 82t,--
1 8i0) - педагог 1 1  п ис атель. Он отводил бо..1ьш :-1·ю роль нагляднОМ,\' Мt'
тод,\· 11 объясн1 1те:1ьному чтенпю в д<'.,е обучения ;i;eтetl .  В 1 86 1  1· . вышnа в 
свет его инпга для н:rассногn чтения «Детснпй )l llp»·, п о:1 .'·ч 1 1в11 1 ая  11 1 1 1ро
ное рас n ространен нr .  

Стр. 262. стро1;а 23: Петр М 1 1ронов11ч Перея:1<'се 1шй ( �·м: 1 866)  -

не;:rа гог, а втор «Прантичесноt\ руссиой граъшат1ш11» .  
Стр. 262, стро1;а 18: Ос пп Иванов11•1 Паульсон ( 1 825-1898) - неда

гог 11 общественный деяте.'lь, участюш протеста ПР.Тербургсю1х л �1тера

торов против ареста l\1. И .  l\Iпхайлова в сентябре 1861  г .  В с вое время 
больш ш1 ,\·спехо�I п ользовалась его «Rнпга для чтення» .  Вместе с 1 1 .  В<'С
се.1ем он основа.'1 в 1 86 1  г .  педагог11чесю1й журнал «"Уч11телЪ» . 

Стр. 262, строка 15: Ф. И .  Б�·ссе ( 1 i9t1-18fi9) - педагог-�1ате\lа· 
т 1 1и ,  автор 111ногоч11сленных Р.'·1юводств по  ар1 1фмет1ше 1 1  геометрии . В 
сотруди11честяе с R .  Свенсие составил «Руноводство н )·чреждению шиол 
1 1 0  111етоде взаимного об,\·чення» 11 «Ар11ф)1ет11ч<'с 1ше таб.,1щы для пр11ход
е 1шх уч1шищ по способу взаимного обучения» .  

Стр. 264 . строка 22: Марио Вовчон - псев;1ою1м 1шсате.'1ьющы 
Мар111 1  Аленсандровны Мар1юв11ч ( 1835-1 90i\ . Ее �·ираписн11е расс нааы 
очень цею�л Тургенев, ноторый переве.'1 11х на русский яаын. Сохранилось 
одно письмо Толстого н М. А. :М:ариовпч, написанное в середине мая 

1 862 г . , пере;1 его отъездо�1 на И,\")I ЫС , - в ответ на соч�·вственное 11 11с ыю 
п о  поводу вы;х: )да в свет ж�·рнала «Ясная поляна» . 

Стр. 263. строка 17: А.'lенсандр Еф11111 .  Из\lаtl;юв ( l 7 i 9-1 83 1 ) ,  
И в .  И в .  Хемющер ( 1 i44-1 78'i\ ,  И в .  И в .  Дмитриев ( 1 i60-1 837) , И в .  
Андр. Крылов ( 1 768-t84 4 1  - русоо11е басноrrисцы. 

1 •действия Общества• («Труцы императорско1'0 Во11ьноrо эко11оми•1ес�сого об
щества•, 1 862 , т.  1 1 ,  стр . 5) .  
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Стр .  263, cmpoRa 34: З а б;10цю1 й  - 1 1 0 всей вероя'l'Иости Андрей 

J1� pфeHOBllЧ 3аб.'IОЦIШЙ-Д!'С ЯТОВСIШЙ ( 1 808- 1 88 1 ) ,  IШCaтr:1ъ-;:JНOHOMlfCT 
1 1 стат11ст1ш. В 1 84 1  г. он состав11;1 заш1t'Н,У «0 ирепостном с остоян11 11 в 

Ро<.:с 1 1 1 1» ,  11 ноторой доназы яа ., Н!'обхо;:�.шюстъ упраsдн�шя нрепос·тного 
п рава.  В Н ! '1 3  г. он, ю1есте <.: нн. R .  Ф .  О:�.ое вс шн1 , нздал сборн1ш «СеJ1ъ

с1юР чтен1 1r» . Ем,у же п р11надлепшт 11 «Р.г1ная ннн;ю;а ;:�.ля грамотного 
1 1 оее. 1ян 1 1на » ( l 8 :'i '1 ) .  

Стр . 263, cmpoRa 36: B:1an.. Фе;:�.ор. Одоевсю1 й  ( 1 80'1-1 8б 9) - 1 1 1 н':1-

( 1 а в 1 1тr. 1 ь  фн:юсофсного ро111ант11s��а н руссной .тштературе . 
Стр . 264, стро1�а 13: :М11ха11:� Аленсандров1 1ч  Манс1 1 111оп11ч ( 1 80'i-

1 8 i3) , 1 1 рофессор :Моеновс1юго, а потом Н1 1евс1юго ую1вЕ>рситета , 11стор1в;,  

б()танш;  1 1  этнограф . Им состав.,ена «Нн1 1га I l ap1a о ве:� 111юм боп> h!'Ы 

щ1 ре» (l\I. 1 833 : 7 из;�. ! 85i )  - ноп�'.'!ЯрноЕ> чтен1 1е д.чя народа по non poc· юt 
1 СТ!'СТВОЗ ШIНllЯ.  

Стр . 264 , строRа 19: Иван Вас11:1hев1 1ч Вернадсю1й { 1 82 1-188'1)-
1 1рофессор 11 0J1 1 1т11чесной э 1юном 1 1 1 1  1 1  стат1ют1ш11 Петеrб�'ргсного унивЕ>р
с 1 1 тЕ>та , 1 1златет. 1 1  редантор ря;tа э 1юно11шчес1шх ж�·рналов. 

Стр . 264 , строh·а 22: П р 1 1 в о;:\ю1 1 1 0.,ностъю странноЕ> saг.'laв1re нниi1;-
1 ; н  1> н .  В:1 .  В. Л ьвова : «Сназание о том , ч т о  есть 11 ч т о  бьта Россия,  нто 

Р ней царстпова::� , 11 что она npo11cxoд11:ia» ( 2-е  1 1зд. 1857) . То:тстой 

бы., хорошо зна1>0111 с .1I hпопы\1 и неоднонратно уnо�шнает его в споем 
Дневнш;е . 

Стр . 264 . стр01;а 20: М1 1х .  Антонов . Мари�·с ( 1 i90-18б5) - врач ,  
; 1ri iб-11ед1ш. В 1 833 г .  он выn уст11:1 «Селъс ю 1 й  .11ечебн111-;» , выдrржавший 
нес 1>0: 1 ыю пз;:�.ан п й .  

Стр . 265 . cmpoh·a 1 6 ·  Алеисандр Стенанович Афанасьея ( 1 8 1 7-
1 8 7 5 \ - бе. шетрпст-этнuграф. шrсавш11й нод 1 1сr вдон11мом Чужбинею1й.  

Стр . 265 ,  стропа 9: О 11 .  В . Успенс1ю" С\1 .  выше стр . 5q0-5'1 t ,  
а та 1;же стр . 6 32 .  

Стр. 2 6 5 ,  строка 10: А.,енсан�р Фтшч Погоссний ( 18 1б·-187q ) 
n 11ca1 e::i ь ДJJЛ нii poд:t . И ,1 были основаны народные журн:tлы «Со.ТJЦэт
ская беседа» (1858)  11 «Наро�нн я беседа» ( 1 862 ) ,  о иоторых Толстой 
неоднонратно �·nом11нает в сво11х статьmс. А вто р  рассказnв : «Дед�'Ш l'Э 
М:шарыч», «Ан·1�·тна бес п нтыii»,  «Пер вый винонур» и ;1р.  



'fШ:М"У "У :КОГО "УЧ ИТЬСЯ ПИСАТЬ ,  КРЕСТЬ ЯНСКИМ 
РЕБ НТАМ "У НАС ,  ИЛИ НАМ "У :КРЕСТЬ ЯНСКИХ РЕБ ЯТ? 

П11сан11е шко:1ьных сочпнений было однпм 1 1з 1 1 злюбленных педагоги
чРсю1х приемов, применявшпхся Толстым в Лсно-п олянскоfi школе 1[ 
вызыва вших сред11 )·ченпков большой интерес . В «Дневюще Лсно-полян
сной школы& мы находим целый ряд записей, относящпхся к эт11�1 заня
тия:\1 . Большая часть заппсей принадлеж11т уч11телю П. В .  Морозов�· ;  
тановы .записи : 2 6  февраля : «Все писали соч11нения ; темы для ::1т11х соч11-
нений выбирал�� сами произвольно» .  27 февраля : «Приказано графом раз
нообразить писание : день из св. истории, другой равные сочинею1я, вы
��·:-.�анные пми самиъ1и» . 28 февраля : «М;;�адш11е ученини писалп сочпне
нпя. Все почти писали о маслянице» . 2 марта : «Переписыва;:�и свои соч11-
нен11я : Румянцев о дед�тшне, Фонанов о свадьбе , Жданов о прогулне с 
товар11ща�ш». 9 марта : «Читали сочинения» . 1 2  марта : «Продолжали 
писать соч11нен11я. Некоторые началп новые темы» . Са:-.1 Толстой внес 
следующие заппсп : 28 февраля : «Писали соч11ненья - вс ё о театр!! . 
Васька - о том. что бы он сделал, коли бы попался в плев . . .  R11р10ш ю1. ни 
на шаг не уступал Успенскому, - в Андр . бессчастно111» . б "1арта : «Чптали 
все сочиненья. Дунька, Чернов и Фоканов очень хороши сочпненью) .  1 

:Иетод m1сан11я сочивен11fi охотно пр11111еняли и другие учпте;ш-сту
;�.енты, соб11равш11еся по воскресеньям в Ясную поляну для обсуж�ен 1 1я  
общих вопросов школьного дела . Об этих ученичес:�шх сочиненппх нРод
нократно писали некоторые 1 1з :JТllX учителей в свопх отчетных статьях 
в «Леной поляне» ; напр . ,  Эрленвейн в статьях о Бабуринской: школе 
(февраль, стр. 85 ; апрель, стр. 28 ; октябрь, стр . 1 7 ) ;  Томашевсю1й n 
rтнтьях о Rолnинской и Пироговской шнолах (�1арт, стр . 88 ; денабръ ,  
стр . 43) , Сердобольсний в статье о Головеньковской шко.т�е (:-.�ай, стр . 50\ , 
Гуд1ша в статье о Богучаровской ш коле (июнь, стр. 28) и Орлов в статье 
о Телятпнской шноле (онтябрь, стр . 4 5 ) .  2 

В конце 1-й статы1 «Лсно-полянская ш кола за ноябрь 11 �енабрь :месяцы» 
Толстой касается между прочпм 11 )·чен11чесних сочпнений, причем пр11во
;�.11т неснолько характерных образцов ::1т11х сочинений. 3 Но :>тот вопрос 

1 �r. DЪППе, стр .  457--478. 
• См. �"Наз. 1ю�1ера жур11а:�а •Лс11ая по11янаt· 

• См. ВЫШ(', стр. i3-75. 
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настолыю за 1 1нтсресовал его, нс тоJ1ыт с педагогической , но и с художl'
ственной 11 нсихологичесн:ой стороны , что он вскоре вновь верну.r�ся 
н нему 11 широно развил его в отдельной статье , которую он сам озаглав11:1 : 
{<!\ому у кого учиться п11сать, крестьянским ребятам у нас , плп нам у 
н:рестьянсн:их ребят?» 

Время нап11санил этой статьп точно определпть тру;шо, так нан НРТ 

соответстnующпл )""'1 зан11й, п �1ы можем датпровать ее тпльно приблизп 
тельно. Вероятно. Толстой начал работать над этой статьей только посл!' 
окончанпя своей предыдущей большой статьи : «Об общественной ;�:еятель 
ности на поприще народного образования», напечатанной в августовскоtl 
н:нпжне {<Ясной поляны» , с цензурной пометой от 20 сентября .  В <>то время 
Толстой переживал чрезвычайно острый момент в своей л11чной жнзнп, 
закончившийся его женптьбой на С .  А. Вере (23  сентября 1862 г. ) .  Этп 
переживания, конечно, нс могли не отразпться на его работе , не мог;1 1 1  НР 

задержать ее.  Толстой сам свп;tетельствует об этом в записп Дневюп;а 
от 20 октября, т. с .  уже после женитьбы п переезда в Ясную полян�' : 
{<Работать не могу» . 1 П оэтому мы можем предположить, что Толстой при
стуrшл к работе над своей новой статьей тольно после вышепрпведенной 
дневнюювой заппсп, т. е .  в начале ил11 даже в середине октября 1 862 г. : 

а занончена была эта работа в конце этого же месяца, так как уже 5 ноября 
статья Толстого была уже одобрена к печати московской цензурой 2 

В АТБ хранптся рукоппсь (Папка XIV ) , с которой произво;�:ился на
бор статьи «Rому у кого учиться п псатЫ> , 11 ноторая за1>лючает в себе пол� 
ный текст ее ,  с некоторым�: иаменения�ш и дополнениями, не вошедшш11i1 
в печатный текст ж урнала.  Р укопись занимает 26 лпстов писчей бумагн,  
F0 ; б)'l\!ага белая, довольно плотная ,  Троицкой, Говарда и Сергиевскnй 
фабрик. Тrнст писан тю обеим сторонам листа. Паг11нац1;я по лпстам,  
с правой с·гороны . :Заглавия нет. Неболы11 11е ПIО>ЛЯ с правой стороны, 
!iроме первой страннцы, п псанной без п олей . Н ачал() статьн - а втограф 
Толстого, з::tнш1а�ощпй 3/4 страющы, -- от слов: «В t, - й  н:ниЖкi> «Ясной 
П оляны» . . . конец: «мнi> всегда представ.;�яется . . .  » П родо.11жен11Р, текстР , 
обрываюЩР,fСЯ посредине фразы : «<всегда пре;иставляетсн) ряд не только 
повестей . . .  », ппса rю рукою того же шща, котор'Ш�' прин::tд.r�ежпт большая 
ч::tсть р�·rюписп «Об общественной деятРльностп» , хранящейся в ГТ?,f (с1< .  
('Тр.  566) :  впз:можно, что продолженпr тенета писано непосрf';:�стяенно Г О:1 

дпнт()вн:у То.r�стого. Те1>ст онанчивается нэ .'! . 26 ; оборот - пустой . l\ак в 
а nтографе , так 11 в тексте , писанном рукою другого лица, встречаются 
авторсние поправюr и вст�вки, впрочем незначитrльные . 

Статья напечатана впервые в сентябрьс1юfi ннпжне шypп::t.ri a  « Ясная 

П ОЛЯНй » ,  стр . 31-5 7 .  
В настоящем нз;�:анпи статья «Ro�1y )" кого учиться писать . .  » печа

тается по тексту «Ясной поляны», со следующшш псправленпяшr, взя
т1.rми из р укошrс п п восстанавлиnающпi\111 пров:шольные поправн11 1 1  

пропуски П опова : 

Стр . 301 , стро1>а 3 7 : после слов: Не поюша:1 11 пснусства в рук Попо
вы�� караидашо.и зачеркнуто: - �>расоты . 

1 Печатаем по подл111111ину, хранящемуся в АТБ -
2 <(Яснап полmtа)>, сентябрь ,  стр . 4 .  
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Стр . 302, строна 3 :  noc.ie: На.10 за\11•т 1 1т1, в ру1:011 и си аа'lерю1 уто: еще 
Стр . 303, строка 5 :  в.11еrто: в.-:� ез в р1т . по11равш1. Попова (1'арак

dа шо.А� ) : вз"1ез 

Стр . 308, стр 1жа 1 9 : noc.ie: На ;!p)тoit ;1« Н J, в ру1:оп11си Ja •tepmiym o: 

11t>чером 
Стр. 3 1 � .  строна 5 :  в.1и�сто: i-;н·тн н го в ру1;описи неуJ,1 •1 1 1 а .ч 11 011 равh·а 

Попова: 1 1- .�етняrо .чвио н о руша10ща.'1. c.11 ыr.i h'On m eнcma . 

Стр . 3 1 5 , строна 2t, : в.11ест о: что-й то у вас CC}J ЫI то.il ько? в p 1110onuc1t 
стилист1� •1есна.-� по11ра1та Попова: что 11 у вас се)1ь11-то то;1 ыю? 

Расс каз «Ложкой но�шнт, а стеб:IР)\ г. 1аs колет» напf'чатан в а п рельс 1юi1 

" н ю 1 жне Ясной по. 1 я ны» (стр . 5-38) , б<>з 11\lенп г втора . Расснr� з  «Со:1;1 ат

J(ино житье напечата н в сентлбрьсной « Н нижне Ясной п<>ля ны» (стр.  
!J-25) , з а  п одписью : В а с и л и й  Морозов («Федъна» ) . 

ПРИИЕЧА НПЕ. 

Стр. 319, стро'йl. 32: " .че.1 ове'> аас'!ч1 1ы1i» - т о  t>СТЬ ; ю 1 11)·щ11it бл � . s  
• 3 ас 1> ш 1 '> .  Засе1>а.1ш н а з ы ва.� и с ь  в Ка.;1ущс ноn , Т )·.; 1ьс 1юй , Рязанс кой 1 1  

Тамбовс ной губе рю1ях от;�;ельные гнктЮ11 назенных :�есов.  у 1 11>левш их от 
с п л ош ной обороните:1 ьной :1 1 •н1 1 1 1 ,  �·строе нной :М ос новс к11111 п р а внтf'.-� �.
•' тво.м R X V l - X  VI I сто:1 . ;р я защиты сво1 1х в.1а:�ею1й от набегон нрЫ}\С 1mх 
и ногайс к1 1х тата р .  Д.1 я  этой цел и л р а в 1 1 те:1 ьство з а 1 1 рет11:10 в п огранич
ной 1 1 0:1 осе вырубать .1еса, с.;� уж 1 1 вш 11е естественной п реградой д л я  тата v-
1· ной 1юнющы . По серед11нР лесной п олосы были прокопаны рвы,  по ст 1-
ронэм ноторых лес бы.-� «sасе•1ен»,  т. е .  дере вья п одрублены та�ш м  образ ом , 
•1тобы препятствовать дв11жению нонницы. Т олько в неноторых }!сетах 
были оста влены укрепленные ворота , служ11вшие для п рохо;�.а 1 1  п роезда 
ЖИТ!'Лей . и охраняе \1ые военной стражей. Такие вор ота был!! ;устр оены 11 
у Rоsловой s aCF h"\I в • � рстах от Яс ной пол я н ы .  



П РОГРЕСС И ОП РЕД Е ЛЕ Н ИЕ ОБРАЗОВАНИЯ . 

ИСТОРИЯ П ИСАНИН И П Е ЧАТА Н И Я  СТАТ Ь И  «ПРОГРЕСС И 

ОПРЕДЕЛ Е Н И Е  О БРАЗ ОВАН ИЯ».  

Статьн « П р огресс 1 1  определею1е образ ова н нr1 » uы. i a  выз вана статье ю 
Е .  Л .  М а р1юва : «Теор и я  11 п рактика яснопо:� я нс коlt ш ко:1 J .1» ,  110:\1ещенной 
в 5-й ннпжке ж �·рна:�а «Р;)·сс кпй вестюш» за 1 86:! г .  Е вгений Марков, 
в1 1 оследrтв 11 11 11 11сатель lf п убЛ Jщист. в начале 1 860-х го;:1ов зю1 11ма:1ся 
пе;\аго1·1 1ческо/t ;.1.еятР.-1 1.ностыо в начестве 1 1 реподаватr. 1 я  Т ;)·л1.с кой 
\l)·юс 1юn г11\1на з 1 1 1 1 ,  Т о.1стой нередно бы вал в 'l' ;)·ле у знано11юn е111у 
с1-;-.1ы1 А�·зрбахов, 1 11 та11 же, на п оч ве общих педагогпчесних ш1те рРсов, 
п р о1 1зошло 1 1  зна 1ю11ство РГО с МарноВЫ}I , который п р опв ве.1 на Т о.1стого 
стол ь б:1агопр 1 1ятное впечатленне , ЧТ() он даже п редло;кпл М а рнов�· п ри

нять J•1аст11е в з адуманном 1н1 педагогпчес ном ;к�·рнал е .  В с вое}1 Днев

ШШР , n записи от 6 }18Я 1861 1· . Т о.1с·rой от;1.1ет11л : «П оех-э..1 в Т �·;1 у  . . .  Ма рнО1� 
отннзался от сореда ь-торства в журна.1е .  И вообще мысл ь ж�·р11а.1а сла
GееТ» . О;.1.на но �1ысл ь  эта не была 1 1ъ1 оста в.1е на , 11  он п р одо:1жал н е кать. 
н ушных ;.1..1 я  1 1 з;�а юш с отр;)·;.�.юшов среди т�·льс ш1х r 1реп ода вателей .  9 J.1ая 
он с нова за1 1 1 1са.1 в Дн!' вю1 ке : « Гос п ода из г11мназ 1 1 1 1 . Н их 1 1р1 1г:�ас 11.1 в 
журна.'1» ; а Н('С J\о.1 ыю ;�ней с п ;устп , 1 1  м а я ,  он снова внес в ДHP BHll H : « П ()

еха.:� в Т�·л�·. Договор1шся до тпго, что нншк1ш на�·чные не воююжны» . 
Сам Марков п исал в п ос.�едствпи о с воем з нано;о.1стве с Т олстьш в :>п ох�

f•го ожштенной педагог11 чРской ;�ея.те.1 ьност11 : «Ле в П 1 1 1юJ1ае в 1 1 ч:  очен ь  
1 1 н·rе ресова.�с я наш 1ш11  учебным11  011 ытаJ.ш 11  ч асто бывал 11 в J.1y;нc нolt ,  1 1  
n ЖРНС IЮЙ гю1назю1 ,  бл1 1 з 1ю ПОЗНЗJЮМИВШllСЬ с гла ВНЫ}I J I  J>УНОВОДllТе

Л ЮШ 1 1х .  :мы тоже, ос обенно жl! я ;1 1 1 чно,  часто НОСЕ"ща.1 1 1  графа 11 Яс ной 
н ол я JJе 1 1  с.1е;щли за 1 1зум11те;1 ьньвш ;)'С 1 1 rхам11  его лап отных ш нол ью 1 но в ,  

с редп которых пные бой1шР }1а .;� ьчуга н ы ,  оторва нны!' п ря.мо от бороны 1 1 . 1 11  
от ста;1а ОRР П,  всего через нескол ько �lf'C Я l \e в  учеюш ;уже моrл п свобо;шо 
п исать довольно гра"отные сс,ч пне н п я ,  ноторые,  11 1юпущРнные слРгю1 
•1ере� ху;�ожестRrнную еея;1 к�' славного романиста ,  печатал 11с1. 11м в его 
з а мечательных п р р ба вл е н н ях к журнал�· «Ясная 110.•шна» . Этимп, 1ючт11 

' У Л.у:>рбахоn бы:10 И\1е11ье Горячкино в Т�'. 1 ьскоlt губерн 111 1 ,  непода11ену от 
Я�11oit по;ш11 ы ;  JО:ш я Федоров11а А)'Эрбах быш1 1 1 ача:� ы111цей :ненской n1м11аэ1111 
в Туле .  
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невероятными резу:1ьтатам1I яснополянская шко."Iа была обязана исключи
тельно обаятельному таланту преподаванпя 11 внутреннему жизненном;�.· 
огню Льва Н1шолаев11ча , который непобед1шо захватывал и п о.:щ1шал 
<: собою в высоту 11  ширь самый вялый ;-:111 ,са1110Р невпечатл11тельное се рдпе» . 1  

В середине мзя 1 8 6 2  года Толстой yexa;i в Са111арск11е степи для ;�Р

чения ку�1ысом расстроенного з;:�оровья. Во  время его отсутствпя ,  6 ию:ш 
явился в Ясн�·ю поляну отряд жандар111ов 1 1 пол1щ1111 1 1  произвеа n уса;:�ьбе 
Толстого тщательный обысн, причем жан;:�ар�1ы Г•"Iавны111 образо�1 псна:ш 
скрытый типографский станок и революционные прою"Iа��ац1ш, о которых 
сообщили ш11 доносчикп . Проживавшие в �уса;�ьбе гр.  М .  Н .  То=�rтая 
1 1  Т .  А. Ергольская ,  перенуганные этим вторжен11е111 ,  пос:tа:ш нарочного 
к МаркоRу, чтобы сообщпть о происшедш1>�1 . :Марнов немедленно при
ехал, успоноил дам п присутствовал п р11 обыске. нартнну ноторого он 
впоследстви1 1  изобразил в указанной выше статье . 

УРзжая из Ясной поляны,  Толстой пр1�слал Маркову заппс�;у, на ко
торую последний ответил п ись1110111 от 15 июня : «Я получил ваш�' запис1'у 
очень поздно, многоуважаемый Лев Николаевич , потому что с�·дьба р�
шпла иначе, чем я желал . Донтор не позволил моей 111олодой жене ехать 
в деревню, и она, а следовательно и я, должны были остаться на всё лето 
n Туле . Вследствие чего мы живем тепер1, на даче в 12  верстах от города, 
в деревне Тпхвпнсной Г- на Соновпина, ю1есте с Ауэрбаха�ш. Ясная в 
7 верстах , 11 вся дорога пдет старым Н11Рвсю1м большакrщ, п о  п репму· 
ществу лесом. Надеюсь неснолько раз побыв:�ть в вашей фер�1е ztt Fнss . 
{r1ешком] п другим способом ; еще более мы надеемся на то, что вы скоро 
вернетесь жирньш кпргиэом 11 бу;:�ете посещать нашу скучающую ко�ша· 
нию. Ждем очень 11 вас и вашпх Бузулунских впечатленпй 11 теорий баш· 
ю1рской педагогии,  как вы это формально обещалп нам перед бого�1 и че
ловечеством н гостиной у Ю[."11111] Ф[едоровны].  2 Ваша I V  кнпжка вьпнла 
худая-прехудая, но статьи все всем на�t нравятся,  не  тоJ1ыи ваша собст
llенная, но и 1'ако1·0-то А. Э . ,  з чуть ли не Erlenknni �·a � пз Бабурина . . . 
Статьи моей что-то не впдать, тан же нак 11 '13йсной 1шижю1 Рус .  вест
ника» . 5 

Толстой лознано�шлся со статьей Маркова то=�ыю нос."Iе своего во3вра· 
П\'3НИЯ из Самары, в нонце нюля 11л11 начале августа 1862 года . T or,"Ia же 

у него явилась мысль выступить в своем журнале с воэраженпями п рптпв 
Марков � ,  оспаривавшего в своеr1 статье педагогпчесние идеи То:�стого и 

новые приемы и методы, прпменнемые пм в flснополянской школе . Статья 
Маркова пропзвела сильное впечатленпе и на учпте.'1ей-студентов, рабо· 
тавшпх под руково;:�;ством Толстого в соседних деревенснпх школах, 1r 

вызвала среди нпх бо:rьшое недовольство. Об этом вспоминаРт о;�;ин пз 

этих студентов, Н .  П .  Петерсон, в статье : «Из записок бывшего учителя» . 
«После возвращения Льва Н пколаевпча из Самарских степей; приезжал, 
я помню, в Ясную поляну Е .  Л .  Марков , бывший тогда учите;�ем Туль· 

• Е. Л. l\lа1,нюв, «Живая душа в пшоле» - «Вестшш Европы» 1 900, февраль, 
тр . 582 . 

' Ау�рбах ;  о пей см. выше в прпм. н стр . 575 . 
3 А. "· - Альфонс Алеисандрович Эрлепве!iп, студент 'юсиовс1юго ун1Еерск 

тета, уч "тепь народной шнолы в дер . Баб�'Р1ше, в 4 верстах от Ясной rroлm1ы .  
• «Erlkiinig, а н е  Erlenkiinig» [«Лесной ц&рЬ»] - баОiлада Гете .  
• Н е  опубл1шоsа110 ; ш1сыю хранится в АТБ . 
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ской гимназии. Марков приезжал в Ясную поляну вскоре после того, каR 
вышла �;ю1жка «Русского вестника» ,  е его статьей об Яснополянской школе 
и о журнале «Ясная поляна» . В :этой Rнижке Марков весьма критически 
О'l:Несся R педагогическим идеям Льва Н иколаевича и этим всех нас воз
бупил против себя. Тем не менее Лев Николаевич принял его весьма лю
'6езно, и когда мы слишком яростно нападали на Маркова, в особенности 
после его отъезда, Лев Николаевич, не соглашаясь с Марковым, заявил 
однако, что Марков очень умен 11 что статья его - очень умная статья. 
·тем 11 были сдержаны наши нападкш> .1 

Другой сотрудник Толстого, названный выше Эрленвейн, почувствовав 
себя задетьш некоторыми выражениями Маркова по адресу учителей-сту
дентов, поместил в июньской книжк� «Ясной поляны», разрешенной цен
з урой 1 сентября 1862 г . ,  небольшую «Заметку по поводу статьи г. Мар 
кова», подписанную анонимно : «Бывший студент 2-го Rypca, ныне сель
-с.кий учитель» . К этой заметке редакция от своего имени прибавила сле
дующее примечание : «В одном из следующщс номеров будет помещен от
ilет на статью Маркова. Н астоящая заметка помещается в этом номере по 
желанию автора» . 

Одна ко ответ Толстого на статью Маркова сильно задержался, так как 
ему пришлось усиленно работать над сдачей ближайших книжек журнала, 
своевременный выход которых был задержан вследствие его отъезда в 
-Самарскую губернню. Вернувшись оттуда и проведя некоторое время в 
Ясной поляне, Толстой, для удобства печатания журнала, поселился в 
Москве , где в это время развертывался его роман с С .  А. Вере, окончив
шийся его женитьбой 23 сентября 1 862 г. Н о  эти обстоятельства личной 
жизни не мешали Толстому вести энергичную работ�' для журнала. 23 ав
густа он записал в Дневнике : «Надо писать 2 статьи, о Маркове и о К[оми
'Гете] Г[рамотности] и Р[иле]». Эта работа отмечена и в ряде дальнейших 
записей.  24 авг�'ста : «Встал здоров с особенно светлой головой, писал 
хорошо, но содержание бедно» . 25 августа : «Дома тоска. ПисаJ1 статью». 
2 7  августа : «Отличный 6-ой № .  2 Статья Маркову складывается глубокая» . 
. З аписями от 23 и 27 а вгуста довольно точно определяется начало работы 
1.'олстого над статьей «Прогресс и определение образования» . Другие ж� 
записи относятся, вероятно, R статье : «Об общественной деятельности на 
поприще народного образования» , над которой он работа� в Москве и 

воторая вышла в свет одновременно со статьей «Воспитание и образова
ние» и с цензурной пометой от 20 сентября 1862 г. 

Повидимому, работа над «Прогрессом» была временно оставлена Тол
стым, и он вернулся R ней только после окончания работы над статьей : 
«Кому у кого учиться писать» , написанной в Ясной поляне в октябре 
1 862 г .  и одобренной цензурой 5 ноября. В с<А'Сранившейся рукописной ко
пии статьи о «Прогрессе» встречается упоминание о низложении с престола 
греческого короля Оттона (24 окт. 1862 г. ) .  Исходя из этих соображений, 
мы можем предположить, что Толстой снова приступил к работе над «Про
грессом» не раньше конца октября :�того года, или даже позднее. Работа 

1 •МРждународныli: Толстовский альманах$, составленный П .  Сергеенко . 111. 
1 909, стр. 259. • Т. е .  6-й номер «Ясной поляпЬl$, со статьям11 уЧ11Телей-студентов. 

37 JI. Н. Toncтoli:. т .  8. 577 



зта ватян�·лась и она не была еще закончена 23 денабря , ногда Толстые 
)'ехал11 в :Моснву, г:�е он11 прож11ли более трех недель. 1 После возвраще
ния в Ясную полян�', в середине января 1862 г .  Толстой снова занялся 
сво�й статьей, которую он занончил тольно во ВТ()рой полов11не феврам, 
судя по записи дневнина от 23 февраля : «Отослал свою статью - хорошо, 
хотя 1 1  небрежно)) . 2 Тан11м образом работа над статьей о «Прогрессе)) за-
1·ян)·лась, с перерывами, на 6 месяцев (от 23 августа 1 862 по  23 феврали 
1863 г . ) и про11зводилась в три пр11е�1а : начало стат� и до слов : «относн
тельно ф1шософских вопросов)) . (стр . 331) п 11сано в Моснве , в нонце аn
г�·ста 1 862 г. (нопия переписчина с поправнами автора) ; продолжение , 
обнпмающее больш ую часть статьи, начиная от слов : «Основная �1ысль 
прогресса . . .  )> нончая : «не 111огли бы существовать без народа» . (стр . 346 )  
писано в Ясной поляне, в промРжутне 111ежду нонцо�1 оn-тября 1 1  второй 
половпной денабря 1862 г. (нопия другого переписчина с поправкюш 
автора) ; а нонец статьи , от слов : «Недавно 111ы прочли историю цив11л11-
зац11и . . . )> наппсан руною самого Толстого, после его возвращения 11з 
Моснвы. в промежутне между 1 5  января 11 23 февраля 1 863 г. ; рунопись 
этой части статьи сохраюыась не вполнЕ' , 1 1  текст ее обрывается на сло
вах : «потребность н ра венству 11 не11з�1енный . . . )> (стр . 350) . 

Что насаЕ'тся вопроса о печатании статьи «Прогресс и определениt: об
разованию>, то в архиве Толстого сохранилось письмо студента Поо.ттн , 
служившего, повидимому, норрентором в типографии Натнова и пр11н11-
мавшего не1юторос участие в рЕ'дантировании и печатани11 журнала «Яс
ная поляню> .  2 9  марта 1863 г.  он п11сал Толстом�· : «Лев Н 11нолаев11ч, как 
я ю1 хлопотал, чтобы выпустить н пасхе 12-й No - ничего из этого не 
вышло. . .  Цензор очень долго задержал прогресс 11 вынин�·л оттуда кое
что, и не знаю для чего объяснил мне, что тольно по его настояншо цен
з�·рный номитет разрешил н ПЕ'чатанию эту статью, а то было ду111ал11 за
;�ержать ее.  наr� написанную не в видах правительства . Вы просили нак 
можно получше заняться прогрессом в коррект;урах. После поправ.1е н
ной вами было еще три корректуры. но вс ё-тани в неноторых местах оста
лась бессмыслица, ноторая бы.тта 11 в оригинале, присланном вами.  Я ни
нан не мог добиться смысла, напр . ,  в выражении : сказано, под;умано 
слово прогресс, - 11 бессмысл11ца нажется ясным, а ясное нажется бРс
смыслицею. Теперь 12-й :№ выйдет не раньше б)•д;ущей субботы, и вы по
л�·чите его вместе с од11ннадцаты111)> .  3 

Нан вндно из этого п11сьма, статья Толстого выввала недово.чьство 
мосновсной цензуры, вследствие чего печатание ее за111едл11лось, тан что 
последняя, денабрьсная ннижна «Ясной поляны)) получ11ла цензурное 
раврешение тольно 22 марта 1863 года . Мног11е места , по требованию цен
зуры, были вынинуты 11з ж�•рнального тенета. Неиввсстно, пронзошло л и  
иснлючею1е этих Нf'ЦРнзурных мест из журнала с ведома самого автора , 
11л11 же он ;узнал об этом тольно из письма , полученного 1ш �-же после 
онончан11я ПЕ'чатания 12-it ню1жки «Ясной поляны)> .  Однано, все эти места . 

1 Т. А. Нузм�шская, •llloя ш11З11ь дома 11 в Яс1101t по:1m1ео . Воспо1WП1ан11п. 1846 -
1 862 . М .  1 927, стр . 151-1 6 0 .  • Печатаеъ1 по подл1111111 1ку, хрn11пщеъ1усп в АТБ. 

• Не 011)·бл1шовано ;  ш1сы10 хрwштся в АТБ . 



выброшенные по требованию цензуры ив печатного текста журнала ,  сохра
нились в р�·1юписи, по которой производился набор этой статьи ; все он11 
вн;1ючены нами,  с соответствующей оговоркой , в рукош1сные варианты 
статьи (с111 . стр. 440) . Сведею1я об этом деле,  несомненно, должны были 
сохранптЬС'я в дРлах :Московского цензурного комптета , однако, по наве
денным справкам,  в Гос .  Архиве фео;:�.ально-крепостной эпох11, к которому 
доткны были перейти все цензурные дела ,  дел Мосиовского цензурного 
но�штета за 1 862-1 863 гг. до сих пор не обнаружено. 

Статья «Прогресс 11 определенпе обравованпя» была напечатана в 

после;:�:неit, 1 2-й  кнпнше журнала «Ясная поляна» (c'I p .  5-38' , ва под
писыо : «Граф Л .  Н .  Толстой», 11 с ценвурньш разрешенпе111 от 22 марта 
1 863 г .  Год спустя она была перепечатана в пвдании Ф . Стелловского : 
«Сочиненпя графа Л .  I I .  Толстого» ,  часть I I .  СПб. , 1 8611 ,  стр. 2!>1--2 7!1 .  
Текст е е  в это�1 издании был напеча·rан по  ж�·рнальному тРкст:,- «Ясной 
ПОJI Я НЫ» , с некоторыми, впрочем незначительными, 11в�1енРнпя�ш. Вто
рично статья была перепечатана в 3- м  ивданш1 «Сочпнений графа Л. Н .  
Толстого» (Москва, 1873  г . ) .  Толстой был недоволен паданием Стеллов
с 1юго и поэтому решпл сам заняться ивдание111 сво11х сочиненпfi . В эт11 
годы {в  18 72-1 874  гг . )  у него вновь вовродился усиленный интерес к 
педагогпческим вопросам и к учебному делу вообще , 11 в свяви с этим он 
решпл внести в новое издание своих сочиненпй большую часть своих пе
дагогическпх статей из «Ясной поляны» , в в1ще отдельного 4-го тома . 
Статьи эт11 ,  в том чпсле и статья о прогресс/:!, печатались по тексту «Ясной 
по:�яны)> ,  но в него были внесены 11 все изменРния, вошедшие в текст из
днюш Стелловского, а танже и некоторые другие отмены, впрочем, пре
и111:,·щественно стилистического характера. Едва ли сам Т олстой прини111ал 
непосредственное :,•частие в редакт11ровани11 этого тома : во всяко111 случае 
в нем 111? видно следов его поправок ; напротпn того, в теисте статьи о «Про
грессе)> встречаются явные ошибю1, грубо 11скажающ11р смысл данной 
фравы : так напр . ,  вместо: универсальные замыслы в иадании 1 873 г. на

печатаl!о: �·юшерсальные !\!ассы, в.кесто: мужика земледельца - му
шпка землевладельца , в.iiecmo: распложенпя - расположения, в.место: 

п одлежпт - принад.'lеж11т и т .  д. 
Следующее, 4 -е  пвданпе ( 1 !!80 г.) печаталось  с предыдущего, без вся

них ив�1енениit, ироме случайных пропусков и опечаток. Н аконец, 5-е
изданпе ( 1 886 г.)  вышло в свет, иогда сам Толстой отошел уже от не
посредственного участия в ивдании с воих сочинений ,  и это дело ввяла на 
себя гр. Соф1.я Андреевна, причем в чтенш1 иорректур ей помогал Н. Н .  
Страхов. получавший ив Моснвы иорректурные гранки для исправле
н ия текста . Об этом участ1ш Страхова в издании 1 886  года есть с.ведения 
в его переппсиР с Толстым;  таи, напр . ,  2 1 июJш 1 88fi г.  он писал Толстому : 
(•Начал выправлять 1 2-й то111 1 11 дня черев два пошлю Графине первые 
.'1 11сты . Дело пойдет сноро и непрерывно - я теперь вижу, и прошу Вас 
передать зто Софье Андреевне . В Москве я просил Румянцева прислать. 
мне 2 ,  3 11 1 2-й  томы для выправк11 . . .  )> 2 ноября он ппсал ему же : «Софье 
Андреевне j"СРрдное почтение.  Скажите , что я отправил продолжен11е 

• Д:щ отдl'J1ыюго 11здРч11я. вышедшего рnньше 5-го 11здяш1я «Собра1111я со•11111е
uий» , с о:о3ым т11тj :�ом: • Про11 ве;tе1ш я г о де;t1 их rо-.ов • .  (l\Jо;:нва, 1886 г.) 
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иорректур по адресу в Москву, и скоро отправлю и Rонец» . {ПС, стр • 

.З34 и 340 . \ 1 
В настоящем ивдании мы печатае111 статью «Прогресс и определение 

()бравован11я» по ивданию «Ясной поляны» , со слецующими исправле-
1шями : 

Во 1·х, 111ы устраняем и исправляе111 некоторые ошибки и проп�·ски ,  
вкравшиеся в теист «Ясной поляны» и не  замеченные са11шм автором 
напр. : 

Стр. 326,  строка 14 сн11ву :  в.место: Илиада в «Ясной по.�яне>>: Иллиада . 
Стр. 331 ,  строиа 2 сверх�· : в.место: и понять в «Ясной поляне»: и не по-

11ять 
Стр. 34!1,  строка 6 сверх�· : вместо: необходимы потому, что в «Ясной 

Поляне»: необходимы, что 
Стр . 341,  строка 2 сверху : в.��есто: не учится в «Ясной пол.яне»: не 

учиться 
Стр. 346 ,  строка 5 сверху : вместо: индийцы в «Ясной поляне»: индi>йцы. 
Во 2-х , мы восстанавливаем по рукописном�· подлиннику все поправии 

и изменения,  внесенные в журнальный текст лицам11 , которыr.1 Толстой 
.доверил дело печатания сво11х статей и чтение иоррентур. К числу таю1х 
п1щ принадлежал и В .  М . Попов, довольно широио пользовавшийся :этим 
право"� . Н11. полях рукописи, с которой набирался текст «Ясной поляны», 
встречаются во многих местах внаки вопроса,  поставленные 11м :каран
.дашо�1 . Поправки, внесенные Поповым на листах рукописи (таиже Rаран
дашом) имеют равличный характер.  В одних случаях они вызваны жела
нием облегчить работу наборщика при чтении нРразборчивого почерка 
переписчика, ил11 разверн�'ТЬ многочисленные сокращения слов, встре
чающиеся в иопии. В других же случаях ПопоF. внося свои попра вю1 не 
'Только орфографичесиого, но и леисикологичесиого характера, руиово
д11лся желание111 «исправ11тЬ» текст Толстого, согласно своему вкус�· и по
н11манию. Помимо того, что он систематически зачеркивал хараитерное 
правописание Толстого в слове : «ежели» и заменял его более обычным -
если, Попов внес в теист «Ясной поляны& и в корректурные гранки сле
д�·ющие отдельные поправии, которые мы устраняем ив настоящего из;:�;а
ю1я, на основаюш рукописных данных : 

Стр. 333, строиа 6 св. : в.место: что сиазать, в «Ясной поляне»: как 
сказать, 

Стр. 334, строиа 11 св. вместо: уведет в «Ясной поляне»: ведет 
Стр. 334,  строка 20 св. вместо: распложение в «Ясной поляне»: раз-

111ножение 
Стр. 334, строка 20 св. слова: бордели в «Ясной поляне»: нет. 
Стр. 338, строка 6 си. вместо: караула в «Ясний поляне»: надзора 
Стр. 349,  строка 4 св. : в.место: сидят по лавиа�1. в «Ясней поляне>>: 

сидят на лавках, 

• В АТБ сохра1шJIИсь 11 письма Страхова к С . А. То.пстоlt, причем в письмах 
.РГО от 21 августа 11 от 14 октября 1886 r. говорится об участи11 Страхова в чтении 
иорректур ц.."Iя 5-ro uзцавuя (1886 r.).  



Стр . 447 ,  строна 14 сн. вместо: ННRЗЕ'Н в корректуре Попова: нонек 
Стр. 448,  строна 10 св. в.место: деньгами, в корректуре: на деньги, 
Стр. 449, строна 8 св. в.11ест1J: возбуждает нас в корректуре: возбуж-

дает в нас 
Стр. 449,  строна 22 св. в.иесто: 10 р. в коррr:ктуре: втрое 
Стр. 449,  строна 14 сн. вместо: парахо;�;ов в корректуре: параходствm 
Стр. 450, строна 19 св. вместо: нешто в корректуре: разве 
Тольно в ов;ном случае мы сочли нужным пставить в теисте попраену 

Попова, в виду того, что она необходю1а для связи всей фразы ; поправну 
эту мы внлючилп в прямые снобни. 

Стр . 446 , строна 5 сн. Что-ж делать? [снажет] , пожимая плечами . . .  
!\роме того, в неноторых необходимых случаях м ы  восста навливаем:� 

по рунописи слова, по недосмотру пропущенные в теисте «Ясной по
ляны» . 

Стр. 331 ,  строна 4 сверху : в.11есто: определить этот нритериум в «Яс
ной поляне»: определить нритериум 

Стр. 349 , строна 10 сверху : вместо: он бы потрудился в «Ясной поляне»: 
он потрудился 

Нанонец, мы внесли в тенет настоящего издания ВСЕ' сохранпвшиеся в 
норрентурных граннах места, иснлюченные из печатного тенета в силу 
црнзурных условий того времени. 

Стр .  337 ,  строна 1 9  си. слова: Правительство , в «Я. n .» нет. 
Стр. 337 , строна 10 сн. слов: чиновнини-писцы кончая: пар , элентр11че

ство в «Я. п . »  нет. 
Стр .  338 ,  строка 4 св. слова: несправедливо в «Я. n .»  нет. 
Стр.  3 3 8 ,  строна б св. слов: Все мысли конча.<�: энсплоатировать на

ро;�; в «Я. п . »  нет. 
Стр . 3 8 8 ,  строна 10 св. слов: или мысль в том, кончая: ст1шьно - то 

солдат в «Я. п .»  нет. 
Стр . 341 , строна б сн . слов: Я желал бы спросить кончая: совер

шенно очеви;:ша в «Я. п . »  нет. 
Стр.  342 , строна б сн. слов: Рассуждая об этом кончая: благо

состоню1я народа в «Я. п . »  нет. 
Стр . 344 , стр . 15 сн. слов: в равномерном распределении земель. 

в «Я. п .»  пет. 
Стр . 3Ч 4 ,  строна 1 5  св. слов: они уничтожаю·r ноннозаводство- . 

в «Я. n . » нет. 
Те же пропусни цензурного харантера, от :которых не сохранилось нор

рентурных гранон, мы печатаем в отделе рунописных вариантов, озна
чая пх в соответствующих местах звездочной . 

По�шмо всего уназанного в тенет настоящего издания введены неното
рые от�1ены, сравнптельно с теистом «Ясной поляны» ; эт11 отмены вызваны 
или явными описнами переписчинов, не замеченными автором и вошед
ш ими в печатный тенет статьи, или же требованиям11 логичесной ИJIИ 
грамматичесной связи ;  отмены эти следующие :  

Стр.  331 , строна 2 сверху : вместо слов: повррять и понять в «Ясной 
поляне» , в  иад . 1 873 г и след.  годов: поверять и не понять. В рукописи этих 
слов вовсе нет. Печатае.11 по кониктуре посмертного издания 1 911 г.  
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Стр. 3R7 ,  строна 4 снизу : в.иесто слов: мысль с быстротою 11юлпи:1 
е ру1>описи В, в «Я спой поляпе» и в иад . 1 864 и 1 87-З гг . :  111ыс.11ь  с быстротою 
мысли - явпая описка переписчика , пе аа.мечеппая авторо.м, вQшедшая 
.во все печатные иадапия его сочипепий и впервые исправлепная только в 
изд . 1 914 г .  

Стр. 3 4  2, стр она 7 снизу : в.л�есто- слов: Пар,  �нелезные дороги, в «Я с

ной поАяне» , в иад . 1 873 г. и рукописи В (копия переписчика ): Пар Жt>J1 ез

ной дороги, Печатае.л� по копъектуре иад . 1 886 г .  
Стр . 1 7 1 ,  строна 8 сверху : в.лtесто сАов: и з  них в «Яспой поляне» , и в 

иад . 1 873 г . :  из нее В рукописи этих слов пет. Печатае • ..,, по иад . 1 886 г .  
Стр . 172 ,  строна 16 снпзу : вместо: расточаема : в «Яспой поляне» и иао . 

1 873 г . :  разлпчаема В рукописи этой фрааы пет. Печатае.л� по изд . 1 886 г .  

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Стр. 325 , строка 3 сверху: Евгений ' Львович Марнов ( 1835-1 903) , '  
получил образование на естественно-историчесном отделении Харьнов
-сного университета и готовился н 111агистерсно�1у энзамену по избранной 
им специальности ; но затем, под влиянием педагога И. Ф .  Гаяр11на, 
директора Тульской мужской ги111назии, сумевшего привлечь н педа
гогической работе ряд способных молодых людей и внести новые , жи
вые начала в ш кольное дело, увлекся педагог1шой 11 поступил в Туль
-сную гимназию в иачестве преподавателя, а зате111 был назначен 
директором Симферопольской гимназии.  Но при новом 11111ю1стре на
РОiIНОго просвещения гр . Д .  А. Толстом Марков оставил педа гогиче
скую службу и поселился в своем пмении Rурсной губернии. г;:�:е 
отдался общественной деятельности, в качестве председателя земской уп
равы Щигровсного уезда . Вместе с тем он 111ного работал в литературе в 
качестве романиста, публицпста и ирптина. Ему принадлежат романы : 
-<<Черноземные поля» и «У берега моря», автобиографпчесю1е очерни : 
-<<Барч�'ИИ» и «Учебные годы барчуиа» ; п;утевые записки : «Очернп Rрыма», 
-<<Очерни Rавназа» , «Путешествие на В9стон» ; нрптичесю1е этюды о Тур-
геневе, Некрасове , Островсно111 11 др. писателях. Сборюш статей М:�.р
иова издан в двух томах : то�1 1 :  «Публпцистина и нрит1шю> ; том 1 1 : «Пу
-гешествия и педагогия» (СПб" 1877 ) ; во 2-�1 томе пщ1ещена его статьn : 
«Теория 11 праитина ясноптшнсной школы» (стр . 337-389 ) .  О своем зна
иомстве с Толстым Марков писал в 1 900 г.  в своей статье «Живая душа в 
школе» :«Мне посчастливилось вести знакомство с Львом Н1шолаевпчем 
в самый мужественный расцвет его колоссального таланта , видеть его в 
€ГО ежедневном быту, и �·чителем, и пасечнином, 11 охотюшом, 11 семья
нином, 11 художюшом. Я слушал его мастерсное чтенпе еще в рукописях 
11 «Rааанов» и « 1805 год» , послуашвших основою «Войны 11 11111ра» ; я про
водил с нпм чудные вечера на тяге вальдшнепов ; охотился с ним на во:1 -
нов и зайцев ; наслаждался его своеобразными опытами старинной нлас
-спчесной музыю1 . Я был свидетелем и первых дней семейной жизни Льва 
Николаевича . . .  Могу сназать, что годы моего знаномства с нпм бы.:ш од
ними па плодотворнейшпх лет моей ж11зн11 : я ниногда, ни прежде , ни по
сле, не встр( чал челове1>а , 1>оторыfi бы бьт способен таи могуче зажигать 
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в друго�1 чс:�овеке внутреннпй п.чамень его духа . От духовного соприкос
новения с ним точно влетали в 111еня, в са111ую гJ1убь души моей, какие-то 
нев11ди111ые электрические 11скры, порождавшие во !i1не целые потоки мыс
.'lей,  намерений ,  решений . . .  » i О дружесю1х отношениях Маркова с Тол
rтьщ и его се:11ьей св11детельствует, между прочим, и то, что именно I> 
нему обратились за помощью сестра и тетка Толстого, когда в его отсут
-ствие , в июле 1862 г. в Ясной поляне был произведен жандар111ами и поли
цией подробный обыск, при котором, по анонимном�· доносу, искали типо
графсю1й станок 11 прокла111ации ;  некоторые сведения об этом обыске сооб
щает Марков в вышеприведенной статье . 2 В АТБ сохраю1лись два письма 
Маркова к Толстом�· - от 1 5  июня 1862 г .  и от 11 апреля 1866 г. 

Стр. 329, строка 14 сниау: Схоластики - представители средне- веко
вой философии ( I X-XV вв . ) ,  основанной на фор111ально-лог11ческо111 111е
тоде мышления 11 стремившейся сочетать древне-греческую философию 
Платона и Аристотеля с хр11ст1�анскиl\1И дог!\1атами и учениями бого
словов. 

Стр. 329, строка 6 сниау: Лютер неоднократно упоминается в пе;�.аго
гпческих статьях Толстого. Это объясняется тем, что Лютер был не только 
рс.111г1юзны111 реформатором, но и оказал большое влияние на умствен
ную жизнь Германии, как ш�сатель 11 государственный деятель.  Его счи
тают о;�.н11111 11з основателей немецкого литературного языка (перевод 
Бнблии) и немецкой народной школы .  Толстой, во время своего второго 
за граничного путешествия, будучи в Германии, повидимому, б.nиже по
зн'1ком11лся и заинтересовался Лютером 11 его деятельностью. 1 августа 
1 860 г. (н.  с . )  он кратко от111етил в Дневнике : «Лютер юелию. Через день, 
3 августа такая же запись : «Лютер реформатор в религии - к 11сточю1-
ка111» .  В яснополянской библиотеке сохраюшась книга Мейрера о ж11зн11 
Л ютера (М. Meurer ,  Luthers Leben fйr christliche Lcser a us de11 Quellr n 
l rzahlt. Dre sde n , 1850) , с отметка:1ш Толстого. Возможно, что этой именно 
-книгой пользовался Толстой при исправлении статьи Е. А. Вере о Лю
тере,  помещенной в сентябрьской кнпжке «Ясной п оляны» 1862 г.  В АТБ 
сохранилась рукопись этой стать-и, заключающая в себе довольно значи
тельные поправки и дополнения, внесенные рукою Толстого. 

Стр. 329, строка 20 сверху: «Версальский склад жизни». Версаль -
дворец короля Людовика XIV, построенный в 1661-1672 гг. и отли 
чавшийся сво11:11 богатством и пышностью ; такою же пышностью бы;r 
онружен и двор короля Людовика XIV,  который послужил образцо:11 
д:�я других европейских ;�;воров того времени ; за ни111и тянулась 11 окр�·
жающая их аристократия 11 богатое дворянство. 

Стр. 329, строка 16 спиау: Нарл Моор - главное действующее лицо 
юношеской трагед11 11 Шиллера «Разбойникп» ( 1 78 1) ,  проннкнутой рево
.11ю11 1 1онньllll настроением, в котором отраз11лись иде11 Руссо о свободе 11 
равенстве . Нарл Моор - юноша, натура смелая 11 благородная, но ст1)аст
ная 11 ув:�rнающаяся. Оскорбленный в свопх чувствах 11 надеждах , бла
годаря коварству 11 обману своего младшего брата, он решает уйти из 

1 •Вест1111к ЕсропЫ», 1900, февра;�ь, стр. 582-583. 
1 та�J же, стр . 585 . 



современного граждансцого общества ,  в нотором господствует ало, не
правда и угнетение, и становится атаманом разбойников, для того чтобы 
отомстить этому жестокому и развратному обществу, - и погибает в 
этой трагической и неравной борьбе . По соб<}твевному признанию Тол
стого, «Разбойники)) Шиллера относятся к числу произведений, оказав
ших на него в юности «Очень большое)) влияние (Б , 1 , стр. 141 ) . Н о  и впо
следствии, в статье «Что таное искусств0& ( 1897-1898 гг. ) Толстой в числе 
немногих нааванн_ых им произведений «истинного)) искусства �·казал и 
«Раабойникою Шиллера. 

Стр. 331 , строка 12 сниау: Trivium, quadrivium - средневековое де
ление наук, установленное ученым,  писателем и. государственны111 деяте
лем Rассиодором (480-565) при остготском короле Теодорихе . Trivium 
(«три пути))) обнимало три искусства («artes») : грамматику, реторик�· и 
д11алектику ; quadrivium («четыре пути))) обнимало четыре «науки)) («scic n
tiae reales») : арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Эти «путю> 
знания считались необходимыми прежде всего для обучения клириков 
(�вященников) , так нак в средние века все науки носили богословский 
характер. 

Стр. 336 , строка 12 сниау: Томас-Бадинrтон Макалей ( 1800-1859) -

английский писатель и гос�·дарственный деятель. Принадлежал к либе
ральной партии вигов и был одним иа наиболее видных Р.е ораторов . 
Наиболее крупный научный труд Маколея : «The History of England 
from the accession of James 111) (1 848-1859) ; он и111еется в яснополянской 
библиотеке Толстого. В своей статье Толстой имеет в виду третью главу 
1-го тома «Истории Англии», где Макалей подробно говорит о прогрессе 
�нгл11йской жиан11, сравнительно с эпохой Стюартов ( 1685 г. ) .  В записи 
Дневника от 3 марта 1 858  г. Толстой пишет : «ПрочеJ1 1-й том :М:яколея, 
Он Bur . . .  » -27-30 ::�преля : «Читал эти дни Маколея 11 газеты)). 

Стр. 336,  строка 7 сниау: Томас-Роберт Мальтус ( 1 766-1834) - ан
глийский экономист. Наиболее прославился как автор «Опыта о наро
донаселениш> («Essay of the principle of Population» , 1 798 г . ) ,  в котором 
доказывал, что народонаселение и111еет 'l:Е!нденц11ю возрастать в геометри
ческой прогрессии, а средства к с�·ществоваю1ю могут �·величиваться толь
ко в арифметической прогрессии, так что население размножается знач11-
тельно быстрее ,  чем средства к существованию. Отсюда Мальт�·с дела�;т 
вывод, что чрезмерное размножение населения неизбежно вызывает в 
стране голод, бедность и равные пороки, а эти явления, в свою очередь, 
должны до известной степени ослабить быстроту роста населения. Теор11я 
Мальтуса вызвала резкую критику Rарла Маркса , который видел глав
ную причину нищеты и разврата в несправедливости социальных усло
вий. Толстой также выступа� против взглядов Мальт�·са в статье : «Так 
что же на111 делать?)) 

Стр. 347, строка 1 9 сниау: Генри-То�Н'С' Бокль ( 1821-1862\ - анг:шй
ский 11с·rор1ш, автор книги : «History or ciYili!la tion of Eщ�landl) ( 1 958-
1861 ) .  Бокль поставил себе целью изучить общие законы раав11т11я чело
веческого рода и внЕ>сти новые на учные методы в разработку 11rторю1. 
В руС'ском перевод!' она впервые была напечатана (в отрывках) в «Отече
ственных записках& 1860-1862 гг. В полном виде, со всеми при111ечан11ями. 
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пна появилась в 1862 г . : Бокль, «История цивиливации в Англии» . To11r 
1-11 .  Перевщ А. Н .  Буйницкого и Ф. Н .  Ненарокомова . (Цена . разр. 
СПб. , 5 апреля 1862 г. ) .  Толстой читал :книгу Бокля именно в ЭTO:'ll пер!'· 

воде, не сохранившемся однако в библиотеке Ясной поляны. Несколько 
позднее,  в 1863 г. книга Бокля была напечатана в переводе Н. Н. Бесту
жева-Рюмина, в ивдании Н .  Тиблена {также со всеми примечаН11ю1ш ) . 

Вообще имя Бокля польвовалось большой п опулярностью в кругу р�'С• 
ской интеллигенции 1860-1 880 годов , а его книга имела больш ое распро
странен11е среди р <:1д1шальной молодежи того времени. 

Стр. 342, cmpor.a 1б сверху: Оттон 1 - сын короля Людовика 1 Бавар
ского. В 1832  г. был ивбран, по желанию европейских держав, короле111 гре
ческим, но не сумел приобрести никакой популярности среди насN1ен11я. 
В октябре 1 862 г. группа недовольных офицеров прововгласила его низло
женным с престола , и он принужден был на английс:ком корабле �'ех::�ть. 
из Греции. 

Стр.  345, строr.а 15 c1iu.1y: Лорд Генр11-Дяюн-Те111пль ПальмРрсток 
( 1 7 84- 1865) - английский государствt>нный деятель, ааН11мавший много 
лет пост министра иностранных дел и премьер-м11нпстра . В области ино
странной полити:ки Пальмерстон постоянно по�держивал Турцию и вра
ждебно относился к России ;  большую роль сыграл он для дипло111ат11-
ческой подготовки коалиции держав, направленной против России и при
ведшРй н войне ; поэтому в начале ка11шании у нас по  рука111 ходили патрио
тические стишки, в которых «воевода Пальмерстон - п оражает Рус 1, на 
карте - укавательным перстом» . Во время своего второго ваграничного· 
путешествия Толстой п очти целый месяц (февраль - март 1861  г. ) про
жил в Лондоне и межд�' прочи111 побывал в парламенте и слышал там ,  как 
члены оппозиции громили министерство, а МИН11Стр-превидент Паль111ер
стон сидl'л, покрывшись шляпой, а ПОТО;\{ в трt>хчасовой речи отвечал на 
ясе пункты протившша. Значительно повлнее , в августе 187!1  г . ,  Тnлстой , 
в письме к Фету также вспоминает о сяоем посРщении английского пар
ламента и о слушанных им речах, от которых е:му «скучно и н 11чтожно 
было» . 

Стр. 341 , cmpor.a 5 сверху: Владимир Иванович Даль ( 1 801-1872) -

лексикограф и писатель. В начестве ВОf'Нного врача Далю пр11ходилось. 
много путешествовать п о  Роесии, благодаря чему он собрал грома;:1ный 
материал д.11я научения русского явыка и речи,  который он использояал 
впоследствии в своих ценных трудах : «Толковый словарь живого вели
корусского яаыка» ( 1861-1 868) и «Послов1щы русского народа» ( 1 862 ) .  
Нрuме того по;х имене111 Навака Луганского Даль написал много бытовых 
рассказов и очеркоя, в которые вошли собранные 11111 этнографичf'ские 
мат<>риалы из народной ж11вни. Белинский 11ысоно ценил �ти писания 
Даля. В.ообще , Даль считался большим знатоком народного быта. и сам 
оп относился к простому народу с большим сочувствие,� , хотя и Н11сколько 
не идеаливировал его. В 1856 г . он написал в славянофильсной «Руссной 
беседе» статью : «Письмо к ивдателю А. И. Ношелев;р> , в ноторой крити
чески отнесся к возникшему в это врt>мя в интеллигентных кругах вопросу 
о необходимости развития гра11ютност11 срl'ди крестьян и усмотрел в это111 
деле лишь одно либеральное увлечение . «Некоторые ив образователей 
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'Наших ввели в обычаfi кричать и воnпть о грамоте ДJIЯ народа 11 требовать 
наперед всего, 1ю что бы то ни стало, одногп этого ; унааывая на грамот
ность ;rругих, просвещенных народов, они без умолну приговаривают : 
просвещение, просвещение . Н о  разве просвещение и гра.мотность п;що и 
-то же? Грамотность толыю cpeдcmflo, ноторое можно употреблять и на 
пользу просчещения, и на противное тому - на затемненпе . Можно 
просветить человена в значптельной степени без грамоты, п может он с 
грамотой оставаться самым непросвt>щенным невеждой, да сверх того и 

НС'годяt>111 . . .  Грамотность, сама по себе , ничему не вразумит Rрt>стьянина : 
QHa скореt> собьет его с толк:.-. Перо легче сохи ; внуспвший fieз толку гра-
11юты норовит в �·казчюш, а не в ра бочпе, норовпт в ходо1ш, мироrды, а не 
в пахари ; он склоняется не R труду, а к тунеядству» .  1 Rритическое от
во11 1ен11е Да.11я к вопросу народной грамотности вызвало против него 
rезю1е напа;rю1 в печати ; так, напр . ,  в «СоврРменюше» , наиболеt> рас
прпстраненном и вJшятельном журнале того временп, была напечатана 
nо.11емическая статья Е. П. Rарнов11ча : «Нужно лп распространение гrа-
11ютнпсти в русском народе?» («Соврr,мснник» 1857 ,  No 1()-\ ;  на кпторую 
Да.пь возражал . в  «С.Петербургских ведомостях» ( 1 857 ,  No 2'.5 ) ; на эти 
110зражен11я Даля Rарнович отвечал в еще бо.11ее резкой форме в 1 2-й  кнпге 
{<\.овременника» 1857  г. R этпм нападкам на Даля примкнули и другие 
журналисты ;шбералыюго направленпя. и таким образом вознпкла це
:�ая полемика . о которой и упоминает Толстой в своей статье . 

Стр . 442,  строка 12 сп. Педагогический журнал «Восnитаю1Р» пзда
nался в 186(:-1863 гг. педагогом А. А .  Чуминовым. В 12-й книжке 
этого журнала за 1 862 г. была напечатана за подписью : «Э - г - м - т» ,  
-статья : «Педагогические парадоксы» , в которой анпнимный рецензент 
подвергает резкой критике статью Толстого «Воспитание и образованпr» 
п вообще все его педагогические взгляды. Рецензент особенно нападает 
на отрицательное отношение Толстого к современной европейской пе
дагогик!' , на его «легкомыс;�енные отзывы о на уне и ее представите
лях» и иронически называет его «педа гогом-реформатором», «яснополян
r ню1 мыс.'lптелем» , «незрелым нововводителем, желающим переделать 
ь�ё по своему».  действующим «подобно малым детям, ломающим 
игрушки единственно с целью посмотреть, что выйдет из aтofi ло111ю1» , 
·«сектатором, нашептывающим обольстительные речи» и оказывающим па
губное влияние «на ко.пЕ>блющиеся слои нашего общества. которые с р�:�
достыо прислушпnаются к разрушйтельным ударам лснополянской лше
пе;�;агогпки» . «Расписание уроков, дисцпплина в классе, методы обучения,  
нраветненное воспитание и т.  д. - всё это пустыЕ', юr к чему не ведущие 
г.ыдумки не�щев, говорит он, - бросьте их. И люди бе:? убеждений, люди 
не любящие серьезного труда { всё это они показали в воскресных шкоJ1ах) 
с радостью спешат под зню1Рна Ясной поляны» . «Вот к�·да парадоксома
ншr увлекла уже не ясную, а сильно помраченную Поляну» .  

Стр.  44-5. r:тгокп 10  c1i . Випьге.ТJЬ\1 Генрих Риль ! Riehl,  1823-1 89: )  -
ттнrате.'lъ, пуб.'1пцист и этнограф, профессор гос�·дарствеююго права и 
пс.тории J\l юнхенскоrо университета . Главный тр� д Риля - четырехтом-

� «Руссная беседа», 1 856, 1 1 1 ,  с>1есь , стр . 1 -1 6 .  
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Hr)e 1 1сс.че:�ов&ю1е : « Na tпrgrschic ble drs Yolkes, al� <i runCl la ge ei ne r dtJ u t
se•• en �ozialpol i ti l»> {«Естественна я истории народа , нак ос нова нrмещтй 
с опиаш,ноii пош1т1ши» . 1853-1 81\91 .  Первы n  том его п о:t sar., a в иeъt : « Land 
lШd Le 11te» («Земля и людп») изображает общие характеристические 
черты разных местностей Герма нип,  картины географических 11 ;�тногра
фи•1есю1х условпii народной жизни. Эта ннига сразу создала Рилю широ
К)"Ю известность в немЕ>цком обществе 11  вместе с тем привлекла н еебе 
вн11:11ание в некоторых кр:-1тах руссной 11нтелл11генци11. Русский ::>нономист 
В .  П. Безобразов посвят11л книге Р11ля больш ую 11 сочувственную статью 
в «Русснш1 вестнине» 1 8 5 7  г. п од заглавием «Материалы для физ1юлог11 1 1  
общества» . Он следующиl\1 образоJ11 харантер11зует Рпля 11 его соч11нею1Е> : 
-<<Это живой материал, наfJодной :ж:иани , изученный тружен11чесю1 , в са
мых сонровенных его частях, не в ннигах, а на самой природе , не то.ТJ ьно 
с терпением германсного ученого, 1ю и со всем жароъ1, с о  всею чуткостью 
любви R народу. И на ::>то�1 путп изучения того, что есть 11 чего нет в на
роде , в ·1той нелицемерной любви R нему, Риль по необходш.юетп сталки
вается со всеми струями полит11чесю1х воззрени й ;  можно сназать, что 
он все�� этим воззрениям, самым прот11воположныъ1 и самым крайю1м,  
одинаново близок и от всех од11наново дален. Доказате.'lьство :�тому с.ч·
жит чрезвычайная популярность, ноторою пользуется сочинею1Е' Р11.1 я  
в Германии, во всех без изъятия обществЕ>нных нругах , во всех без 11зъ
ят1ш партиях. . .  Во всеъ1 сочинеюш - совершенное отсутствие строгой 
теории и системы. В свое:11 содержании оно развивается без веяного пред
назначенного плана, беспрестанно увленаясь то н ту, то в друг:-1·ю сторону, 
то по тому. то по другому изгибу народной жизн11 11 мысли . . .  » 1  С'а:11 Риль 
в первом издании своей ню1ги харантеризует с вой взгляд на нее  следую
щ11'1 образом : «При естественно- истор11чесном исследовании наш их об
щественных обстоятельств, я не отпра влялся ни от наной наперед по
сте1 вленной политичесной точки зрения. Т ольно из всех собственных моих 
наб;но)Iений возн1ш тот общественно-политичесю1й нонсерват11зм, ното
рый сделался твердою опорой для всей моей практичесноil: жизни .  
Сперва я был страннином-пешеходом 1 1  уже п отом с;:�;елался ш1сателе:11 .  
Ес.тш есть что-нибудь нового и оригинального в моеъ1 п онuманш1 общр
ственноfi и государственноn жизни, то я обязан этим только уназанному 
обстоятельству» . 

Две первые главы нниги Риля : « Feld und Wald» («Поле 11 .чес»! 1 1  
<1\VPge und Stege» («Дорог11 11 тропинки») посвящены дЕ>ревне и де 
ре венсно:11у населею1ю, в нотором лучше сохраю1л11сь, n o  мнРю1ю 
авторэ , органическпе черты нац1юнального харантера, и в которо:�.1 
бо.:�ьше физ11чесю1х и моральных сил, чем у городсю1х жителей.  В третьей 
же главе : <, Stadt und Land» Ри:1ь характерпзует противоположность го
рола и деревни ; согласн'J его взглядам, город. городсние нлассы насе.,rнпя 
представляют собою элементы общественного движения, 11з:.1снен11 я ,  
11рпгресса,  в т о  время нан деревня, землtJдельчесное население является 
1;онсерват11вным, охранительным элементом общестuа , создающим �·стоil:
-чпвость всей нацпона::�ьной ж11зю1. Рост городсной жпзни, в особенности 

1 •Р�·сс1шй вестшш•, 18:>7, денабрь, cw . 643-720. 
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при развитии новых способов сообщения (шоссе, железные дороги, паро
ходы) , порождающих усиление централизации, приводит :к гегемоюш 
больших городов, :которые придают всей жизни страны :космополитиче 
с1шй характер.  Поэтому Риль относится и большим городам весьма отр11-
цательно, - таи напр . ,  Париж он на11ывает «вечно гноящимся нарывом 
Франц11ю> .  Он считает современную общественную жизнь ложной и ис
кусственной, приводящей всю нацию и разложению и вырождению ; п о
этому, по его мнению, современное общество нуждается в пересозданюt 
и освежении, а это возможно толь:ко на почве тех органичес:ких начал , 
которые еще сохранились в жизни и быте ( Si tte) простого, земледе;'!ЬЧР
сиого народа. - Толстой познакомился со взглядами Риля, вероятно, 
из �'иазанной выше статьи В .  П .  Безобразова и из первого «Историчесиого
письма» С. М. Соловьева («Руссю1й вестник» 1858,  март, ин. 1 ) ,  посвящен
ного критике Риля. Вообще , в конце 1850-х годов Рилем заинтересовались. 
и в России, в особенности в кругу славянофилов, находивших в своеобраз
ном народничестве Риля отголосок своих собственных взглядов ; с со
чувств11ем писали о нем ,  ка:к о своем единомышленнике, Хомяков, Ак
саков и Самарпн Р «Русской беседе>) .  Толстой получал в Ясной поляне как 
сJ1авянофильскую «Русси�'ю беседу», та:к и либеральный «Русский вест
ник» , 1 п из статей ат11х журналов мог получить представление о Риле и о
Рго писаниях. С сочинениями же самого Риля Толстой познаком1шся,  
пов11д11мому, то.:�ько во время своего второго заграничного путешествия, 
в 1 860-1861 гг. , в Германии, где он входил в соприкосновение с неко
торыми немецкими писателями (Юлий Фр ёбель, Бертольд Ауарбах) , 
с которымп и беседовал о современной жизни и литературе ; п о  мнению. 
П .  И. Бирюкова, именно Фр ёбель и натолкнул Толстого на ближайше� 
знакомство с сочинениями РиJIЯ. 2 О Риле 11 о его инигах Т олстой упоми
нает в Дне1шиие в ряде записей, причем отзывы его носят двойственный 
характер : таи, в записи от 3 августа 1860 г .  Т оJiстой оченh высоио оцени
варт Ри.т�я иаи реформатора R области политики, сопоставляя его с Л iо
тером - реформатором в религии и Б1коно111 - реформатором в естество
знании ;  но в той же записи, несиольио ниже он пишет о нем : «Риль -
болтун. Искусство не может ничего дать, иогда сознательно» . Пови;шмому 
Риль всё-таии настолько интересовал Толстого, что он продолжал чтение 
его пропзведенпй, судя по записям его Дневника : 4 августа : «Риля читал 
и Герцена . . .  >) 6 августа : «Читал Риля Kulturgi> schichte . 3 Rаламбур уче
ный преоблада�>т. Он забывает Искусство. Volkskunde 4 состоит из мно
жества отдельных наук. А искусство помощник, но самостоятельный. Риль 
же не художник и хочет сделать иэ своей Volkskunde мешанину искусства 
11 наую1» . 7 августа : «Немного успел почитать Риля о календарях. Он 
нрав : о органичесиш1 значении народных старых календарей и вообще 
народной из народа литературы» . 24 августа : «Читал Риля Rонсерватиз�1 
НРвоэможен. Нужны более общие идеи, чем идеи организмов гос�'дарства-

1 Разрозненные томы этпх щурнапов за 1 856-1859 rr. сохраншшсь в яспопо
'шн сной б11б:шотене. 

' Б, 1 ,  стр . 369 . 
• [ Истор11я нупьтуры.] Топстой однано не совсем точно ц11т11рует заг;�авие 

пнпги Риля : « Kulturstudien aus drei Jahrhunderten» «1 85911, 
• [Народоведение] 
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и�еи по:эз1111, и ее не уловишь ; в Америне и в образующейся новой Е вропе». 
Нроме :этнх отмеченных нами записей Дневнина, 111ы находим танже и в 
записной ннпжне Т олстого следующую за111ет�:у, относящуюся н Рилю : 
«24 августа 1 860. В А111ер1ше распа .посr. семейство, дом, говорит Риль. 
Да почему семейство, дом , есть единственно- возможная социальная ед11-
юща? 'l'ан снладываются новые . Нание? Бог знает. И мы на пути . Воро
чаться или идтп вперед? Сзади известное, но прожитое . Впередп неизвест
ное , но новое . - Связи семt-и, дома и общины были обаяния, т. е. люд11 
Qхотно жертвовали собой для семьн, дома , общины (Риль\ , но заноны, 
основанные на обычаях , доназалн бы, что л11ц11 ужР не хотят жертвовать, 
а хотят пользоваться права11111 , п о'!тому-то заноны невозможны» . Нано
нец уже после своего возвращения в Россию Толстой, после беседы с И. С .  
А�;сановым, упоминает о Риле в записи от 15-27 апреля 1861 г. : «Анса
нов умен нан Риль» .  В яснополянсной библиотене То:�стого сохранилс я 
-тольно 3-й том «Естественной истории народа» - « Die Faшilie» («Семья» , 
1 858 г. ) .  

Стр. 451, стропа 8 сп. «Положение о нрестьянах, вышедш нх п з  нре
постной зависимости» бьшо издано вместе с манифестом Аленсандра I l  
1 9  февраля 1861  г .  об освобождении нрестьян.  В начале мая 1861  г .  Тол
стой был назначен мнровым посреднином Нрапивенсного уезда , и ем .v 
пришлось самому вводить в действие :это «Положею1е» 11 разъ яснять 
нрестьянам их права и обяза нности, в связп с вопросом о раз'1ежеваю1 11 
их земельных уго шfi с помещина11ш. 6 мая он отмечнет в Дневюшс : «3 � н
-т;�а r. утра Полинупша и чнтать поJJоженш»>. / мая : «С мужинюш п оч и 1 а.r1 
положение» . 9 мая : «Сове1щ)Н11е с 111ужина:-.111» . 

ОПИСАНИЕ РУНОПИСЕЙ СТАТЬИ «ПРОГРЕСС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИИ». 

Н статье «Прогресс и определение образования» относятся три р�·
ноппси, из ноих одна - автограф Толстого, а две другие предста
вляют собою нопии,  сделанные руною переписчино11, с небольшими 
nоправнами и дополнениями автор а ; нроме того н эт1ш рунописям 
относятся и неснольно норрентурных гранон, с которых печатался 
-тенет статьи в журнале «Ясная поляна». 

1) Рукопись А - копия, писанная руной А .  П. Сердобол ьсного, 
ноторы11 написана также б6;1ьшая часть статьи «Об общественной де
ятельности на поприще ннродного образованпя» (С}! . стр . 565) .  ВсРго 
в рунописи 7 лнстов писчей бумаги i n  F" (3  двойных листа 
и 1 ординарный) ;  бумага серая, плохого начества , с нлРй1110111 Таль
()НОй фабрини. Почерн довольно нрупный, разборчивый и нрасивый. 
ТРнст п исан на обеих сторонах листа. С правой внешней стороны листа 
Qставлены довольно большие п оля (он. 1/3 страницы) . Пагинация (от 1 
до 7) -с верхней стороны п олей. На неноторых листах имеются небольшие 
поправки, сделанные руною автора, а на полях поставлены С1Тметн11 (на
рандаш ом - повидимому, ·В .  М. Поповым) с знаном вопроса .  На последнем 
JJИСте рунописи, пocJie слов (руною переписч1ша' : «на ноторых строится 
историчесний взгляд» на обороте страницы (л . 'i об.)  автор занес, очрв1щна 
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д:1я па \lят11 , HPCJIO:JhRQ фраз . НР связанных НРn осре;�;ственно с п редыд�·щюr 

Tt'HCT0\1 : 

�Iы сказали : потребность однаго учпть,  а другаго учиться 
1ш·ветъ своимъ основанiемъ вложенную въ человi>ка потреб
ность къ р авенству . Г-нъ Марковъ говоритъ : потребность 
образовываться имtетъ своимъ основанiемъ потребность къ 
образованiю - прогрессъ . 

Не въ одномъ этомъ случаi> разногласiя,  но въ миллiонахъ 
случаевъ, споровъ, столкновенiй слово прогрессъ играетъ въ 
наше время и въ нашемъ обществ-В эту странную, ничi>мъ не 
объясюшую роль Божества, вi>рованiя, уничтожающаго сво-
1шъ появленiемъ всi> вопросы, сомнiшiя , домогательства .  Про
грессъ - и все сказано, все ясно . -

За г.т�ав11р : «Прогрессъ (ОТВ!:!ТЪ Г·ну Маркову ) Р.  В .» внесено в копию са-
111 1 щ  авторш� . Начало: «Главные п�·нкты раэног.часiя г. Маркова», с него 
начинается печатный текст статьи Толстого;  проп�·ски и изменения, сде
ланные авторо�1 в печатном тексте , сравнительно с р;укописью, �rнаэаны 
выше (см. стр . 580) . Rонец: строится псторическiй вэглядъ . 

2) Рунош�сь Б - копил, писанная, веролтно, одним из учителей 
Яс нополянской ш колы. Всf'го в р�·кош�с11 36  листов п исчей бумаги. 
разных фабрик : 1 )  белая.  довольно плотная бумага фабр11ю1 Н овикова � 
2) б�·)1ага )!енее плотная, фабршш Райнера ; 3 )  такая же,  но без клейма . 
П очерк очень кр�·пный, размаш истый, но довольно разборч11вый. хотя 
переписчик для неноторых б�·кв �·потреблял необычные очертания. Меж;�;у 
строками текста значител ьные про111ежутк11 .  Чернила рыжеватые.  С пра
вflй внешней стороны л иста оста влены небольшие поля. Паг1шация ли
стов идет с правой стороны п олей, flT 1 до 36 ,  причFш послР. л. 24 следую
щие по порядку JIJI . 25-26 были изъяты и пРренесены на конец текста . 
вследствие чего иэ111ен11лась и вся ;�;альнейшая пагинация р�·кошю11.  
Начало: Г.  М:�.рковъ говоритъ : копец: с_уществовать безъ народа. -

Н а  некоторых листах встречаются небольшие поправю1 11 допол 
неюш, сдt>ланные рукой Толстого (черн11лам11 и карандаш ом) ; кроме 
того на полях 11111еются карандашные ОТМРТIШ с знаком вопроса.  В опбще . 
общий вид копии про11:>вод11т впечатлею1е,  будто переш1счик очень торо
пиJ1ся в своей работе : в тексте встречаются ош1ск11 1 1  проп�·ск11, а многие 
с:това вовсе не дописаны ; эти ош�ски 11 п ропуски переписчина , а та кже 
и его орфографичесние ошибки исправлены карандашом, повидююму. 
Поповы��. 

Последние листы рукописи {лл . 35-36) сильно помяты ; ю1жняя часть 
J! . 35 небрРжно оторвана, вследствие чего текст значительно п остра:{ал ; 
нроме того на этом же л11сте Толстой написал крупным11 б�·квам11 п оперек 
текста нескопько строк : 

Почему несчастная Индiя . . .  " то оставилъ памятни:къ . . . . •  

[неско..�ы�о с..�ов оторваны] и исторiя 

Проп ;ущенные слова относятся к фразе,  часть которой вырвана . На обо
r оте ше :i. 36 ,  на п олях и внпзу текста, Толстой нап а1сал несколько фраз . 
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им ;не затr м зачерннJ·тых ;  первое с;ю1ю этой фразы з:i �iaraнo черн11ла�1 1r 

и потому чптается предположптельно . 

Прогрессъ дуренъ но онъ не удержимъ . З ачtмъ намъ бt
жать за нимъ, зачtмъ намъ думать по пути экономистовъ , что 
это вернется и придетъ. Прогрессъ законенъ и пойдетъ . Вы
рабатываются средства , а намъ не надо упускать цtли . Зачtмъ 
эта школа . . .  

Ноппя руиош1с 11 В вошла в печатный тенет статьи «Ясной поляны» , с 
поправна!l�и,  сделанны11111, повиди11ю111у, В. М .  П оповы��, 11 устраненны�ш 
в нас1 оящеll1 1-1здании (см. выше, стр . 580-58 1 ) .  

В ношш имеются, в о  многих 111естах, шш отдельные фр11зы, таи II 

целы-э абзацы и даже страницы, не вошедtJше в печатный: тенет «Яс
ной: поляны». В неноторых случаях, несш1ненно, эти 111еста был11 ис-
1шю •1ены пз печатного тенета по требовэнию цензуры (C!ll . выше шюыю 
Поо.:ш от 29 111арта 1 86 3  г . ) и мы их внос11м непосредственно n тенет 

настоящего издания. В других с.чучаях эти места , по тем 11л11 др�·
гю1 соображениям, не были внесены в журнал ьный тенет са11111111 авто 
ром ; в настояще�1 издан1111 мы внJ1ючае111 11х в отдел рунописных ва
р пантов (см. стр. 440-4 М ) .  

а )  Рунопись В, автограф Толстого, заю1\1ает три листа писчей б�·ма гп. 
и з  ни х-двойной л11ст ( 2  полных листа F0) + 1 п ол�'ЛИСТ, согнутый п опо
.:�ам.  Двойной лист написан на СРроватой довольно плотной б;р1а г!' фабр11ю1 
I 1 1 1ю1форова- Н ов11нова ; с обопх бонов бу��ага помята . Тенет п псан на 
обепх сторонах лпста ; в нем встречаются по111арю1 11 попраnю1 , сделанные 
руною автора . Вместо полей с левой: стороны листа оставлены небоJ1ьш 11е 
отст;упы .  В начал" тенета п очерн довольно мелнпй 11 сжатый ; дальше он 
станопптся более нрупньш 11 размашистым . Начало: «Недавно 111ы прочл 
псторiю ц11вил11зацiи . . .  » ;  конец: « . . . имеющая своимъ основанiемъ потреб
ность равенства>) .  В середине первой страницы тенета , после слов : «только 
нанъ в-hponaнie» нарандашо111 поставлена пометка (нрестик) , относящаяся 
н вставие , внесенной автором на полулисте писчей б�·маг11 , сложенной п о
н о.11а111 ; текст вста nю1 эан11111ает тольно перв�·ю страницу , от слов: «И пп
:�то!l1у не удовлетворяемся» 1�ончая слова.ми: «ищу основанiя общече.:юв h
ческа rо воспитанiя». 

Рукопись вложена в двойной лпст сероватой писчей бумаги,  с1шьно 
измятой и п ош�'хлой от врР111ею1. На обложне старательным п очерком впи
сано : «.№ XX I V. Отрыв1ш 1 856 года» ; н11же ,  в середине стран11 1 1ы,  нруп· 
нРе : «0 . 66». Эти от111l'тни внесены , вероятно , не�1-то 1 1з яснополянсних пе· 
репнсчшюв Толстого при составления списка его руноп11сеfi ; таю1е отме·r
ни встрl'ча�отся неоднонратно : см. напr. , «Отрывон фантаст11чесного рас
с нээа>> (том 5.  стр. 315) . В верху облошкl!, р;уною Толстого, очень вьщвет· 
ш шш зелеIIыми чернпла:о.ш написано : 

\ fl  поtха.nъ въ Правлен) 
Старосты стояли в:мtстt , Старшина въ сторонt посторон

нимъ лицомъ . Л попросилъ пхъ сtсть , говоря что обсуждать 
намъ придется долго . Одинъ изъ старостъ 
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Судя по содержанию, этот отрьп�ок относится, вероятно, ко вре111ени 
::�;еятельности Толстого "в качестве мирового посредника в 1 861-1862 гг. , 

ногда ему постоянно прихо�илось бРседовать с крестьяна11111. 
Словами: осн0Rаю1е�f потребность н ра венству копчаетt'я текст 

ркп . В (л. 2 об . ) ;  продол:нсение его среди рукописей Толстовского архива не 
сохранилось. 

'• ) Корректурные гранки, с ноторых набирался тl!нст статьи Толстого 
для журнала «Ясная поляна» . Всего сохранилось 12 гранон (№№ ;) , 
5-bls - 19 ,  16-19) .  Большая часть поправон (на гранках №№ 5-1 0 )  
сделаны корренторо111 ,  но на  гранках № №  9-1 1 ,  16-19 есть несколько 
небольших поправок, вписанных на полях р�·1ш10 Толстого. Нроме того к 
травке № 5 Ьis имеется второй экземпляр корректуры, на который внесены 
исправлен11я с 1 -го экземпляра , сделанные корректором ; на это111 2-м эк
земплярР (№ 5 bl s) Толстой начал вносить новые изменения в текст статьи 
и некоторые вставки на полях корректуры ; но зти изменения, очевидно, 
его не удовлетворили, 11 он сперва зачеркнул по  частяl\1 отдельные абза
цы , а зате111 перечеркнул целиком весь текст этой гранки. 

Нача.,,,о гранки М б: «Г. :М:арковъ говоритъ>' ; конец гранки М 11: 
«число грамотныхъ. Н е  одинъ» Начало гранки .Nl 16; «Сахаръ . Но новы я 
потребности» ; конец гранки М 19: «народъ не хочетъ его» .  3вач11тельнан 
часть ::�тих гранок не вошла в печатный текст «Ясной поляны» ; все эти 
пропущРнные по цензурным и другим соображениям 111еста первонача.Тiь
ного текста мы вносим в рукошюные варианты статы1 То.'lстого (см. стр. 
44 1) . 

ВсР перечисленные Р;\'Кописи и коррект;\'рные граюш хранятся в АТБ 
(Папка XIV) . 
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[РЕД АКЦИО Н Н Ы Е ЗАМЕТКИ И П РИМЕЧА Н И Я  
В «ЛСНОИ ПО ЛЯ Н Е�> И В ПРИ ЛОЖЕ Н ИИ 

-

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА. К Н ИЖКИ�> . ] 

Здесь собраны о·цедьныс редакциою1ые заметки и примечания в на
"" -ie и конце статей ,  рассе>янныс по  книжнам журнала и приложений . 
Пnть ив них напечатаны за подшюью Толстого, четыре - за подшюыо 
РР;1[акпии], остальные - анонимные . Вероятность прина:�,.:�l'жности Тол
стому всех номеров бев искл�очения очень велика , но, при совершенном 
отсутствии какпх-либо п оказанпй и рукописных и типографских материа
лов, относящихся 1' данным текстам, нельзя утверж;{ать авторство Тод
стогn безусловно. В редакционных делах и заботах у Толстого был по111ощ
н1 1 1; ,  - не> раз им названный и в письмах, 11 в пе>чати , студент Вас. М11х . П о-
11ов. По�югал довольно деятедьно и студент-учитеJIЬ Александр Павл. 
С"рдобольский. Как вешшо было участ11е первого в окончательной под
готовке рукописного оригинала перед сдачей его в печать. в11дно хотя бы 
пз коммrнтария но второй статье из серии «Ясно-подянская школа ва  
ноябрh 11 де>набры> .  Быть может, Поповым, по  поручению То;ютого, сде 
ланы одна-две редакционных за111етю1 из числа анонимных, в роде за�1етни 
на 62 стр. февральс1>ой нн11жю1 или на отде>льном листне бев пагинации в 
:КОНПЕ' llЮНЬСRОЙ RHllЖRИ «Ясной П ОЛЯНЫ». Н о, может быть, ;) Tll за�1етки 
принадлежат 1 1  самому Толстом�·. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Стр .  356, стро/;,а 18: Обещанная статья о 11зглядах народа на кю1г 11 
в журнале не появилась. )  

Стр . 356, строБа 23: Толстой , испоJ1няя обещание , в особых за
метнах февралъсной и мартовсной кю1жек журнала ( они перепечатаны 
11ыше ,  с�1. стр . 357)  дал отчет в употреблении пожертвованной тысячи 
рублей. В Дневн11не Гольденвейзера от 12 июля 1 906 г. даются нено
торые сведения об этом пожертвовании : «Вчера Лев Н иколаевич рас
сназывал Д.  В. Н1шит11ну (по поводу завещания г-жп Архангель
ской на устройство чего-нибудь для крестr.ян) , что ногда он был 11шро
вы111 посреднином, он рав поехал в Моснву и останов1шся в гостинице 
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Шена.1ье Т Р 111 е�1у принесли от непзвестноii ;н1�1ы тысячу рублеii на 
;уст р ойство школы.  Лев Н иколаевич устропл Ш RО.ТJ .)" (не помню, где 
в .ме нно) , :которая содержалась на проценты с этих денег. Rогда Лев 
П 11 :колаев1 1ч бросил п осредничество, Ш RОЛ .)" занрылп.  Лев Н иколаевич 
с �;азал : «Очевидно, решили : Толстой - либерал , вначит, школу надо за
�;рыть. А тысяча рублей нуда-то исчезлн». 1 R трем реда:кц11онны!ll за111ет
на�1 п о  поводу :>того пожертвования примы:к::�ет статья учителя И .  И .  
О [рлова] «Телятинс:кая шнола>' .  2 Содержание статьи - 11стория посте
пенного расп ада шнолы, обусловленного ее бесплатностью . Автор обе
щал в свое время, з1шой ,  дать отчет о шноле , но обещанll[е осталось не 
исп олненным. 

Стр . 368, строка 38: Статья принадлеж11т учителю Митр. Фед. Бу

rовпч�· 11 говорит о Ясенсной шноле . Учитель, замещавший Бутовича, -
Бор .  Н 11нол. Головни. О Б.)·товиче и Головине Ci\f. ниже, стр . 506 - 50i.  

Стр. 380 , строка 1 7 . Св�>ден11я о Василии Михайловиче Попове, по
могавшем Толстому в 11вдан11и «Ясной поляны», чрезвычайно скудны. 
Обращенне н архиву Моrновсного Университета почт11 ничего не дало. 
Н адо думать, что по11ющнин ТолстС'го и студент фпзино-мате111атичеrного 
rран.)·льтета Попов Василий (отчество осталось не выясненным) - одно 11 

то же шщо. Студент Попов был стпnендиатом Тверского дворянсного 
деп.)·татсного собрания. Стипендия, в размере 200 р. в год, высылалась в 
;университет сраву ва весь год. В 1 860/61 учебном году она была вые.чана 
полност�ю, но в дальнейшем проивошла наная-то задержна, выввавшая 
nереш1сну, следы ноторой сохранились в архиве под загла вием : «дело 
nравлеюtя пмператорсного мосновсного университета . 1 86 1 .  О высланных 
11з Тверсного дворянсного деп�·татсного собрания деньгах для выдачи на 
содержание стипендиатам : Василию Попову, Миха илу Гумилину, Петру 
Барсноя�· и др .» .- Очевидно, Попова и:11ел в виду Н .  П .  Петерсов, :когда,  
не назы ная и111ени, писал в своей статье «Ив зашюон бывшего учителя•> : «В 
августе {1862)  Лев Ншюлаевич поехал в Москву по  nелам реданц1ш «Яс
ная поляна» , :которой заведовал один студент. Окна нвартиры этого сту
:tента были вровне с тротуаром. И мне помнятся рассназы, что Лев Н 11но
ла�>вич входил н этому студенту для сонращенпя черев онно•>. з Участпе 
Попова в чисто-реранционных делах было, пов 1щимtm.)', очень бл11вюш. 
Об :этом говорят его последние,  решающпе поправни в руноппс11 второй 
статьи То.'lстого об «Ясно-полянсной шноле за ноябрь 11 денабрь месяцы», 
1 1 1 1сыю н нему Толстого, насноро написанное сред11 тенстов той же Р;\'RО

п 11с11 (с111 .  стр . 538 ) ,  ваписна Попова :к Толстflму в черновпнах статьи «Об 
общественной деятельност11 на поприще народного образования» . Он ведал, 
нn;(о д�·��ать, п денежны11ш делами журна.тта.  «Будьте благодетель, - п и· 
с а л  ТоJJстой А. Е. Берсу 1 i  марта 1 862 г . , - дайте Г-ну Попову, 11ю�>му но· 
м11сс1юнер�·. :�;енег до 200 р . ,  ноторые я ва111 высылаю с сею же почтою. В 
c JJ yчae emP:i н он не вnэы1ет у ваr вrРХ денег, оста вьте их у себя . . . >) (АТМ) 

Стр . 360 , r:троха 30 . Под «особенны�ш обстоятельствамш> равумеется 
О'lъез:t То;1стого на н.)·111ыс в Самарсн�·ю губернпю в середпне мая 1862 г . , 

1 А. Б. Гопьде11всiiзср , «Вбm1з11 Толстого», 1, 111. 1 922, стр. 1 94. 
2 «Яс11ая поляна», онтябрь, стр . 38--53. 
• «l\feшдyi1apoД11ыil Тоастовсш11i am.�1&11ax», состав;�е1111ый П. А .  Серrеевко, 

l lЗ::t. «Н1111га».  1 909. CTD . 261 . 
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отнуда он вернулся лi1шь в конце июля . То.11ыю по возвращеншr он �·знал 
об обысне в Ясной 110.:тне , происшедшем в .его отсутств 11 11 6-7 июня 1862 г. 

Обысн этот чрезвычайно возмутил его, нак это видно из его писем к гр . 
А. А. Толстой от конца пюля и 7 августа 1862 г. 1 и на некоторое время 
выб11 . 1 его 11з колен работы. Доку:а.1енты, относящиес я к этому обыску, соб 
раны в «Деле { 1 862 года 1 - й  экспедиции ,  No 230 ) 1 1 1-го отделения собствен
н ой его императорского велпчества канцелярии о графе Льве То.'!стом» . 
П од таким оф11циальны111 ваглав11е111 «Дело» было опубликовано в 1906 г.  
С .  С.)'Хою1ным в шольской книжке журнала «Всемирный вестник» 11 от
дельно. Публикация эта была сделана довольно небрежно. В 1932 г.  
п оя вилась работа И. В .  Ильпнского : «Жандар11Iский обыск в Ясной по
ляне в 1862 году. По  архивным 11 печатным материалам» . И .• В .  И;;ьин
сю1й вновь оf>следовал по п одли н1шку «Де.т�п 1 1 1 - го от.:�.еления» , изв.пек пз 
Т.)·.11 ьсного �·�·бернского архивного бюро некоторые новые матrриаЛ'ы, 11 
щю�1е того,  собрал �1емуарН;)'Ю .;штературу, относящуюся i: этому делу.  2 

Стр.  360, строка 25: Анонш.шап заметка, по всей пероятности, 11а-
11 исана А. А. Эрленвейиом : 11з числа студе>итов , пошедuшх в учителя 
Толстоесю1х uшол, он один был второнурсникс·м ; о нем см. выше, 
стр . 51 7 .  3 

«Заметка» имеет в виду статью Маркова в № 5 «Русского вестника» 
за 1 862 г. под заглавием : «Теория и практика Яснополянской школы». 
Педаrогичесю1е заметки Тульского учителя. <4Ясная поляна . rКурнал педа
гоrпчРский, 1 1 здаваrмый гр . •  11 .  Н .  Тс;rтстым. M ncкna . 1 862» .  Ответ реда1:-
1щ11 на статью Маркова был дан в декаnрьской книжке> «Лсноii полнны» , 
е <'татье 'I'о.чстого, ппд заглавием : «Пrпгресс 11 определение обравован1ш .  
(Ответ Г-ну ·маркоsу. Русский веспт ик l bl12 " · · № 5)».  

Стр. 361 , строка 32: Анонимн�>я эа�1етна , составляющая пр1шt'ч11 1111е 
ред111щ1ш, принадлежит Толстому, ноторый , вероятно, хотел в ней по.:�.
чернп�·ть �·спехи , достигн;утые Эрленвейно,1 в его школьной работе, 
о ноторой он говорит в сг.ое/1 статье. 

Стр . 362, строка 8: «Независящие оfiстоятел ы:тnа» , - песомне>нно, 
Цf'Нз урные НЕ'доразу:11f'НИR .  в ЧСJ\1 пни состояли для первой КНИЖЮI при
,, ОЖЕ'НИЯ ,  1шenшefi I\ензурное разрешеJШР от 25 января 1862 г . , мы НР знаем. 
ПеJШГЕ'Я Ильпнпчна IОuшова писала Толстому 6 фf·враля 1862 г . : «3а'ltедля 
пспо.чпенпем твоего, мой .:�.р;\'Г, пору•1е1шя 11 полага я, по твое111у ппtJь:l!F, 
что ты уже уехап пз Моснвы , адресую 1 еперь мой отве>т в Ясное . Причина 
��f1'1сдле>ния была перемена ueнcora , рентора В11фанской семинзрии, при· 

бывшего сюда только на сих днях. Ценсоро,1 т�зоей статьи был г.:�а вный 
ч.:�е>н и секре1 а рь ценс�·рного ко�штРта , коего вот и решение . Мне кажется , 

еслп бы ты сю1 приехал, то не т11 н бы бы.110 . . .  Журнал твпfi по  тFоему обf'-
1ш1ю1ю надеюсь пол ;учпть 11  о;юцаю с нетерпен11Р:.-.1» . (АТБi Может быт1., 
П. И. Юш кова ю1ела в виду Uf'Нзурные прrпятствия, которые полжпа был:� 
преололевать январская ннижна «Яснпй поляньr.> , но доп устимо 11 пре>;�.п о-

1 ПТ , стр .  1 62-1 67. 
' •Звенья» . Сборшш материалов и донументов 110 11стор1111 ;штературы, 11скусства 

11 общсстве11ной мысзп XIX века . Под ред. Взад. Бою1-Бруев11•1а 11 А. В. Луна•1ьр
сного . J. •Acadc.>mia». ::11 . - Л. 1 932, стр . 374--412.  

• См. 1111сьмо Б .  Н .  Ч11•1ер1111а к Толсто�1у от 1 4  ноября 1 861 - •П11сьма Толстого 
11 Jt Толсто�1у» IОбилеii11ый сбор11ик. Труды П)·u:шчной Биб:111отею1 СССР 11�1ею1 В. И • •  'lешша. Гиз . ::11 . - ;I. 1 928, стр . 293. 



ложеН11е , что в ее письме идrт речь и о пеrвой ннижие n р!f.'IОЖ"Ш1я, тем 
бо.11се, что его цензурная дата - 25 января 1862 г. - на неделю позднее 
соотвrтствующей по11Iеты журнала. Оба цензурные разрсшен1ш подпи· 
саны Никит. Петров. Гиляровым-Платоновым ( 1824-1 S8'i ! ,  профессором 
Московской духовной а вадемиr: и членом Мпсновского цензурного иоми
тета с 23 мая 1 85() г. по 1 863 г. 

Стр. 365, cmpor.a 14: Н ат�чатаннап анонпмно статья «Ма гl)�Jет» щш
надлежит сестре С. А. Толстой, Е:шз . Андр. Вере. 1 Толстой 31 августа 
1862 г .  сделал Р.Стаюш Е работу Е .  А .  Бtрс и написал н ней предисловие , 
что отметпл . в  своем ДневН1ше . Надо думатr" что предисловие 'I'олстого, 
nn тещ' своей тр�тдпое в цензурном отношении, пострадало от цензуры, 
которая его обрезала. Толыю этнм можно объяснпть тю�ую тиrюграфсную 
странность, что страница 8-п ,  непосредственно предшествующя.я нача:�у 
статьи, - пробельная, сопершF.нно чнстая. 

• Т. А. Rу�шшсная (роащ. Берс) . «Моя жизнь цома и в Ясной полm1е.  Воопоми-
11а1111я.  1846-1 862•, стр . 7 1 .  
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[ПРЕД ИСЛОВИЕ R ИСТОРИИ МАТВЕЯ .] 

О nро11схож;J,ен11и поnести «Матвей» Толстой говорит, что она пред
(:тав.'lнет собой «устную переделку учениками францувсной повести 
«Maurice ou le travail» .  Имя автора этой повести нигде не уназано 

Толстым . Мы не нашш1 его и в библиографичесних справочю1нах, 

имеющпхся в Государст. библпотене им. Ленина {Querard, Brunet и др . ) . 
Вероnтно, повесть эта была напечатана в иано)I-нибудь сборюше, попав
ше,1 в руки Толсто)1у и заинтересовавшем его свою� простьш и жиз
ненным содержанпем . 

Повидимому, Толстой са111 переснавыва.11 эт.у повесть сво11111 яснополян

сним ученикам, переводя ее ивустне> с французского тенета , а ученики , 
в своiо очередь, сами пересказывали содержание повести, в том виде, 
в наном они восприняли и удержали в голове , а затем ваписывали 
в свои тетрадки. Эти ученичесние записи были переданы Толстьш 
учителям-студента)r, для некоторой литературной обработки , которая, 

в свою очередь , была прос�ютрена и исправлена самим Толстым (см. 

ниже,  стр. 630) . Таким образом и совдалась та переделка историп ::Нат· 
вея, которая вошла в 1-ю книжку «Ясной поляны». Об этом процессе 
ш кольного творчества,  применявшемся в Яснополянсной школе , интерес
ные сведения сообщает А. А. Эрленвейн, в предисловии но второму 
11зданию этой повести {см. выше стр. 319) . 

Повесть «Матвей» вывывала большой: интерес среди ученпнов, как это 
видно ИЗ «Дневника ЯСНОПОЛЯНСRОЙ ШКОЛЫ» (с111 . стр. !156,  459, 461 ) .  

ПРИМЕЧАНПЯ. 

Стр. 363, стро'fШ 29: Аленсандр Дюма ( 1803 - 18 70) - францувсю�ft 
романист . Ив огромного числа его проивведений наибольшей популяр· 
ностью польвовалпсь авантюрные романы : «Три мушкетера», «Виконт 
)1,е Бражелою> , «Граф Монте·Нристо» ,  «Норолева Марго» . Они неод
нократно издавались в русских переводах и польвовались большой попу

лярностью среди публики . 

Стр. 363, строка 29: Чети·Минея , правильнее : Четьи·Минеи - рас
еиазы о жизни «святых», собранные по месяцам для ежедневного чтеюш 
(Четьи-от слова <�четь» - читать; Минеи - от греческого слова men -
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мес яц) . В русском язьше существуют «Велшше Четь11-М11не 11» митропо
.тrнта Мюшрия { 1 552) и «Ма.'Iые Четы1-:М:ине11» мптропо:шта Д11м итр11я Рос
товского ( 1684) . 

Стр. 363, строка 29: «Потерянный рай» - перево;:�; по;:�мы анг.1 1 1 !i 
скаго поэта Джона :М:нльтона, вышедшей в свет в 1667  г .  Первый русс1шй 
перево;:�; вышел в свет в 1 'i'iб г .  под заглавнем : «Потерянный 1 1  прнобре
тенный рай» ; существовалн 11 другне переводы (неполные) . Поэма 
:М:нльтона пользовапась большоil популярностью 11 р усс1ше переводы 
ее долго ход11л11 в рукопнсных списках. 

Стр. 363, стро1�а 30: Путешествие Коробейюшова - популярнuР в 
древней шrс ьменности ,  а потом в народно)! чтенни «Хожденне во святую 
землю Трифона Коробейнпкпва» , московского купца ,  езднвшего в 1593 г .  
е П&лестину. Сохраннлось бо.:rее 2 0 0  списков «Хождения» Коробеilникова.  

Стр. 363, строка 30:  Францы;rь Венцнан - «Исторня о храбро)! 
гпшпанском рыцаре Венециане 11 прекрасной :королевне Ренцывене» часто 
встрРчается в сборн1шах рукопнсноil литературы и в лубочных из�аниях. 

Стр. 363, строка 30 : Еруслан - рукописная 11 .тrубочная «История 
о витязе Еруслане Лазаревнче» . В основе ее лежат п охожденнЯ персид
ского (Иранского) в 11тязя Рустама .  

Стр. 363, строка 30: Англиfiский мп.-�орд - «Повесть об  английскш1 
милорде Георге» . Списки этой авантюрной п овести быш1 очень распро
странены в народной среде . В конце XVI I I  в .  Матвей Комаров пздал ее 
в своей переработке , п од загля.вием «Повесть о прпключеюш анг.·шйского 
милорда Георга 1 1  о бранденбургсной марнграфине Фридерике Лу11зе , 
с присовокуплением к oнoii истор1ш бывшего т;урецкого визпря :М:арц11-
м11риса 11 сардинской королевы Терез111 1» .  

Стр. 364, строка 25: «Гуак, 11л1r неп реобор1шая верносты> - аван
тюрная повvсть, вьцержавшая много пзданнii.  



ПРОШЕН ИЕ МИ Н ИСТРУ НАРОД НОГО ПРОСВЕЩЕН ИЯ 
ЕВГР . ПЕТР . RО ВАЛЕВСRОмУ И ПРОГРАММА ЖУРНАЛА 

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» . 

Мысль об пзданпп педагог11чесного журнала зародилась у Толстого 

зимою 1860 г. В это время он по::�наком11лся с группой передовых и обра
зованных преподаРатРлt>й Тульской гимназии , в которую nхо;щл и : д11-
рсктор г11мназ11и И. Ф. Гаярпн , Е . .  П. l\fарнов, 10 . Ф. Ауэрбах, В . П.  
Снопин и др . Возможно, ч т о  беседы и споры с ю ш11 по  вопросам наро:щого 
образов<J.ния нато.чкнули То;ютого на мысль перенести обС:'\'Жден11Р педа
гоrичРсю1х лопрССQВ на fioлee ш ир окую арену спt>цш1 льного журна ла . 
. ДJIЯ ПОЛ;)'Чен11я разрешения на 11здан 11е журнала Толстой решrш обратить
ся к лнчно з нающому ему и �·важаемо:.1у ю1 Егору Петровичу Нсвалев

скому, брат 1ютороrо бьш в это время мпнпстром народного просвеur�н п я .  

1 2  �1а рта 1.860 г .  он писал t>M�' о с воем жt>ш1нии основать особое «общество 
нэ.родного образования» , в задач п которого доJ1жно было входить 11 пз;1а

н 1 1t> педагогического журнала .  «Позволят 11.7!и нет , а я хоть од 1 1н , а всё бу
ду составлять тайное общество народного образования. П ет, бРз ш уток, 

ешt>ли бы общество оказалось невозl\южньш, то я всё-таки на:мерРн из�а
вать журнал , о котором пнш у Е проэ нтР общества . Ппсон;:- 1:руйтс п очву и 
об этт1 н<>.пш11 11тР ,  пожалуйста .  Разрешат л11 жуrна;1 с моим именем нан 
редактора? И как, в какой форме , кому нужно подать об этом, 1 1  что та

:ное? Нак мне ни нужно теперь быть здесь, я бы пр11ехал в Петербург, 
ежел 11 для успt>ха дела мое присутствие могло бы быть необходимо» . (Б, 1 ,  

стр. 219-220 . i  
Заграннчная поР::�nка задержала на целый год дело I•здаю�я предпола

гаrмого журнала . Для того чтобы ускорить его и получить необходимое 
разрешение, Толстой из-sа границы проехал прямо в Петербург, ку;�;а 
прибыл 13 апреля 1 86 1  г. Судя по запися�1 его Д н�:вюша , он Ю\ другоfi 
ЖР �t>нь, 14 апреля , бьш у Егора Петр. Новалевского, а 2 1  апреля бы.ч 
пршшт м11нистром, которому Еручпл свое прошеюtt> о разрешенип e'ly 
издавать , под его редакцией, педагог11ческий журна.:r ; прошt>uпе по�1е
чt>но предыдущпм: числом, 20 апреля. 

Мы печатаем прошение Толстого по автографу, хра няще)1уся в Jlrюш
rpa;:i,e в деле Главного управления ценвуры, 1861 г. N<! 176-«По прошению 
отставного артиллерии поручика, графа Толстого, о разрешении ему 
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издавать журна;� Ясная По::�яна. Начато апреля 2 1  дня 1861  года ; OI<OH• 

чено 111ая 1 6  днР- 1861  года>'.  Тенет написан рукою переписчина, а Толсто-
му принадлежит только подпись : «Гр. Левъ Н 11колаРв11чъ To.'lcтott» 11 при· 
п11сна, начиная со слов : «Жительство 1111-Вю . . .  : Крапивенснаго yi>з;i;a 
Тульской губернiи въ сельцi> Ясная Поляна» . 

Как видно ив ш111:нощейся на прошении пометке ужР 6 мая оно расс111а� 
ривалось Глаnны111 упра1тен11е111 цензуры, которое постаношто : «разре
шить, есJш не будет препятствия со стороны 3-го отделения - с ценвиро
ванием в 111осковском цензурно�� комитете» . Через цРнъ, т. е. 8 м;:: я, Главное 
;управление цензуры запросило начальн11на 3-го отдеJ1ения, "не встре
чает ли оно препятствий н раврешrнию отставному артиллерии поручпку 
гр. Л. Н . Толстому издавать журнал «Ясная поляна»" .  Третье отделение не 
замедлило ответить : 11 мая начальнIШ eгfJ, княВI. ДолгорукоR, известил 
Главное управление цензуры в отношении за No 752,  что с Рго сторопы 
«препятствий неТ».  1 6  мая Главным управлением цензуры были отправ
.:�ены дв11. отношения по дел�· об «Ясной поляне» : одно за No 7 9 8  - Тол
стому, другое за No 799 - Московскому црнзурному комитету, с сообщР
ю1ями о дозволении журнала . 

Прошение То.'lстого было впервые опубликовано В .  Е. Еnrенъевым
�ансимовы111 в статье «Н овые данные о «Ясной по.'lЯНf')) .п . Н .  To.'lcтoro» 
(«Биржевые ве>домости1> 1917 ,  No 16078 от 3 февраля) . Там же была напе
чатана и "Программа журнала «Ясная ПOJIЯHD.» ",  в11ервые оп)·бликованная 
в «Деле (1862-ro ro;i;a. 1-й энспедиции.  N> 230) 1 1 1-rn отделен11я собствен
ной его императорского неличес.тва щ1нцеляри и .  О графе Толстом» . («Все
:-.шрный вестн1110> 1906, No 6, стр. 111-15 ) . 



ОБ ИЗДАН ИИ НО ВОГО ЖУРН АЛА .  

Первонача 11ьный тенет '1того об·1 .явлен1 1я,  от Rоторого НР сохраниJIОС'Ь 
юшанпх рунопнсных :.�атерпалоn, быJI наппсан Толстым в нонце июля 
1. 86 1 г .  М. Н .  Натнов, стоявший во главе «Руссного ВРстншш» и ежене· 
дРльно прилагавшейся н нему «СовремРнной ЛРтописи» , п 11сал То:ютому 
30 июля : «Спеш у ответпть Вам в дnух словах, любРаный Граф Лев Н ино
лаевич. чтn поручеппе Ваш'3 будет в точности исполнено. Н уже отпрэв11.1 
Ваш у програ�1му в тнпоrрафито . Она понвнтся в следующе�1 же ;№ Совре

.uен11ой лето11иси,  если тольно в здешнем цензурном номитете получена 
б;р1ага о разрешен11и предполагаемого Вамн издания. С: тем вместе будет 
она оттпснута в особых энзРмш1ярах для рассылни прп 114 осковских и Пе· 

rпербургских веflо.мостях. Сверх того, не потребуется ли еще разослать от
дельные оттпсю1 нанимп·нпбудъ друrпми путя�ш? Вр"�rени впереди еще 
довольно . . .  » 1 Действительно, в ;№ 31 «Совре:.rенной летописп», с цензур· 
ной пометой от 2 августа 1 861  г . ,  в отделе «Сторонних сообщений», появи
J1ось объявлешrе об пздаюш «Ясной поляны» . Было ли оно в виде отдель
ных отт11с.1юв разослано при «Моrновснпх» и «Петербургсю1х ведом�тях»
веизвестно : в доступных нам �пблиотеках и 111увРйных коллРкциях мы 
тэкоrо оттиска не встретили .  Объявление было повторенп в ;№;№ 32 и 31, 
(<Спвре:'lrенной летошюи» . В ;этпх трех первых публикацнях сроком начала 
выхода журнала было обозначРIЮ 1 октября 1861 г .  

Ногда ТоJ1стой )'бедилсff, что первая ннижка «Ясной поллны» спльно 
запоздает, он от:1ал в печать объявление о ж�·рна.ТJе Е нес1юлт.ко 11:н1енен
ном виде : в нем времл выхода первого номера журнала было отнесено на 
1 января 1862 г. , а в п одстрочном примечаюш указа ны и причины этого 
запозпанпя.  

В этой второй редакции, нак пос.ТJе;�;;ней, авторивпрованной Толстым, 
програм�1а «Ясной пош1ны» воспропзводптся и в настоящем изпании. 

В «Современной летописи» объявлениР в 11зменРннш1 в1ще не появля
лос1-,  и мы берем тенет его из Nп t;2 ПетРрбургского сэтпричРсного журнала 
«llcRpa1) от 3 1ю1Jбрл 1861 r. 

• По подтnшпну, хранящеиуся в АТБ. 
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О П РЕКРАЩЕН ИИ ИЗДАН И Я  ЖУРНАЛА 
« ЯСНАЯ ПО ЛЯНА)> .  

В пеrшой полов11не октября 1862  г .  Т олстой n п ис ьме н своей с впячеюr-

1 \f' F..-�из.  АнщJ . Вере , бла годаря ее за пр псланный для «Леной по.:�яны» 
очР р н  о Люте р Р ,  писал : «По правде сназать, журнальч1ш 111ой начи наrт 

·н1 готпть 111ен11 ,  особенно необходиъ1ые �'словпя rго : сту:�.енты , корrкт�·ры 

e t  ret . . . » 18 октября он п1 1сал с воему брату С. Н .  Т олстому : « Н а  журнал 

чуть-ч�·ть тянется п о:�.шюш1 , п о  общем у  счет�· . ноторый я с делал нз-днях,  

журна.-� прпнесет мне 3000 убытку . К несчастшо , пО.'!;)'ЧIШ я на днях .:tne 
статьи недурные , которыr можно напf'чатать, так что я с н•�бо,ТJ ьш п м  тр �·-

11:п'1 дотяну до 63 года , но п одписк11 на б�·;�.ущий год НЕ' делаю и про:�.о.,
жать не б;уду журнала , а ежели и будут набираться материалы, то б;1·;�,�' 
пз:щвать с борнпкnм, просто кн�1жкам11,  без вrякого обязатРльст1ш» . 

В Дневнике под 15  оn-т:=�бря Т о.лстоfi заппсал : «журнал реш ил нонч ить,) . 

Т а1ш�1 образо�1 в СЕ-редине октября у Т олстого созрело решсю1е щ1Ркра
т 1 1ть 1 1з :�ан11е журнала, который нача.ТJ тяготить его, 11 1 7  января 1 863 г .  в 
«Московс1шх ведомостях» бы.:ю напечата н" об :�том анонпмноt: объявJ1ею1е. 
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ПЕДАГОГ ИЧЕС:RИЕ 3АМЕТН�И И :МАТЕРЬЯ:Л Ы .  

«Педа гог11чf>ские заме1·к11 11 !IШте-рья.1ы» содержат рассуждеюш 1 1  сы
воды Т олстого, вынесенные им из его работы с яснополянскнl\ш ш кольнн
намн : они нмеют в виду интересы 11 потребности деревенсноfi Ш КОJlЫ 11 
крР.стьянскпх дстР.й.  

В конце «Заметою> 111ы находи�� rообщение о предполагае1110�1 новоl\r 

педагог11ческом журнале , об его объеl\1е , содержа11и11 и пр .  Точная д:1т11-
ровка «Заметою> дает возl\южность определить время , ногда �, То.'lстого 
возюш.ча мысль об 11здан1111 специального педагог11•1есного ж�·рна:�а . 

Су4я по внешнему виду 11 размеру этой работы, к ней относится с.щ•;��·ю
щее место ив письма Толстого к Т . А. Ергольской 01 !'\ авг�·ста 1 860 г. 1 1з 
Rиссингена : «Я забыл у себя бумагп, мною писанные о шно.чах - :это 
листов 6 серой бу111аги во весь лпст. Ежелп бы было возможно их наiiт11 1 1  
прислать мне или по почте ил��  через кого·нибудъ, оn.езжаюЩРГО за гра-

1шцу» . 
Рукоппсь, автограф Т олстого, ваюшает 5 лл. пнсчеН бумаги F0• R yl\I'lгa с 

клеймом фабршш Рейнера, сероватая, ;:ювольно плотная.  Текст писан без 
n одей, на обеих сторонах листа , начпная с л .  2,  крупным раз�1апшстьш 
почерком. Поправю1 и вставк11,  вписанные между строи, немногочпслен
вы. Лл 1-1 об. 11 л. 5 об. заняты а:1гебра11ческпмп вычислен11я:ю1 (решенпе 
;уравнений с однпм непз вестным),  писанные карандаш ом кр�·пным почер
ном , рукою Т олстого. Паг11нации нет. 

Начало: «б .wapma. 1860. Педагогическпе ва111етш1 11 111атерья.1ы.  Н н ука 
есть тольно обобщенпе . . . » Rонеп текста , начиная со слов : «Весь круг 
наук . . . » писан другпм п очЕ>рном и др�ти11111 ЧРрm�люш п пропзвод11т впе
чатление торопл�шостп. П о::леднш.• ф разы 11еэако11чены. Rtё �то заста !'
ЛЯРТ предполагат1, ,  что :эта часть текста наппсана отдельно, несно.'lыю 
позднее всего преды. tущего. 

Рукопись хранится в АТ Б  (Пат�а XIV} . 
Печатается вперnы� . 
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[О 3АДА ЧАХ ПЕДАГОГИКИ .] 
Отрывок «0 задачах ПР.Dагогикш>. озагпавленный на111и тан согласно 

-его соnсржания , написан Толсты111, !!ероятно, в начале 1 !!бn г. , до его за
граничной поездю1 . То.'lстой, уnлекш11съ шкопъньш ;цело:-.1 в Пеной п оляне , 

пе ограничплся о;шако �'Вки111 кругом ш колъноii практ1ши, 110 заинтересо

вался и nбщими nопросамп педагогпю1. Это отразплосъ и в пазванно111 
отрывне, задуманно111 и�1 в широно111 пл а не ,  в 111ще це.'lого тр:�ктата о зада

чах ПРдагогики, в примеиРНIJИ к русской ::�,ействптельности. В сохранив

шихся набросках To.'lcтo:ll: выступает, как пед::�гог-практии, во имя живог_? 
дела, во и111я свободы образования , против сух11х теорий и схе111атич..;скшс; 

п острОРний. Мыспи, высказанные им в этпх беглых заметках, н�mли впо

СJ1е;�:ствии более полное выражРние в статьях «Леной поляны». 
Отрывок «О задачах педагог11ки» , автограф 'I'олстого, заним<1ет 2 лл. 

1 1 11счей б:)'маг11 F0, без фабричного клейма 11 водяных зпанов. Рукоп11сь -

в плохой сохранности, местами порвана, помята 11 чем-то залпта . Текст, 
писанный па обеих сторонах лпста, занимает 31/1 страницы. Чернила ры

жеваты!! . Полей нет, по с левой стороны страниц оставлены небольшие 
отrтупы для вставок. Почерк довольно ме.:�кий , особенно во вставках, 

н исанных МРЖд�' строк текста . На л . 1 в конце страницы по тексту написано 
рукою Толстого : «А son excellence» , последние слова повторяются несколь
ко раз. 

Заглавия пет. Нача.л,о: «ОбразnванпР - блаrо. Образование дартся . . . » 
Пrтец текста, начиная от слов : «Гл. 1 .  В.чиянш: образования . . .  & написав 

на обороте л. 2, перевернуто:\� верхом вниз . П оследнпе строки, от слов � 
« Н ап [олеонl 1 1 1  не 11югъ . . . 1> пе свяваны с предыдущим текстом 11, судя п о  
1 ineтy чернил, писаны не одновременно. 

Отрывок хран11тся в АТБ (Папка XJV) . 
Печатаrтся впервые. 

604 



[ЗАМЕЧАН ИЯ НА «П РОЕКТ УСТАВА Н ИЗШИХ 
УЧЕБ НЫХ ЗАВЕДЕнии� .1 

Rогда в 18fi8 г.  м11н11стром народного просвещен!IЯ был назначен Е в граф 
Петров11ч Rовалевсний, в 11шн11стерстве начались либеральные веяния, вы
в вавшие ш 11рою1е ш•аны рефор�1 в об:!!асти народноrопросвещения. Р, вач�:!!е 
1 860 г. в министерстве был разработан «Прое:кт �'става ннзших 11 средних 
ш:ко., , состоящих в ве;�,еннп Мпнистерства наро;�,ного просвещениm. 1 ТР.Уд 

этuт был в феврале 1860 г. напечатан в Журнале М. Н. П. и предложен на 
обсуждение советам средних и высших учебных ваведениfi и всем желаю
щим. а J-ченым обществаъ1 проент этот был разослан особо, 1 1  им танже бы:ю 
предложено выс:кавать на него сво11 замечания.  Н а:конец, он был леревl '
ден на франц�1всний 1 1  не111ец:киfi языю1 и разослан известным педагога�� . 
ученым и общественным деятеля111 Западной Е вропы, с просьбой дать о 
Hf'M свои ванлючения . 2 

Толстой заинтересовался этим проеитом п о  отношению и ю1зшей на
родной ш:коле и составил ваписну, представляющую собой нритичес:кий 
разбор министерского прое:кта, на основании его собственного опыта n 
Яснополянсной ш:ко.'Iе .  В сжатой и деловой форме Толrтой 11злагает своп 
мысли о единстве препо;�,авания в народной ш:коле , о повышении нвал 1 1 -
фи:кации учителей ,  о значен1ш шнол грамотности, о средствах для улучш е

ния п оложения шнол и т. д .  

В нонпР вапис:ки Толстой изложил танже и свой собственный проент 
устройства особого о�;щества для содействия делу народного образова
ния.  Этэ. мысль настольно заинтересов11ла Толстого, что он решил обра
титься :к брату 11Jинистра IIародного просвещения. Е гору Петровичу :Ко
валевскому, чтобы через него доб11ться осуществления прое:ктированного 
общества. 12 марта 1860 г .  Толст'1й, сообщая Rовалевсному о своей �'С 
гешной работе n Ясно-полянсиой ш1ы:!!е ,  писаJ1 : «Чтобы народное образо
вание пошл о ,  н�·жно, чтобы оно было передано в рую1 общества. Не стан�· 
при водить при�1ер АI1г.'111и, са11юй обрявованной страны, - самая с ущ
ность дела говорпт за себя . . .  Вопрос может быть толт,но в том, существу(•т 
ли потребность образовывать и образовываться.  Ддя меня это !!Опрос ре 
ШРнный. Полгоца моей ш 1юлы породи.:ш тrш тя.тшх же n околодке, и вез , 1 (• 

1 •Ж р а.п ъш 11. наро1. про ·веще 11п•, 1 8611 г ,  я r ва р ·" стр . 83-163. 
• С.  Ь Рождестве11с1ш li.  ll< тор11че ниil о i>зор �е .1те.п "ноетu i.\111 .истерства 1 1а роц1 oro npo вещешш . СП i> . ,  H ' O J, стр . 3117 . 
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успех был о;щнановыii .  Дело вот в 'IC)J : что снажет пра ви'l·ельстnо, Pжe.nr1 
ему представить следующий про· Jнт : «Общество народного обрааованпя 
(шш более снро�шое навванш ) 1шеет 11сз1ью распрnстранРНПР. обрnвования 
в наро:�:е . Средства Общества буд;ут состоять 1 •в взноса членов п о  100 ил11 
% рублРй,  нз платы учrнин'>в (где :>то воз�южнr,) , из выручен за 1 1sдаю1я 
Общества 11 пз пnжертвованпй». 

«.J:еiiствпя Общества будут состоять : 1 )  n издан1 1 1 1  журнала, состоящего 
ив от.\е:�а собственно педагогпчесного (о занонах и способах первоначаль
ного препо;:щвания) , отдела пРрвоначальных руноводств ;:ря �·чи·rелrй 11 
чтен1 1й д:ш �·чрнинов 11 отде:1а сведений о действии  ОбщРства . 2) В учреж
деюш пшол в тех 111Рстах ,  гдr пх нет 11 где ч�·вствуется в них потребност�. . 
3) В состоян1 1 11 нурса преподавания, в на0начеюш учителей,  в ня::t0орf' за 
препо11аван11ем, ва хоsяйствРнным учетом, вообще ва управJ1енпе111 та
них шноа. t, )  В нa:i:sopr за преподаван11Р;w в тех шнолах, где �·чре;щтел1r 
того пожелают» . 

«До сих пор общество это составляю я один. Н о  говорю ва;\I бrз фразы. 
что, вовможно будет 11л11 нет таное общество, я полож�· всё,  что 111огу, и все 
:мои сп.,ы на r1сполнение этой программы . . . Л на дурном счету у прави
тельства . От меня зто нинан не должно идтrr, а поговорите пли составьте 
110 этого 0аписну 11 понажите Евграфу Петровичу. " Ежели бы я 0нал на
верно, что правительство ра0репшт это общество, то я бы поработал СЕ>рьеs
нес над составлением самого проента 11 подал бы его от др�того лица .  
Есть в Т�·ле дпрентор гrшнав1111 Гаяр11н (ваш брат его  знает) , 0а;\1ечатель
ный человен, :которому я нонче сна0ал о ;1.юе111 намерении .  Л надеюсь, что 
он не отназался бы подать от себя& (Б , 1 ,  стр. 2 1 9-220) . 

Проент устройства общества не был ос�·ществлен 11 о нем нет других 
упом11нан1 1й ни в шюы1ах Толстого, ни в его дневюше. 

В АТБ имеются две р�·нопнси, относящиеся н за;\1ечnн11ям Толстого на 
проент нового устава нпзших учебных 0аведен11ii (Папка XIV) . 

Рунопись А представ:�яет собой первый набросон предполагаемоit 
статьи , относящейся к этом�· проенту, и занимает 4 лл. сероватой писчеit 
бумаги F0, с :клеймом фабриюr Гончарова . Текст писан на обеих сторонах 
:� иста и заю1111ает 6 страющ; лл. 4-4 об. чистые . Начало 11 конец писаны 
рукою Толстого, а в середине полторы страницы писаны неи0вестною 
руной , старинным почерном и со ;\IНОГИМИ орфографическим11 ошиб
намн,  - вероятно, п од диктовну Толстого. В теисте , между строк, не
большпе авторские поправю1. Заглавия нет. Полей нет, но с левой стороны 
странпц оставлены небольшпе отступы для вставок. Начадо: «Проэнт 
нового устава раз:�:еляет все учебные ваведенпя . . .  » Конец: «шнолы эт11 
может заводпть всякой» . 

Руноппсь Б, автограф Толстого, представляет собой вторую, более 
полную реданцию статьи о HOBO;\J уставе н1 1вш11х учебных ваведеннfi.  Ру
нопись занимает 4 лл. п 1 1счеfi б�·магп F0, таного же качества , нан 11 руко
пись А. Тенет п11сан на обеих сторонах лпста и ванш1ает 8 страниц;  л .  
t, - чпстый. Почерн ;:1овольно нрупныfi, особенно начиная с л .  2 о б  . .  где 
он становится всё более равмапшстьш ; чувствуется торопливость в работе : 
много недописанных слов, проп�·сн бунв и т. п .  В теисте встречается до
вольно �шоrо авторснпх поправон. Заглавия нет, но на верху первой стра-



ницы руною Толстого вписано �1еmшм почернш1 : «Гр. Льва Пш;оласв1 1ча 
To.'lcтoro» . Паrинац1111 нет.  Полей нет, но ю1есто нпх с .:� е в о й  стороны стра
ющ оставлены небольшие отступы для вставон. 

Начало: «Проэ нт ;устава разделяет ;учебные заведення . . .  » l-\01 1ец  1 1е
доп 1 1сан 11 тенет обры вается в начале фразы : « . . . пер в. ш"Ко.;1. iRypн;1:1 » 

В настоящем пзданп н �1ы печатаем «3а,1Р.ча ю ш  на про: н;т . . .  » по 1шп . Б ,  
н а н  бо::�ее полной . 

Рунописп хранятся в АТБ (Паm�а XIV) . 
Печатаются впервые. 
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СЕ ЛЬСКО:И �7ЧИТЕЛЬ. 

Отры в1щ «Се;1 ьс1юfi уч11тель» относ11тся к предп олагаемо11Iу педагоги
ческоllI;)" журналу, котором�' Т олстой сначала хотел дать такое заглавие . 
Он нап11сан, вероятно, в нервоfi п оловине марта 1860 г . ,  одновре111енно с 
предыдущим отрывком, в конце которого танже идет речь об нздаюш но
вого ж�урнала . 

Отры nон, автограф Т олстого ,  заю1,�ает 2 лл. п исчей бу111аг11  F0 ; бу11Iага 
сероватая, фабршш Н ови нова . Текст п исан на обеих сторонах листа и за
Кiiнчивается на н оловпне л .  2 ;  на обороте л. 2 крунным п очерком заппсаны 
нарандашом алгебраические вычнсленпя { реш ен 1 1е  уравнен11й с О:\НИ М  не
известны��) ; танпе же вычислен11я видим �1ы п в р�·ноппсп «Педагог1 1чесюrе 

з а111етю1» , что является л и ш нпм �оказатr.п ьство�r того, что оба эт11 отрыв

на нап псаны 0;1новре�1енно. 
П очерк довольно 111елн1 1й , но разборчивый и тщатеJrьный . Поправок 

;-.1ало. Полей нет, но вместо них с .'Jе вой стороны страющ оста влены неболь

ш ие отступы .  
Нача.�о: «Сельской Учитель.  Н аз начение ж урнала н е  состоит в том . . . • 

Текст обрывается в нача.т�е нonofi фразы : «Идеал р�·rюводства . . . 1> 
Рунопись хранитс я в АТБ {Патш XVJ) . 
Печатается внrрвыu . 
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[ЗАМЕТКИ ОБ АНГЛИЙСКИХ УЧЕБНЫХ КНИГАХ 
ДЛЯ ШКО Л.] 

Во время своего второго ваграничного путешествия Толстой в марn. 
1861  года провел три недел11 в Лон;:�,оне . R сожалению, ни в его Дневни:ке., 
н11 в писы1а.х :к друвьям не сохранплось ни:ка:ких подробностей о его пре
бывании в Англии, :кроме с:кудных упоминаний о посещении 11м парламента , 
Rенсингтонс:кого музея и об общем впечатлении, вынесенном им ив его 
sна:комства с английс:кой жизнью. Одна:ко, несо111ненно, что и в Англии, 
ка:к и в других странах Европы, Толстой особенно пнтересовался постанов
кой и организацией народных школ, обращался по этом�' вопросу н ино
странным педаrогам-пра:кти:кам, знакомился с различными учебн11:кам�1 и 
школьными пособиями. По;)тому в его архпве сохранились некоторые ру
кописные и печатные материалы педагогического хара:ктера, вывезенные 
им иs-sa границы : nрогра,шы школ и книг, уставы и отчеты народных 
училищ, классные сочинения, написанные ш:кольниками цо 11аданию Тол· 
стого (Париж 1 8  февраля 1861  г . ,  Лондон {без даты) , Beil:мap 12 апреля 
186 1 г . ) . Сохранилось также рекомендательное ш1сыю :некоего R, R. 
'vV h i n g е s (?] , ангщ1йского чиновника департамента народцого образо
вания {Education Department, Council Office) , обращенное , повядимо11tу, 
к какому-то анг.тшйскому педагогу Е. С. Tup11ll , с просьбой оказать свuе 
содействие «графу Льву Толстому, русскому джентльмену, интересую
щемуся английскими школами» . i 

Н а  ряду с педагогическим11 111атериала1111 1 ,  вывезенными Толстым иs-sa 
границы, в его архиве сохранились написанные и111 там же отрывочные 
заметки, относящиеся к английским учебным книгам для школ. Повиди
м0111у, То:�стой обращался в Лондоне к лицам, знакомым с английской педа 
гогической литературой, - быть может, к Мэтью Арнольду - для оsиа
ко11шения с совремеины11ш английскими школьными учебниками по  pas · 
ным отраслям звания. Он, повидимому, внимательно просматривал ука
занные ему книги и в своих заметках вначале давал о них краткий отзыв, 
с точки зрения их пригодности для русской школы.  Н о в дальнейшей 

1 Интерес110 отмет11ть, что r. Whinges в своей рекомеппашш ссыпался в свою 
очерепь 11а 11авестноrо впосп:еnств1111 анrп:ийскоrо 1111сатепн Мэтъю АРИоп:ьпа. ваа на 
'IUовека, знакомого с Топ:стым ; 1\1. Арвоп:ь11 в 11оп:о11ости состоя.п mв:ольяы11 васпев:· 
то рок " Jlондове. 
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работе эти оцеюш становятся всi! более и более лаRоничными и посте
пенно сходят на нет. TaR RaR заметки эти составлялись Толстым длп 
памяти и личных справоR, то он не стремился в них R библиографиче
с1юй точности и полноте ; поэтому в неRоторых случаях у него пропущены 
имена аЕторов, а в других - наоборот : уRаваи автор, но нет ваглавия 
е1·0 трудов. Всего в списке Толстого 49 названий Rниг и Rроме того 
на обороте листа - 6 заглавий английсRих педагогических журналов. 

Ив своего ваграничного путешествия Толстой вывез довольно много 
Rниг педагогичесRого хараRТера, - большею частью равличных учебни· 
ROB и руRоводств для ШRОЛ и преподавателей. Ив числа книг, отмеченных 
в библиографичесRом списRе Толстого, в настоящее время в библиотеке 
Ясной поляны сохранились следующие : 

Jonston, James F. W. Catechism of agricultural chemistry and Geology. 
Edinburg and London, 1860. 28 стр. в папRе. 

Та&е, Thomas. Algebra made easy. Chiefly intended for the use of scools. 
London, 1859. 114 стр. в переплете. 

Verney, Lady. Hints on arithmetic, addressed to а young governess. 
London, 1861.  26 стр. в папRе. 

Что Rасается до «Популярной геологии Ларднера» (Popular Geology, 
Lardner) , отмеченной в списRе Толстого, то ее нет в библиотеRе Ясной по· 
ляны, хотя в ней имеется нескольRо аналогичных Rниг того же автора, 
относящихся R другим отраслям естествовнания; ив этого можно ваRлю
чить, что в библиотеRе Ясной поляны сохранились не все Rниги, выве· 
венные Толстым ив-ва границы. 

ЗаметRи об английсRих шRольных Rнигах, автограф Толстого, напи· 
саны на листRах, оторванных от почтовой бумаги большого формата и 
сложенных пополам. Бумага заграничная, темно-голубого цвета, без фаб
ричного клейма и водяных внаков. Текст писан на обеих сторонах листа, 
причем оборотные страницы 3 л. и 4 recto пропущены ;  всего исписано 6 
страниц. Почерк довольно мелRий. Заглавия Rниг писаны на английсRом 
явыRе, аннотации - на русском. Против неRоторых ваглавий поставлены 
!YmeTRИ (RрестиR) имевшие, очевидно, для автора вначение справRи или 
уRавания. 

РуRопись хранится в АТБ (Папка XVI) . 
Печатается впервые. 



[ПИСЬМО К НЕИЗВЕСТНОМУ О Н ЕМЕЦКИХ ШКО ЛАХ .] 

Среди рунописей Толстого сохранился небольшой отрывок, написанный 
им в форме письма н неизвестному лицу. Отрывок этот, нак по своему со
держанию, так и по стилю, и даже по  внешнему виду, свидеТt>льствует о 
том, что автор задумал его именно нак статью, рассчитанную на опублино
вание в печати. Н ужно сказать. что Толстой вообще не чуждался эписто
лярной формы всвоихлитературных работэх, хотя и прибегал к ней не часто . 
Так, например, рассказ «ЛюцерН» был задуман им в форме письма, вооб
ражаемыl\1 адресатом которого должен был быть В .  П .  Боткин. 1 Большая 
статья «0 народном обра.вовании», напечатанная в журнале «Отечественные 
записки», была задумана Толстым в форме письма к председателю Москов
ского номитета грамотности И. Н .  Шатилову. 2 R произведениям эписто
лярного рода могут быть отнесt>ны и «письма к редакторам», которыми 
пользовался Толстой неоднократно � таково, напр. ,  его известное письмо о 
Самарском голоде 1 8 7 3  года . з 

Время написания этого отрывка довольно точно датируется благодаря 
указаниям самого автора, который в первых же строках говорит о том, что 
он «почти нончает» «свое путешествие по ш колам Европы». Такиl\1 образом 
можно предполагать, что этот отрывок относится ко времени пребывания 
Толстого в Веймаре, где он провел полторы недешr весною 1 8 6 1  года 
(от 13 до 1 8  апреля нов. ст. ) ,  интересуясь преимущественно делом народ
ного образования, именно, постановкой школьного дела в Германии. 
Судя по записям его Дневника, Толстой посещал здесь городские народнЫЕ• 
школы,  знакомился с постановкой дела в детских садах п о  системе Фрё· 
беля и беседовал с местными немецкими педагогами .  Отсюда Толстой, че
рез Дрезден 11 Берлин, где он провел только по одноl\1у дню, выехал на 
родину. 

Повидимому, именно во время этого довольно длительного пребываюш 
в Веймаре у Толстого явилась мысль - подвести неноторые итоги, выне
сенные им ив наблюдений над живнью европейсних 11 в частности - не
мецких школ, и изложить их в форме п исьма, адресованного к лицу, ин. 
тересующеl\1уся делом народного образования. Ив числа внаномых Толстого 

1 См. том 5,  стр . 281 , 
• t:м. том 1 7, стр, 71 . 
• См. там же, стр. 61, 
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таким лицом был В .  Н .  ЧИ11ерин, с которым он находился в дружеской 

переписке, особенно оживившейся в 1861 году, когда интересы Толстого 
сосредоточились преимущественно на вопросах школьного депа.  К этому 
году относятся 3 письма Толстого (прочие не сохранились) и 13 писем 
Чичерина. 1 

Следует, однако, ваметпть, что сам Толстой пре:красно совнавал то 
равличие в с:кладе ума и хара:кт1.>ра, :которое существовало между ним и 
Чичериным и по необходимости приводило :к охлаждению их дружес:ких 
отношений. Это охлаждение особенно рев:ко выравплось 11 его письме :к 
Чичерину от 1 8  апреля 1861  г. ив Древдена,  в :котором Толстой, равдражен
ный не:которыми выражениями в пь�ьмах Чпчерина, 2 ставил вопрос об их 
дальнейших вваимных отношениях. «Мы играли в дру:Jsсбу. Ее не может 
l)ыть между двумя людыш, столь равличными, :ка:к мы» . Впроче111, ш1сы10 
это не было отправлено по адресу 11 осталось в бумагах Толстого. Пере
пис:ка между ними продолжалась не:которое время и после этого письма . 
Та:к, осенью того же 1861  года Толстой обратился :к Чичерпну с просьбой 
прислать ему подходящих молодых студентов, в :качестве учителей для 
:�;еревенс:к11х ш:кол Rраш1венс:кого уевда, :которы11111 Толстой ваведовал в 

качестве мирового посреднп:ка . з 
Отрыво:к, автограф Толстого, ванимает двойной лист писчей буl\Iагп, 

in foli o ;  всего исписано 31/2 страницы. Бумага необычного, немного у:ко
роченного формата, довольно плотная, но не главированная ;  фабр11чноrо 
клейма и водяных зна:ков нет. На этой же бумаге наппсан один пз отрыв:кои 
Толстого из народного быта : «Все говорят : не делись . . . » (с�1 . то111 7 , стр . 
358) . Те:кст написан с левой стороны листа, согнутого пополам; друга я 
половина оставлена для полей .  Почер:к довольно мел:кий . но анкуратный 11 
разборчивый . Помаро:к 11 вставок сравнптельно немного. На•1ало: «Любез
ный друг ! Я теперь почти нончаю . . . » Текс·г обрывается на полуслове : 
<'то результаты ваши будут . . .  )> 

Отрыво:к хранится в АТБ (Папка XV / II) . 
Часть отрыв:ка была уже опублпкована Н .  Н .  Гусl.'ВЫМ в 1.' ГО :книге : 

«Толстой в 11юлодост11)>, Труды Толстовсного Музея. :М:. 1927 , стр. 380. 
Полностью печатается впервые . 

1 с�1 . «ПllСЫПl Толстого 11 R Толстому». Труды Пуб:111ч1101t б11б:шотl.'ЮI СССР им В. И. Лен1ша . l\I. - Л. 1928, стр. 9-30, 264-305. 
� В частности, повидимому, его особенно раадрашало выскааан11ое Чичериным 

в письме от 11 апреля заме•ш11ие, что Толстоit возвращается в Россию ЦJIЯ того, чтоб11 
в деревне «долбить азбуку грязным мальчиu1каш. 

• C'll . указ.  соч. , стр . 23-26. 
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ВСТУПЛЕН ИЕ.  

Это «Вступление» представляет собой начало статьи о вначеюш наро -
ного обравованпя п о новых основах, которые в России должны быть п о 
;цожены для него, Рукопись была написана Толсты111 уже пос;�о его вов 
11ращения ив-за границы, так как в нefi �'поминается о его разговоре с ка-
1шм-то не111ецни111 педагого111- Вовможно, что Толстой пр1:щполагал 11споль
зовать это «Вступление» и открыть 1 1111 первую кн11гу своего журнала . 
Во всяко�� случае , все главные основные идеи ,  ивложенные в этом «Вступ
лении» , нашли себе выражение в первой, руково;:\ящей статье Толстого «0 

народном обравовании» 
Рукоппсь, автограф Толстого, ванимает ti лл. (8 страниц) тонкой почто

вой бумаги большого формата, бев клейма и водяных внаков ; бумага , по
в11димому, ваграничная_ Текст писан на обеих сторонах листа, на левом 
перегибе страниц : он ванимает всего 5 страниц; лл. 1-1 об. и 4 об. -
пробельные , с чертежа�ш. сделанными перо111, - повидимому, р�·кою Тол
стого. Почерк довольно мелю1й, но старательный ;  встречаются небольшие 
помарки 11 вставки 11Iежду строк и на полях. Чернила рыжие, сильно вы
цветшие. Пагинации нет. Края Р�'кошюи в плохой сохранности и сильно 
потрепаны. 

Начало: «Вступление . Мне кажется, что во время 111011хъ занятий . . .  » 
Рукопись хранится в АТБ _ (Паnка XlV) . 
Печатается впервые . 
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О ЗНАЧЕН ИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИ Я .  

Судя п о  словам руиописи о беседе с Прудоном «В прошлом году», этот 
незаионченный отрывон написан в 1862 г. : Толстой поехал в Брюссель н 
Прудону, после пребывания в Лондоне, весной 1861 г. , снабженный ре
иомендательным письмом Герцена. 1 В портфеле редаиции «Литературного 
наследства» имеется нопия письма Прудона и Герцену от 8 апреля (н. ст. )  
1861 г. , позволяющая точнее датировать встречу Прудона и Толстого . 
Прудон сообщает о получении двух писем Герцена, от 24 ;:�;еиабря 1860 г. 
11 1 9  января 1861 г. , благодарит за присылиу портрета Баиунина, называет 
своих руссиих посетителей последнего времени, в том числе Н .  А. Серно . 
Соловьевича, видного участнина оппозиционного движения в России, «пре
восходного молодого человена, видеть и слушать ноторого было для меня 
огромным удовольствием», 2 прибавляет, что «все руссние лица наи-то 
сливаются в егопамяти», 3 а затем пишет : «наионец, в самые последние дни 
у меня был г. Толстой, ученый, ноторый явился для меня представи
телем другой стороны» . 4 

Пьер Жозеф Прудон {1809-1865) , автор работ : «Что таиое собствен
ность?» и«Система эиономических противоречий» (1840 и 1846 гг. ) ,  нрупный 
деятель революции 1848 г. , одновременно боровшийся с мелио-буржуаз
ными республиианцами и Бонапартом, н началу 1860-х годов таи ярио об· 
наружил свою собственную буржуазную сущность, что был в России авто· 
ритетом и в правом, и в левом лагере.  5 

Герцен, иогда-то интимно-близиий Прудону, субсидировавший его ре
волюционные издания, посвящавший его, каи близиого друга, во все под
робности своей семейной драмы, в 1858 году с негодованием называл его 
новую ннигу «De la justice dans la revolution et dans l'Eglise» («О справед· 
ливости в революции и в цернви») «ри111сио-иатоличесиой илеветой против 
женщины». 6 По поводу же той работы Прудона, иоторую он ваианчивал 

' Б,1 , стр. 389 ; А. И. Герцен «Поmюе собрание сочинений и ппсе111», под ред. 111 . Н. Лемке, т. 11, 1919, стр . 44. 
• . . •  «un excellent jeune homme qui m'a fait grand plaisir а voir et а l 'entendre• . 
• « • • •  les visages russes se confondent tous un peu dans ma memoire•. 
• «Enfin j 'a� eu ces journees dernieres m .  Tolstoi ; un savant qui s 'est present6 

а moi d'autre parb. 
• См. об этом Б. Эйхенбаум, «Лев Топстой .  Нниrа вторая. 60 - е rоды•, ГИХЛ . 

л .  - М. 1931 , стр. 281-300. 
• Письмо н 111 . Ме!!зенбурr от 4 июня 1858 r.  (А. И. Герцен, «По11Ное собращ•� 

СОЧШIСUИЙ и ПllСеМ», IX, стр. 251 .) 



во время посещения Толстого и которая вышла в свет в мае 1861 г. под 
ваглавием «La Guerre et  la PaiX» («Война и мир�>) он говорил, что вдесь 
Прудон « с ужасным бесчеловечием упрекал Польшу, что она не хочет уми
раты. 1 Всё это, как мы видим, не мешало Герцену направлять к Прудону 
своих соотечественников. 

Толстой интересовался Прудовом давно, но, по всей вероятности, не 
Прудовом-революционером или политико-экономом, а Прудоном-мысли
телем. 13 (25) мая 1857 г. Толстой записывает в Дневнике : «Читал логи• 
ческого матерьял[ьного] Прудона, мне ясны были его ошибки, как и ему 
ошибки идеалистов. Сколько раз видишь свою бессильность - ума всег
да выражающуюся односторонностью, еще лучше видишь эту 1 односторон
ность в прошедших мыслителях и деятелях, особенно когда они дополняют 
друг друга. От этого любовь, соединяющая [?] в одно все эти взгляды, и 
есть единственный вепогрешительный закон человечества. 3 

Рукопись, по которой здесь воспроизводится текст отрывка, хранится 
в АТБ ( П annaXVI) . Это автограф Толстого, писанный чернилами, размером 
в 1 л. F0 сероватой писчей бумаги, с крайне неразборчивым клеймом, бев 
водяных вваков. Узкие поля слева. Оборот чистый. Левый угол и нижний 
край оборваны, отчего пострадал текст. Бесформенные карандашные штри
хи на текстЕ' вычеркнутого абваца, на полях и на нсваполненной строке . 

11 ачало: В проwпом году мне случилось говорить . . .  
Публикунсв в первые. 

1 eПopJIJIOK торжествует !• (Л, И. rерцев, сПоJJВОе собрание СО'IИИ8ВИЙ В DВcelP, XIX, crp. 113.) 
• В nодлиннuu onucкa: 11то • По подлuнншrу. 
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[ПО ПОВОДУ ПЕРЕДОВОИ СТАТЬИ .] 

Отрывок : «В передовоfi статье - полемика с живнью» ваключает кри· 
тическую ваметку Толстого на его передовую статью в журвапе «Ясная 
поляна» - «0 народном обравовании» . Эти111 определяется и время наnи· 
сания этого отрывка, который относится к началу февраля 1862 г . , так как 
первая книжка журнала вышла в свет 5 февраля 1862 г .  

Рукопись, автограф ТОJiстого, ванимает один лист серой писчей бумаги 
F0, бев фабричного клейма 11 водяных внаков. Бумага по края111 сильно 
помята. Текст писан на обеих сторонах лист" , рыжими, выцветшими чер· 
ниш�.ми, крупным, равмашистым почерком. Встречаются незначительные 
вставк11 , вписанные между строк рукописи . Полей нет, но с левой сто· 
раны оставлены небольшие отступы. Заглавия нет, 11 мы вносим его по 
смыслу содержания. Начало: «В передовой статье - полемпка с жив11ью . . .  1> 

Теист занимает одну стран11ц�·, но на обороте листа,  рукою С. А. Толстой 
вставлено : qllедагогическiя статьи•. 

Р�'кописъ хранится n АТБ (Папка XXXJ) . 
Печатается впервые . 
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[ОТВЕТ RРИТИRАМ .] 
Отрывок «Ответ критикам)> представляет собой начало задуманной Тол

стым статьи по поводу появившихся в печати критических отзывов о жур
нале «Ясная поляна)> .  Толстой намеревался ответить в этой статье своим 
журнальны111 крит11кам, которых о.и перечисляе1• в следующ1ш порядке : 
«Московские ведомости)> ,  «Время)> , «Журнал для воспитания)>. «Бпблпоте
ка». Он упоминает также и о «Современнике)> , но откавывается uтвечать на 
«неприличную статью» этого журнала . Однако ив числа навванных изда
ний Толстой написал только ИРбольшую ваметку, относt1щуюся к «Москов
ским вРдомостяМ» : на этом его работа остановилась и вад)·манная им статья 
осталась иезакопчеиноfi . 

Нfудовольств11е Толстого на «Современюш)> было вызвано ревк11м11 от
зывами Чернышевского о первых статьях «Ясной поляны)> .  3 февраля 1862 г .  

Толстой писал Чернышевскому : «Вчера вышел 1-й No моего журнала .  Я 
вас очень прошу внимательно прочесть его и скавать о нем искренно 1 1  
серьевио ваше мнение в «Современнике» . Я Иl\tел несчаст11е писать повест11 :  
и публика, н е  читая, будет говорить : «да . . .  детство очень мило, н о  жур
нал? . .  » А журнал и всё дело составляют для меня всё. Ответьте 111ие в Ту
лу» . (ПТСI , стр. 74) . Чернышевский на письмо Толстого не отвечал писыюм , 

а в 3-м номере «Современника)) за 1862 г. , в отделе «НовыР ннигш>,  по111естил 
рецеивию, в которой он. привнавая некоторые положительные стороны в 
нововведениях Яснополянской школы, ревко критиковал общие ввгляды 
Толстого, ивложениые им в своем журнале. Чериышевсний в доктораль
ном тоне предлагал Толстому сперва поучиться серьевно, а потом уже пе
чатать журнальные статьи, и наконец недвусмысленно намекал па его 
умственную ограниченность, не повволяющую ему равобраться даже в та
ких простых вещах, нак вопрос о том, как учить и чему учить нароп. 

Иронический и высокомерный тои, в котором написана реценвия Чер
нышевского, настолько равдражил Толстого, что он не счел вовможиым 
тогда же ответить реценвенту в своем журнале, и только несколько повд
нее, в примечании к статье «Воспитание и обравование» коснулся этой 
реценвии, определив ее как «недоброжелательное пустословие)>. 

«ВремЯ» - журнал, ивдававшийся в Петербурге братьями М. :М. и 

Ф. М. Достоевсюош ( 1861-1863) . В 3-й книжке за 1862 г. была напечатана 
сочуnственная статья о «Ясной поляне» и о педагогической деятельности 
То.истого в Ясно-поляиской школе (стр. 65-78) . 
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«Воспитание» журнал для родитеJ1ей и наставюшun, 11эдававш11йся А· 

А. Чуми:ковым. В 4-й :книжке журнала за 1862 г. была напечатана статья 
Ив. Глебова : «Новый взгляд на народное образование& (стр . 141-159) , по
священная оценке педагогических взглядов Толстого. 

«Библиотека для чтения» - журнал, основанный в 1834 г. А. Ф. Смир · 
диным и О. И. Сен:ковс:ким ;  в 1860-1863 гг. он издавался под редакцией 
А. Ф.  Писемс:кого. Во 2-й :книжке журнала за 1862 г. была помещена статья 
R. Охоче:комонного (Д. Ф. Щеглова) : «Ближайшие средства для распро· 
странения образования в народе» (стр. 9-19) , с сочувствием упоминающая 
о педагогической деятельности Толстого и о его журнале. 

Отрывок «Ответ :критикам» написан не позже середины мая 1862 г. , 
та:к ка:к в нем есть упоминание о 4-й :книжке «Ясной поляны», разрешен· 
ной цензурою 22 мая. 

Рукопись отрывка «Ответ :критикам» представляет собой :копию, пи
санную неизвестным лицом, с небольшими поправками Толстого, и зани 
мает 1 лист (recto) писчей бумаги F0• Бумага серая, плохого :качества , с 
клеймом Тальс:кой фабрики. Тенет писан без полей. 3аглав11я нет. Начало: 
«Ilеноторые нумера последних журналов . . .  » 

Рунопись хранится в АТБ (Папка Х IV) . 
Печатается впервые. 
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[О Я3ЫRЕ НАРОД Н ЫХ RН ИЖЕR .] 

Статья «0 явыке народных книжек» посвящена довольно подробному 
разбору явыка и содержания детских и народных книг. Вопрос этот вооб
ще очень вавимал Толстого : сшщиальво остановился ов ва вем в предисло
вии н расскаву «МатвеЙ» в 1-й кв11жке «Ясной поляны» ; но попутно упо
минал о нем и в других статьях журнала , напр. в 1-й статье «Ясно-полян
сная ш кола ва ноябрь и декабрь месяцы», в расснаве о «писавиИ» {стр . 
7 1-73) . 

Статья эта написана , очевидно, вс.::�ед ва ваметной «Ответ критикам», так 
как тенет ее начинается ва обороте листа, ва нотором написав тенет пре
дыдущей статьи .  

Рукопись - копия, начало которой писано тем ж е  лицом, как и отры
вок «Ответ критинаМ», а продолжение - другим лицом. Рукопись вави· 
мает б лл. писчей бумаги F0• Бумага серая, плохого качества, с клеймом 
Тальской фабрики. Тенет писан ва обеих сторонах листа и вавимает 11  
страниц ; л .  1 оборот писав бев полей, а лл .  2-6 оборот писаны на .певом 
перегибе странпц. На полях лл. 2--2 оборот рисунки, сделанные пером 
{карикатуры и человеческие лица) , - вероятн-о, работы переписчика . Па
гинации нет. Заглавпя нет. Начало: «Есть в отношении книжек 1Plfl 
детей . . .  » 

Рукопись хранится в АТБ ' (Папка XIV) . 
Печатается впервые. 
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[О ПРОГРЕССЕ ОБРА30ВАН ИЯ.] 

Отрывок, озаглавленный нами «0 прогрессе образования»-- автограф 
Толстого. Он занимает двойной лист (2 лл. F0) сероватой писчей б;у
м.11ги плохого качества, без фабр ичного нлейма п водяных знанов. Бумага 
по краям помята и от времени потемнела , в особенности с внешнего нрая 
первого листа . Вместо полей с левой стороны листа оставлены небольшие 
отступы для вставон и отметон. Тенет написан рыжнми, сильно вьщвет
ши�ш чернилами 11 занимает 31/2 страни цы. Пагинац1111 ш·т. Почерн в на
чале довольно мелний и сжатый, но затем становится более нрупным 11 
размашистым, особенно на обороте 2-го лпста . В теисте имеются помарки и 
вставни ,  впрочем незначительные, но встречается довольно много недо
писанных слов и целых предложений. Вообще вся рукопнсь, в особенности 
в конце , производит впечатление чер!ювого набросна , бег.10 занесенного 
автором для памяти, в впде отдельных нратних заметон. Заглавия нет. 
Начало: «Я не стою за прежнее . . .  » 

Отрывон по  своему содержанию примьшает к статье Толстого : «Прогресс 
и определение образования» 1 1  написан, очевидно, одновременно с юш. Об 
этом свидетельствует также п упоминание о ннпге Бокля, о которой Тол· 
стой говорит в своей статье : «Недавно мы прочли историю цнвшшаацин 
Англ1111 Бокля» {см. стр. 349) . 

Отрывок хранится в АТБ (Папка XIV) . 
Печатается впервые . 



ДНЕВ Н ИК ЯСНО-ПОЛЯНСКОИ ШКО ЛЫ ЗА f862 ГОД. 
В статье «.Псно-полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой 

�ал живое 11  яркое изображение жизн11 Ясно-поJшнской школы, с ее свое
образным строем и укладо111 . Некоторые дополнительные сведения находим 
�rы в его письме R гр. А. А. Толстой, относящемся к середине августа 1861  г . ,  
когда он  с особенным увлечением занимался школьным делоl\1 с деревен
скимп ребят: нш. « . . .  Есть и у меня поэтическое , прелестное дело, от кото
рого нельзя оторваться - это школа . . .  Учитель учит по моим советам, 
но всё-таки не совсем хорошо, что и дети ч�'вствуют. Они меня больше любят. 
И мы начинаем беседовать часа 3-11 ,  и н1шогда не скучно. Нельзя сказать, 
что это за дети - надо 11х видеть. Из нашего милого сословия детей я ни
чего подобного не видал. Подумайте только, что в продолжение двух лет. 
при совершенном отсутствии дисц1шлины, ни один и ю1 одна не были на
казаны. Н пкогда лени, грубости, глупой ш�1т1ш, неприличного слова . До?.! 
школы теперь почти отделан. Три большие комнаты - одна розовая, дв� 
голубые заняты школой. В самой комнате кроме того 111узей.  По полкам, 
кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физиче
сшtе инструменты 11 т. д. По воскресеньям музей открывается для всех, 11 
немец из Иены (который вышел славный юноша) - делает эксперименты. 
Pas в неделю нласс ботаюши,  и 111ы все ходим в лес за цветами, травами и 
грибами. Пения четыре класса в неделю.  Рисование шесть ( опять немец) 1 1  
очень хорошо. Земле111ерство пдет так хорошо, что мальчиков уже пригла
шают мужиrш. Учителей всех, кроме меня, три. И еще священник два рааа 
в неделю . . .  Классы положены с 8-ми до i2 часов и с З-х до 6-ти, но всегда 
идут до двух, пото111у что нельзя выгнать из школы - просят еще . За обе
дом и ужином, и после ужина мы - учителя - совещаемся. По субботам 
же читае111 друг другу наши заметки и приготовляем I( будущей неделе» . 
(ПТ, стр . 154-1 55 . )  

Вероятно, в связи с этими совещанпями учителей возник в Яснополtн1-
ской школе и особый «ДневниК», в который каждый преподаватель вноси:� 
свои замечания и наблюдения, и который должен был служить непосредст
венным отражением всей текущей работы школы. Мысль об этом «Днев· 
нике» вознпкла, повидимому, у самого Толстого, который внео в него- 11 
перв�'Ю заппrь. Первое время он ОЧЕ!НЬ аккуратно вел это дело и ежедневно 
вносив в «дневвиК» записи своих занятий. Он занимался с ученика11ш 
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преимущестненно математикой - со старшим классом, но иногда брал па 
себя и младшие отделения ; иногда же предлагал ученииаъ1 писать сочи
нения по  собственному выбору 11 желанию {28 февр" 6 марта) , или ж� 
сам рассиавывал им из русской истори и  { 7  марта) , делал химичесиие 
опыты {28 февр. )  или вел беседы с младшими детьми. 

Алгебру и геометрию, рисование и черчение преподавал Густав Федоро
вич Rеллер,  молодой немец, приехавший с Толсты:-.1 113 Герман11и в мае 
1861 г . ; он же производил на уронах физичесю1е 11 хи�шчесние опыты. 1 
Rеллер приехал в Россию совершенно не вная русского язьша , но в сно
ром времени настольно освоился с нпм, что мог вести дело преподавания;  
однано свои вапис11 в «Дневн11не» он вносил на немециом явыие . 2 

Значительную п разнообравную часть школьной работы вел в Ясно-по
лянсиой шиоле Петр Васильевич Моровов : ироме обучения чтению и 

письму, он преподавал арифметику, русскую и священную историю и 
вел с детьми общие беседы. 3 Для обучения 3анону божьему два рава 
в неделю приходил в шиолу приходсний священник R .  Пашиовсиий. 

В Яснополянсной шиоле систематически применялись приемы, несиоль
но напоминающие ланиастерсиую систему вза11много обучения : старшие 
ученики шиолы обучали младших чтению и арифметике, под руноводством 
учителя и самого Толстого. 

Всего в шиоле, судя по «Дневнииу» , было 37 учеников, из них 32 мальчи
на и 5 девочек Старший иласс состоял ив 12 учеников, которые делились 
на два отделения, по своему воврасту и подготовне ; младший состоял тан
же 113 двух отделений ; однано, это деление по группам соблюдалось не 
особенно строго. 

Записи в «Дневнике Яснополянсиой ш1юлы» велись от 26 февраля до 
1'1 марта 1862 г. Толстой, повидимому, довольно сиоро охладел и зтом;у 
делу : последняя вапись сделана им 10  марта . 

Рукопись «Дневника» представляет собой большую тетрадь, сшитую 
по середине белыми нитками.  Всего 30 листов, in-folio, серой писчей 
бумаги плохого качества, с овальным клеймом Rливсиой фабрики. 
Теист писан разными лицами, на обеих сторонах листа, причем он начи
нается с оборотного листа и переходит на следующий : в записях, нро111е 
Толстого, принимали участие . учителя Яснополянсиой шиолы : П. В .  
Моровов и Г .  Ф .  Rеллер, священник R .  Пашиовсю1й, а танже некоторые 
из старших учеников. Обложка вшита в ту же тетрадь. Заглавие писано 
более нрупньш почерком, повидиl'trому - Морозовым, первая вапись 
сделана са111и111 Толстым, вероятно для того, чтобы наглядно показать 
характер предполагаемых школьных записей. Чернила сильно выцвели,  
плохого начества . Начало текста: «Февраль 26.  Понедельнии. Стар. 
и. - Математина . Морозов был ycJiaн . . .  » 

Рукопись хранится в АТБ (Папка XIV) . 
«Дневнин» печатается впервые . 

1 I >•ллер заменил в качестве преподавателя мате"ат11к11 прежнего учителя Яс110-по-у•J1снпt1 шнолы ВладИ!IПIJ>а Алексqндрович� , преподававшего математину во времн 
.агI>е.ш1чного путешгствия Толстог" n 1 R!I0-1 861 гг. О пе'r см. ниже , стр. 6:!4. • О Неллере с м .  выше, стр . 5 '�. а так • е "тр . 623 

• О Морозове см. выше , c-i p .  510.  
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Сообщае111 неноторые сведения об учителях и учени:ках Яснополянс:кой 
школы, имена :которых упоминаются в «Дневни:ке» . 

Владимир Але:ксандрович - отставной солдат, преподававший мате
матику с основания Яснополянсной ш:колы, одна:ко не польвовавшийсясим
патией среди учени:ков. О нем В. С. Морозов, учившийся в Яснополянс:кой 
ш:коле, сообщает следующее : «Все учителя были добрые, веселые, :ка:к под 
одну мер:ку Льву Ни:колаевичу, ис:ключая толь:ко одного. Не помню его 
фамилии, но ввали его Владимиром Але:ксандровичем.  Rажется, отстав
ной солдат . . . .  Хара:ктера он был :крутого. Он спрашивал с нас .:rого, чего 
сам не понимал. Он задавал нам вадачи, :которые сам не мог решить. С 

досады ва свое непонимание срывал вло с наших ще:к ладонью или линей
ной . . .  Н о, бог дал, он с:коро был уволен бев нашего доноса» . 1 В «Дневнике 
Яснополянс:кой ш:колы& этот учитель упоминается толь:ко один рав, в за
писи от 26 февраля, и, повидимому, тогда же он был уволен от занятий. 

Петр Васильевич Морозов - см. о нем стр. 510 .  
Густав Федорович Rеллер - см.  о нем стр . 508.  Некоторые допол

нительные сведения о Г. Ф. Rеллере сообщены нам его сыном Геор-
1·ием Густавовиче14 Келлером. Г. Ф. Келлер (по немец1ш фамилия его 
rшсалась :  Kaehler) , сын учителя, родился в Веймаре в 1839 г . , учился 
там же в реальном училище, а затем в Иенс:ком ую1верситете на ма
тематичес:ком факультете, и нако11ец в Политехникуме в Карлсруэ 
(1858-1861 гг. ) .  Толстой повна номился с ним в Веймаре, где Келлер 
жил в се111ье своих родных. Там же 16 апреля 1861 г. ими ва:ключен 
был сохранившийся у его сына \\КОнтрант&, тю которому Келлер обя
зался проив\'lодить в школе физические 11 химические опыты, а также 
вообще помогать Толстому в школьных занятиях, ва что, в свою очередь, 
он получал от Толстого полное содержание и жалованье в размере 
300 талеров в год. В Яснополянской школе Келлер занимался до конца 
ноября 1 862 r. ,  :когда перешел к Серг. Ник. Толстому, в качестве 
воспитателя его сына Григория. В марте 1865 г .  он поступил на службу 
в Тульскую классическую гимназию, сперва в начестве надзирателя, 
а за·rем учителя немец1юго явыка. В этой должности он прос.чужил 39 
лет и скончался 1 марта 1901,, г .  

Константин Иванович Пашковский, сын дьячка, окончил Тульскую 
духовную семинарию; с ноября 1860 г.  до апреля 1875  г. он был приход
ским священником Кочаковс:кой цер:кви ; в Ясно-полянскую школу он при
ходил два рава в неделю обучать учеников вакону божьему. В сентябрь
ской книжке журнала «Ясная поляна& Пашковский поместил небольшую 
ваметку о своем преподавании (стр. 58-61) . 

:В состав старшего класса Яснополянской школы входили следующие 
ученики : 

Ванникова Аграфена Алексеевна (р. 1852 r. )  - ив дворовой семьи : ее 
дед Н иколай Дмитриевич Банников был дядькой молодых Толстых; он 
выведен в «Детстве» в лице Николая. Ванникова считалась одной ив луч
ших учениц в школе ; повидимому, :к ней относится замечание Толстого в 
1-й статье : «Ясно-полянская школа ва ноябрь и декабрь месяцЫ& (см. выше 

' •Носпомш1mшя о Л. Н. Топстом учен11ка Ясно-полянской шкопы Васит1я Сте• павовича Морозова». изд. •Посреnнш�. :м: •• 1917, стр. 58. 
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стр. 40) : «Дворовая, самостоятельная девочна , с овабоченным лицом сидг..· 
щая всегда на высоном стопе, - таи и t\ажетсн, каждое слово глотае�. 

Богданов Роман («Ромашна») ; Толстой в той же статье говорит о нем,  
нан о «лучшем математине первого 11:ласса, делающем в голове иввлечение 
нвадратных норней» (см. стр. 55) . О Богданове см. танже стр. 542 . 

Жда:�rов Василий («Васьна») - упоминается в 1-й статье «Нсно-поляя· 
сная шнола ва ноябрь и денабрь месяцы» (см. 7 3) .  

Иванов (Воробьев) Rирилл Евдонимович («Rирюшна») ( 1853-1874.) -
один ив лучших ученинов Нснополянсной школы, рано умерший и бевдет
ный. О нем упоминаетсл в нниге В. С. Морuвова «Воспоминания о Л. Н .  
Толстом ученина Нсно-полянсной шнолы В .  С .  Моровова» . Ивд. «Посред· 
НИR» . м. 1917 ,  стр . 22 и 129 .  

Rозлов Аленсандр Давыдович (р .  1 852 г. ) .  
Rозлов Данил Давыдович ( 1848-1918 ) : отец его был «волторнистом» 

п орнестре Толстых и упоминается в «Романе руссного помещина» (см. т. 4,  
стр. 360-36 1 ) .  Rовлов происходил ив бедной се�1ьи, ноторой Толстой помо
гал неоднонратно. В Нснополянсной шноле он считался одним ив лучших 
учеюшов. Вместе с Семеном Ревуновым, Тарасом ФоRановым и Ольгой 
Ерш овой (Матвеевой) он принадлежал н числу немногих ученинов, пере
живших Толстого. Писатель А. С.  Панкратов, посетивший в 1912  г .  Яс
ную поляну, беседовал с этими оставшимися в живых учениками Толстого, 
сообщившими ему некоторые сведения из ж11зн11 Нсно-полянсной школы 
(угощение ребят на праздниках, катанье на маслеmще, шнольная елна, 
детские спентанли и т. п . ) . i 

Манаров Игнат Севастьяновпч («Игнатию>) ( 1 848-97) ; в 1-й статье : 
«Ясно-полянсная школа ва ноябрь в декабрь месяцы» он изображен под 
именем Сёмни : «С ё�ша - здоровенный и фивически и морально малый 
лет 12, прозванный Вавпло» : неоднократно Толстой харантеривует его 
нан «снепт1ша» . См. о нем также стр. м. , 59 ,  103 . .  

Моровов Василий Степанович ( 1 8'19-1914) один из любимых ученинов 
Толстого, который взял его с собою, вместе с Черновым, когда он летом 
1862 г. ездпл в Самарскую губернию. Толстой изображает его, под име· 
нем Федьнп, нан «нежную, восприимчивую, поэтическую и лихую натуру», 
в статье :  «:Кому у ного учиться писать . . .  » В 9-й ннижне «Леной поляны� 
он поместпл рассказ Морозова «Солдатнино житье» , переивданное впо
следствии «Посреднпно�1» . В «Международном Толстовсном альманахе, 
r ос тавленном П .  А. Сергееюю» (М . 1 909) Морозов наппса.;� воспоминания 
о Толстом («Ив исповеди» , стр . 126-153) ; позднее , в 1 9 1 7  г . ,  они были на
щ чатаны отдельной ню1гой в вначительно расширенном виде, в ивдании 
«Посреднпна» . См. о нем также стр . 541 .  

Р�1янцf'в Василий Нинолаевич ( 1 850-1 884 )  упоминается в воспомина
ю1ях В .  С .  Морозова (стр . ?6) ; см. о нем выше ,  стр . 542. 

Фонанов Иван Иванович ; дед его,  Тпмофей Михайлович Фонанов, бьщ 
бурмистром в Ясной поляне и управлял Самарским имением. 

Фонанов Тарас Нарпович («Тарасна») ( 1852-1924) - он выведен в 
5, 13 11 Н вариантах «Декабристов» в лице Тарасни и в «Ягодах», под име· 

1 «Русское слово» 1 0 1 2 ,  JI;; 257, от 7 ноября. 
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11f' M «Тарас 1т Р L з унова>> .  Гольденвейзер упо�rинает о 11ем в свое�r Дне вюш · 

прп разговоr е с Толстьщ, который наз вал его «о;:�.ним пв самыJt.. моих л�'ч-
1ш1х учеюшов» . 1 Впоследствш1 А. Л .  Т <mстая поручила Фонанову сто
рожить могилу ее отца. 

Чернов Егор , из деревни Л оминцево,  принадлежал н числу лучш и х  
учеников Ясно-полянской школы.  В 1-й статье о Ясно- п олянской ш кот 
Толстой харантерпв ует его, как «чрезвычайщ> талантлп вую натур�·» . Вме
<:те с Морозовым Че рнов соп ровождал его в п оездку в Самарскпе степн . 
.См. о нем стр . 55 .  

О младших учеюшах удалос ь собрать то.'l ыю не:1щог11е с ве;:�.с н и я : 
Арбузов Сергей Петровпч { 1849-1904 ) - мать его Марья Афанасьевна 

была няней у Т олстых.  Будуч 11 хорошо гра,ютным, Арб;узов еще :11альч 1 1 -
но111 поступил в до:111 Т олстого в начестве слуг11 и просл�·»шл та:11 22 года . В 
1 8 8 1 r. он сопровождал Т олстого прп его п оездке в Оптину пусты нь. 3 11ан 

х орош о  столярное ре:11есло, он в 1 8 8 4  r.  переехал в Тулу и откры., там 
столярн�·ю мастерскую . Арбузов нап псал свои воспо1шшf ни я о Т олстом . 
«D оспо11111нания бывшего сл�rгш> (:'.!. 1 904) . 

Бу3няков Иван Михайловпч - 113 дер . Гру:11ант . 
Ермилова (З л брева) Пелагея Васильевна («Поля») - горн11чн<� я  С .  А .  

"Т олстой в начале ее замужества . О ней говорится в не п з;:�.анных воспоми
наниях С А .  Т олстой : «Моя автобиография» . 

Нондауров (Нопылов) Иван Р одионовпч ( 1 850- 1 92:! ) . 
Нонда урова ( :Копылова ) Аграфена Герасимовна ( р .  1 8 5 2  г . ; 
:М атвРев (Егоров) Яков Матвеевпч ( 1 8 52- 1 8 8 1 ) . 
Матвеева { Е горова) Ольга Родионовна ( р .  1 8 5 1  г . ) . О ней с ооiiща Рт· Ht' ·  

н оторые с веде11 1 1 я  в газете «Р�·ссное слово» А .  Панн ратов (с:11 . стр . 439 ) ,  
1юторый беседовал с нею в Яс ной п оляне о Т о.петом 1 1  о его ш ко.'l е .  
с,1 . о н е й  танже стр . 6 2 4 .  

Поликеев Иrан (р . ·1 852  г . ) - сын По.1 11нарпа И•1 ы1ча , б ы n 1 1 1 . дворового. 

Сахаров Д111итрпfi - 113 дер .  Греповю1 .  
l\111хес в  Васплий Егоровпч ( р .  1 8 5 1  г. ) .  
Рев унов Семен Сергее вич ( 1 8 !. 7- 1 9 1 7 ) . Рt-3�-нов отличался за дорны \! 

:х а ра1.;теро111 и в дрflне сломал Р�'НУ свос�1у отну, 1тотюшу CepгeJV ФР>:оро
в11ч�· РЕ з унову ( 1 8 1 9- 1 8931 . о котором у110:11 1 1 ш 1.етс я в «Дне вюше 11 0�1· ш11ка» 
(с�1 . т. 5 ,  стр. зr.б) . 

Фролнов Дмптрпii Яков.�r в11ч ( р .  1 8 5 'l г . )  
Цветнов Н 1шолаfi Вdr 11.1 ье вич ( р .  1 8 5 3  r ) . 

1 �\ . В. Го;Jь;�с-п пеiiзер, < ;JU"1 . 1 111 То.л1,..'1.·01 u»,  1. ) 1 .  1 �2:.! , c r p .  97 
40 Л Н. Топстоu, 11. 8. 



�'НАЗАТЕ.ЧЬ СОДЕРЖАНИЯ СТАТЕЙ «ЯС П ОЙ П О.:Ш I I Ы» .  

Я11вар ь.  Цена.п>ное раврешеН11е О'Г 1 8  января 1 862  в а  вощшсью 1 1 .  1'11-
J1 яроuа· llлатонова. М. Тип01'рафия Наткова и Н0• 8°.  c1 r 1-\'1 + 'i - 1 04 .  

1 .  Н вублине . Г р .  JI . Н .  Т ОJJСтой. Стр. V - YI . 
2 .  О народно11 обравовании [Л . 1 1 . Т о.четой] . Стр . i-30 . 

Пр1шадл1•;1шость То;�стом�· видна из содержания 11 сохраюшшнхсн ру
нun 11сей . 

3. О значении 01 1 1 1саю1 й  школ 11 народных книг [.! . Н .  Тож·той}. Стр.  
3 1 -3'· ·  

П ршнц.че;�шос·1·ь Толсто���· видна 1 10  свяа 1 1  с п редыд) Щ•! i l  статьей . 
4 .  Я<;но·п о:шнснан шно.,а за ноябрь 1 1  денабрь месяцы . - О бщ11й 

очерн характера шно.,ы. Чтение механ1 1ческое и постепенно!' . Грам11111т 1ш11 
11  н 1 1 с а н ье [Л . 1-1 .  Т олстой] .  Стр . 35-86 . 

П рннад;1еншость Толсто:.1у видна 1 1з  сод!'ржания и сохр1 .ю1вшихся р)·
ноn исей . 

J .  Повытна у 11 1 1те л ъства в Я-ноit Ш HOJIP .  м .  в .  Стр. 8 ;-92 . Сп1·1 bl( 
1 1 1н 1надJ1еж1 1 •1· Митр. Федор. Б)·товичу 11 рассназывает о n о 1 1 ыт1;е его гш-
1 1 · . 1 1>гтвн в Яс1•н1ювсной ш но;ае .  

6 .  i:1{ 1 1тови;а я ш но:ш за  два месяца.  И .  И .  А1шс.f'нтъев .  Стр.  93- 1 tJ O .  

Статы1 щшнадлежит уч111·е;1ю И в .  и:., ъич)· Авксент1,ев.у. 
7. I-\ н и г и  Л оминцовсной волост1 1 .  А. Ш. Стр . J O l - 1 03 .  Статьи ЩJ11Над

. 1 "нш·r ,  1ю вrей ВРJюнтности. ;учите.,ю  А;�енсею Иванович)' Ш �·11111 ., 1 1ну.  В 
iioл ыL1 0�1 ш�сьме н Толстому учите:�я А. П .  Сер;�обош,сногu 01· 1 2  янвнря 
! 86:!  Рсть �· 1 1 n\1 1 1 нн н 1 1 е  о статье А .  И .  III)'llШJшнa, пос вященной наб.:ноденинм 
над !Ш J ЮДНЫ \/И lШШ·а\Ш. 

8. [: J a \\('TIШ бrа а<1г;1ав 11 я ,  с датой 13 ЯНВ<l)JЯ, - о П OCT)'\ 1 1 \ B ll l t' �I от l lt' l / H
вec·rнoй дамы пожертвоваюш в тысяч;)· р)·бл . на нужды народа] .  Гр . .1 .  I I .  
Т олсто!i . Стр . 1 o r, .  

Февраль. Ценз.п •ное разрешение от 2 1  февра:ш 1 86 2 ,  з а  1 1 0:�.1 1 1 н · ыu 1 1 .  
Г1 1 . 1 ярова-ПJ1атонова . 2\1 . Т 11 п о1·раф 1 1я Натнова 1 1  1\0 •  8° ,  стр. 1 - S i .  

1 .  О методах обуч"шш грамоте [Л . Н .  Тюrтой] .  Стр . 5-2 i .  П р 1 1 над
. 1 ежност1, Толсто,1у ш цна 1 1 0 содержан11я 11 сохран11 вш11хсн ру1юп 11сей .  

2 .  О свободном вnзн 1шновении и раав11т1ш 1 1 1 1юJ1 n наро.1Р [Л . 1 1 . T o:1-
1 • тoi i ] .  Стр .  28-6 2 .  П р 1 1 н<1длеж ность То;�стт1�· в 1 1 ;111н 1 10  г одРржан1 1я ir 
сохрани впшхся р у1юrшсей . 

J .  Я-ная 1 1 1 но.11 а .  М В . Стр . 63- 'i б .  Стат1,я 1 1 1 ш ш1 .L. 1е;�шт уч1 1те:; ю .  Мн·ф. 
Федор. Б утот 1 ч�· 1 1 расснааывает об  Ясеннnвсной ш но..'lе .  
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Г. .  Бабурпнсная 1ii rю:1 a .  А. Э. Стр. 7 7-86 .  
Статья щн1 1�адлеашт :учi1тел ю А.1 ьф . .  -\.· 1енсандр. Эp.1f'HBf'iiнy. 

J1lapm. Ценз,урное разре111f'Н11с от 2 a 1 1peJ1 11 1 862  г" за 1 1 од1 1 1 1съm Н Г11-
J1ярова-П.�атонова . :М. Т1 1 1 1ограф1111 l-\ат1ювэ 1 1  }{0•  8°,  стр. 1-93. 

1 .  П роент uuщего 1 1J1ана устроii <'тна народны::\ ;}·ч11т1 щ. Гр . .тI .  Н. To:1-
cтoil . Стр. 5-t, 2 .  

:! .  Яr 11о·пОJ111нс 1;а11 11то. 1а  з<1. ноябµь 11  дек<1.брь мес 1111ы (Продо:1жею1!!) .
Свнщенная 11сто1нш, Русс 1><1.11 1 1стория,  Геuгµщfшя [Л .... I I .  То:1стой] . Стр . 
!1 3-8 0 .  Пр1 1над.1ежность Толстом�· видна 1 1 0  связ 1 1  стать1 1  с ef' началом F 
11 11варсной нюшше . 

3 .  Н-ая ш ко.ча .  А. Т .  C l'p .  8 1-9::! . Статья 1 1 µ 1 1 над. 1р;ю1 ·1· учнтелю Ан<1.т. 
Нонет .  Томашевс 1ю\!у 1 1  говоµит о ш ноле н Но.ш не 

!1 . П ожt>ртвонанные. 1000 Р. Гр . .JI. Н .  Толстой . Стр . 9 3 .  
Anpe.i t>. Ценэуµное u;�,обрею1е (без llJ\IPJШ Цf'НЗоµа) от  2 2  �13 11 1 86 2 .  :и . 

Т1 1 1 1 огµuф11л l\I . l\ат1юва 11 n ° .  8 ° ,  стр . 1-'1 8 .  

1 .  О т  Реда1щ1 1 1 1 . Ре;щ нтор 1 1  1 1 з"щтель г р .  JI . Н .  То.1стой . Стр .  5-8 . 
2 .  Яс110- 1 10,1янс1шл 1 1шола за ноябрь 11 денабрь :\1ес1щы (Продолже111 1е) .

Рисона1111е 1 1  1 1е1111е [.:1 . I I .  TOJ1cтofi]. Стр . 9-2 6 .  
:J . Еще о Ьабурннсноii 1 1 1 1>0:1 е .  А .  Э . Стµ .  2 ;-1, 1 .  Ст<1.тья прннадJJеl!шт 

уч1 1те:1ю А:rьф . Але1;сандр . ЭрJ1енвейну. 
4. .  О необхоюшостн нончю:rя общРства на;( ш но:1аш1 (Г-uгu нuµодного 

уч11те:1 11 ) .  В. Л. Стр . '1 :!-', 8 .  Статья прнна;щсашт уч11теJ1ю Влад1в1 . 
Пав:1 . :I унашевнчу, vабота в11 1е)1 у в Городне . Несомненно ер 1 1ме:� в в 1 1 ду 
To:1( 'тoii , ногда назы ва:1 фюш:шю .1�·тш1рв1 1ча средн :ш ц,  чьн стать 1 1  в 
бJ1 1 1жайшее время !\О:1а;ен нол_учнтъ д.'1 Н' жур11а. 1 а  В . :.\'[ Попов ( С\ ! .  за 1 1 1 1r1>�· 
То.· 1етого 1> В .  l\I . П о1 1ову, стр .  5 3 8 .  В .\Т Б  хра1 1 1 1тси рунопись ;:,1 oii 
статы 1 ,  заш1'1а ющан 9 :1.1. 11 1 1cчeii бу,�аги,  in-folio , 1 1  1111са1шая ру1-юю 
Л) на1 1 1ев11ча .  В те1;сте ее r1.  1 1ес1;ольно небо:� ьших ноn раво1> T o.;rc 1 ого.  
и,1  же nпнсано 1 1  за1·.1ан 11е стат ыr ,  а на 1 10 .н1х нч  же занесено : «Ясная 
По.1нна . Ш 1ю. 1а :7\о '1». 

Jla й .  Цензуµнuе одобренне от 2? н юнн 1 8 6 :! .  :м. Т 1 1 1 1 ография 1-\аткова 
и h0• 8° , rтр. 1-6 8 .  

1 .  3а�1ет1ш о народнш1 чтенин .  И .  А .  Стр.  '1- 1 6 .  З а)l•"ГIШ пµ 1 1 нац. 1 ежат 
Пв. П.•1 ы1чу Ав�;сентьеву. В у1 1 0)1ЛНутш1 выше 1 1 1 1сы1" уч 1 1те:111 А. I I .  Cep
"toGOJ1 ьc 1;oгo, 1 1 ос . 1е  извещею1 н об отос;1<1.нно\i То.нсто�1 .'· стэтье А .  И .  llly· 
�1 1 1 :1 1 1на ,  читаем : "Иван И. 1 ы l ' 1  занимается тоже .)TJ l \I де:юм 11 выражал , 
говuрнт, желание nпсать о нн1 1 гах , ноторые читает нщюд». Об о 1тоt1 зaMfTI>tJ 
Ив .  llль1 1ча Ав1>сентьева To:icтoii в редупреащuл В. l\ol. П оп она в то.1 ы;о 
что у 1 1ш1янутоii записне , впе рвые 1 1 убл 1 1нуР�Юii n пастояще)I томе : «бУН•"Г 
llван Илы1•1». 

:l. П о1 1ытна уч11п•:1 ьств<1. в i-h1 1тонс 1юй ш ноле . :.\1 . Б. Стр. 1 7-33 .  Ста1ъя 
принад�1ежит учителю Митр . Фt>;.Ю\ > .  Бутов 1 1чу .  

3 .  Головеньновсная во:юстшш ш 1;0. 1 а .  1 .  П о:1 оа;ен 1 1 е  ш 1ю:1ы с ре;щ на
рода. Г0Jювеньновс1шii учител ь. Стр. :1 1,-:i 1 .  Статы1 1 1 р 1 1нuд.1еашт учн
тещо А:�енсандру Павл. Се рдобо. 1 ы· 1юч�-. 

4.. О X- кoii ш нопе временнообязанного щ1есты1 н 1 1на П111-;а нора ;;Jун
нова . l\I . Б .  С·гр . ::> 1 - 6 8 .  Статья 1 1р 1 1 над:н·ашт у • 1 11те:1 ю :.\l 1 1TJJ . ФРд. 
Бутов11чу и рассназывает о е1·0 наблюденнях в с. Хмелевце В АТБ 
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хранптся р�·кош1сь этой статьи , писанная рукою Бутовича и за11имающа R 

!15 лл . писчей бумаг11 , in -folio . В тексте есть н есколы:о небольших попра
вок Толстого. 

Июпь . Цензурное одобрение 01• 1 сентябрfl 1862 .  М. Тинографня Катно· 
ва 11 К0• 8°, стр. 1-43.  

1 .  Головеньковская волостная школа. 1 1 .  Жизнь ш1юлы.  Го:10веныюв
сю1й учитель. Стр. 5-21.  

Статья принадлежит :учителю Алеисандр,у Пав.-. .  Сердобольскому. 
2 . Богучароnская ш1юJJа за февраш" 11 111арт. Г. Стр. 2 2-3 ! . СтатьR 

прннадлежит учптелю Серг . Леонтьев.  Гудпм.- . 
3 . Г-ская школа. Н .  П .  П .  Стр. 32-39. Статья принадле;ю1т учител ю 

Н икол .  Павл . Петерсо'ну и рассказывает о Головлпнской школе . В �·п о�ш
нуто:м выше письме Сердобольского к Толсто�1у от. 12 января 1862 г. •m
таем , что в рез�·льтате жребия, который бросали «господа новоприl'зншс», 
Петерсов уехал в Головл11но. 

4. Заметка по поводу статьп г.  Маркова . Бывший студент 2-го иурса ,  
ныне сельский учитель. Стр . 40-4 3 .  Заметка принадлежпт учптNпо 

Альф . Александр . Эрленвейну : он один был второкурсн11ко111 1 1 з  ч псла уч11-
телей-студентов , работавш11х в школах Толстого. 

5. [Короткая ,  бев подп11с11 , заметка о том, что шестой но�1ер журнала 

не 111ог выйти своевре111енно «по особым обстоятельствам»] . Добаво•шая 

страница без пагпяации. 
Ию.аь. Ценз�1рное одобрение от 20 сентябрfl 1862. М. Тнпография Кат-

1;ова 11 К0• 8°,  стр . 1-63 .  
1 .  В оспптание и образование .  Л .  Толстой . Стр . 5-4 4 .  
2 .  Описание одной 1 1 з  шкОJJ Тверской губРрюш . А .  А .  Стр . 45-33 .  Ав

тора статьн вылснпть не удалось.  В архп ве Л .  Н . Толстого , храняще�юя в 

А.ТВ (Папка XV) п одлпнюш статьп ,  ппсанный пре.красньш женсю�м по

•1ерко111 на 14  лл.  заграничной почтовой бу111аг11 со Ш'l'емпелем Bath. Перво
начаJ1ьное заглавие : «Оппсанпе ш1юлы Тверской губернпш> переделано 

р�·кой Толстого. 
3. Воспо�шнания об экзаменах. В. П. Стр . 54-63 .  Автора статьп вьшr-

1шть не удалось. Судя по содержанию , он учнлся на юрид11ческо111 фануль 
тrте , - по всей вероятности , одного пв провинциальных унпверс птетоп. 

Август. Ценз�1рное о;�.обрение o·r 20 сентября 1862. :\I .  Типография 
Каткова 11 К0• 8° , стр . 1-78 .  

1 .  Об общественной деятс:1ьност11 на поприще наро;щого образ оnающ 
[Л . Н. Толстой] . Стр. 1-66 . П р шrадлсжностъ Толсто�!�' вrцна 11з с щер
жания 11 сохранившихся py1юшrcefi .  

2 .  Свободное образование вврослых п р остолю;щ ноn.  Ф. Данп.пов . 
Стр . 6 7-78 .  Выяснить lf\IЯ а втора не уда.:юсь ; в статье рассI(азывается 
о занят1 1ях с рабоч1111ш Петровско-Рав :умоnсноt!: ака,1см11 1 1  под Мос 1шой . 

Сентябрь. Цензурное одобрl'нпе от 5 ноября 1862 .  J\l . Т1 1 1 1 ограф1rя Кат
ноnа и К0• 8°,  стр . 1 - fi ', 

1 .  Свобо;щ ш иолы . С1,  . 1рцон. Стр . 5-3 0 .  Автор непввестен ; возможно 
что подписанна я 1ш фа�ш;�ия (бев J J \ •eюr п отчества ) - псевдон11 \r . 

2 .  Кому �· кпго �·ч пться п исать , крестьянскпм р�бятам .) ш1с , 11.:11 1 ш1.м у 
крестья11ск11х ребRТ? rл . н .  Т о.четой] . Стр . 3 1- 5 7 .  
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Пр11надлежнос ть Толстому видна па содержания. 
З .  Лсноп оля нс ная ш кола (Продолжt>нне ) .  П риходский свящ. R. Паш

:ковсю1й .  Стр. 58-6 1 .  Несно.'lько вст.}·ш1тельных слов п ринадлежат Т ол
стом у. Автор статьи преп ода вал т��.нже в Бабуринской шнолР,  ка:к это 811дно 
ив стать11 «Баб.}тринсна н пшола за последние месяцы» (с111 . «Ясная поляна» , 
ОНТЯбJ) Ь ,  с тр 1 1 ) .  

'1 . С успе.нщ употребленный �tPтo:t обученпя грамоте в одной сельсной 
1щюлР .  Стр. 62-6!1 .  

Аноюшного автора статьи выясн1 1ть н е  удал ос ь . 

Октябрь.  ЦРнзурное одобрение от 28 января 1 863 .  :\1 .  Тппографпя 
Натнова 11  :Н:0 • 8° ,  стр. 1-53 . 

. 1 .  Ба бури нсная nшo.'la за последние месяцы. Стр .  5-2 3 .  Н апечатанная 

бев подп 1 1с 1 1 стат1,я несомненно пр11надлеж11т учителю Ба бу} инской шко.11ы 
Альф.  Аленсанnр . ЭрленвРй н.}·. 

2 .  11- но вская школа.  Н .  П .  П .  Стр . 24-37. С'l·атья прпюцчежит ;·чи
тещо Н пнол.  Павл. Петерс ону 11 рассказывает о его работе в П.nехановскоii 
шноле . 

3 .  Те:1ят 1 1нская ш ко.ча .  И .  И .  О. Стр . 38-53 .  Статья пр 11над;1ежпт 
�-чптелю И в .  Ив.  Орлову, одно время препода ва вшему и в Ясноп олянской 
шко;1 е .  

Ho.<iup ь. Цензурное ;:�.озво.11ен11е о т  1 1  марта 1 8 6 ::\ .  М .  Т 1 1пограqшя 1 1:11 п .  
:МOl li У н 11верСПТf Та IRатков и R0) .  8° .  стр . 1-64 . 

1 .  Два месяпа в Алябъевской школе . М. Б .  Стр .  5- -�5 .  Статъ�1 принацле

пшт .}·ч11тР. 1 ю  :\1 11тр. Федпр . Бутовпчу. 
2. По1 1ыт:ка .}·чптел ьства в частной шноле одной 11з деревен ь :Казанской 

г�·(i" р ю ш .  Стр. 26-!10.  Автора статы1 выясю1ть не �·далось. 
3 .  Ппр - с 1ш я  школа .  Г .  Стр . '•1-!16 .  Раскрыть 1 1н1 1ц11ал автора 

стать11  нс .}':щлось,  - но это, во всяком случае, не Г.}•дим, учитеJ1ь 

Бог.}"�аровс1юfi шко.;�ы, по�1ест11вш11й о ней ста тью в июньской кнпжке 
«Ясной 1 10,1 яны», под те�1 же инициа.110�1 Г. 

4 .  Vрок11 пенпя (11в восп о,шнаниfi бывшего уез;шого �·чителя) . Бывш и й  

�·ч 11тt>.-1 ь .  Стр. 47-53. Раскрыть ш ш  автора статы1 Н Р  у�алось .  
5 В о. 1остиая школа пр11четн1ша. Стр. 5!1-64 . Аною•много автора статъ11 

вынснпть не удалось. 
Де1.абr ь. Це нзурное лозволr ю 1 1> от 22  :\Iарта 1 86 3 .  :М. Т п п огра!fшя Им

пер.  ,\ [осн.  Университета . 8°,  стр .  1-49.  
1 .  Прогресс 1 1  оп ределение образования (Ответ Г-ну JlfapкoвlJ Рис

ски й Пecm111ir. 1 862 :- • .  М 5) . Граф Лев Т о:�стой . Стр . 5-38 .  
2 .  К- а я  школа . А .  Т .  Ст р .  ::19-4 9.  Статья п р 1 1 надлеж11т �·чителю Анат. 

Нонет. То:\�ашевсно'lу 1 1  1·овор 1 1т  о ш коле в l\omlНe. 
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Уl{АЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ Н Н ЮЮШ «ЯСНОЙ ПОШШ Ы». 

Январ ь.  Ценз�·рное разрешение оо· 25 я н варя 1 862 г. ,  за 11од1 1 1 1rыl' Н. 
Гш1 я рова- Платонова . .М .  8°.  84 стр. 

1. П ред11с;�ов11е . Стр . 1-6 . - П ред11с.'l ов11е Т олстого к расс 1шз�· «Ма1'В<'Й• 

напечатано в ca\IO\t конце ню1ж 1ш (после стр.  84) с новой още:н.ной 
лаг11нацией : 01 1 до 6. Второе 1 1 здан11е 1 1овест11 напечатано А . •  \. Э р.пен
вей но�1 (СПб . ,  1873 г . ) ,  с пред11словие�1 Толстого, подш1санны�1 11 \f п да

'l'1tрованным: «с. Ясная По . 1 я на 20 Декабр я  1 861 г . »  
2 .  Матвей . Стр.  !1-6 ; .  

В АТБ хранятся две р�· 1;о1шс11,  относящ11еся н повести «Матвей» 1 1  

зани �1а ющ1 1 е  1 1+2 :ш . писчей б�·"аг11 in -folio ; онн ппсаны ( ра1нr,1 '111 по•1ер
нами) �· чите.ч я �ш -студе нта,1 1 1 ,  по,rогав11 1 1 1\1 1 1  Толсто,1у в pa fioтe по жур
<1а:1 �· .  Эти р�·нош1с11 предf·тав11яют cofioй первую реда�щн ю 1ю вест11 
il\faтвeii» ; пос . .  1 едняя редаю111я,  с нотороi i  печатается те�;('т 1 1 овест11 
в 1 -fi нюшше «Я сной полян ы» . не сохра н и л а сь : в нeii есть значитеш.ные 
И З \l е неюш 11  пол рашш , \1Оже 1 iiыт1" внеrенные f'З \JИ\1 То.'lсты�1 в п ро
цессе л е •1атанп я , - н ап р . ,  в тех \!сетах ,  где говорптся о французс1 ;оli 
жизн н ,  о та,rош них о fi ы ч а я х ,  ria1;oнax 11 т. п . О повести « Maтneli» С\\, 

таю1;е с 1·р .  59i . 
3 .  Федор 11 Васпл н i i .  Стр . 68-7 8 .  
!1 . 3агад1ш .  - Отга;11ш . Стр . 79-R 1 .  
В озможно, что сам 'Г олстоfi пр11 н 1 1 \lал участ 1 1 е  п с остu л;1,,·ю1 11  '}т11х з а 

гадок , та�;  т ш  пн все гда п нт<' рРсовн."IСЯ вс я т в1 проя n.1е11 1 1 r м  народнпго 

творчест вн . 

Феера.� ь .  Ценз�·рное разрешрнщ· от 9 мартн 1 861  г . ,  за 1 н ц1 1 1 1с ыо I I .  
1' 1 1 . 1 яроnа-П.1атонова . ]\[ .  8с .  1 1 9  стр . 

J .  Робн нз он .  Стр. :>-я·" 
П ерес наз романа ДР1fю : <с Ж 1 1 з ю. 11 щнш. 1 юч!' н 1 1 .11 Робннзона Н: р�·зt»> , 

с оста в:r<'нный , 1 1 0в11;�. 1 1 м о\1�- .  студ<'Н'I т1 Сердобо. 1 ьс. н ш1 - r �·.:tя по е го 
п 1 1сы1�· н T o "ICTO\IY от J 2  я нва ря 1 862 г. (C)f .  стр .  5 Н ) .  

2 .  Д�·ня ш на 1 1  с оро1; разбоi i ю тов.  Стр. 86- 1 1 3 
Пере;�е.'l ка pycc1юii нapo.tнoii  с 1;аз1ш .  J l а р одны�1 1 1  е 1 т з тн 1 1 1  oc oii!'ШfO 

1 1 нтерrсовался А. :Э р. 1 f'нвеfiн, 1 1з;1а в 1 1 1 1 1 i i  в ! 86 :1 r .  в ::\ l (х· н вr сборю ш : <с l l а
родныР с наз1ш ,  с обранные сРльс н юш уч1 1те.чнм11 '' •  f' O  сщ�;1�·1пщ1ш п рt· . 1 1 1 -
словпем : «Сназ нп , напечатанныР в :iтofi ню1жне,  f' обраны rc.'l Ы' IO l )\ 1 1  �·чп-
1 елям11 в следу1пщ1 1х  :tР.ре внях Т ул ьс1юi\ r,yrie p н r ш ,  h: 1ш 1 1 1 шf'нс 1юго �·с<ца : 
в дер. Л ю1 1 1 ю 1евР, Н ол п не ,  Нрыл ьцове , в Лсе н на х ,  в Б абур1 1 не . RC•' (' J; н з ш 1  
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з а 1 1 1 1сы щ1.'1 11с ь учнтелями ПJIИ со слов р�бят, пли са1t1и111п ребята)1и.  Де 
ре вю1 , в нщорых аап 1 1сt• Rfl.лись с каз 1ш , находятся между с обой на не· 

бОJJ ЬШ О)I расстонюш» . 
3 .  3 а га ;нт .  - РЕ>шен11 я .  Стр . 1 1 5-1 1 9 .  

Мирт. Ценз урное раа решениЕ> : Март 1 862 г . , а а  п од1 1 ис ыr; 1 1 .  Гиля · 
рова-П:�атоновз . М. 8°.  88 стр. 

1 .  Непра ведный cy;J.. Стр. 5-22 .  
Расс 1 .аз « Н еправедный суд» н редстав:� яет собой передеJш�· одной •1з 

сназо" 1001 ночи . В .А ТБ сохраняется рукопись этого рассказа, п 1 1сан
ная одю l \1 ш1 учителей-студентов. Встречается несколыю небольших 

поп ра вок То:1�того. В печатном тексте есть из\lенения , сде:1анные, може 1· 
быть, 1 аюке То:1Сты111 ; е'1у же, г.ероятно , п ринад.'l ежит и заглавие, ното-
1 ого нет в ру1юписи. 

2. ПЕ>чю1н . Акимна . Стр.  23-3 2 .  Печкин - псевдоним п псате.ч н  Глеб<t 
.И ва новича Успенсного. 

3. Т ри сестры. Стр. 33-6!. 
4 .  Соч 1 1 нРн 1 1 я нрестьянсш1х дете й .  

:К з аг. � а n1 1 ю То.'lстой с;�:елал следующt'е попстроЧНО{' п римечание : �с 
11астоящей нниж ки мы нач 1 1 наЕ> 111 новый отдел соч11нений ученп ков . П о  Н\1. 
ш 11111 011ыта�\1 , та1юго рода соч11нения читаются ВЕ>сьма охотно. С оч 1 1 нен11 н 
этп 11 ногда вовсе не п оп рав:1ены , иног:1а с небо.чы11 1 1ми 11сп рав:�Е>н 11ям 11 

орфограф11чес ю1х ош ибок» . 

а \  Р;р1янпев п С окол ов. Кто п раздни ку рад, ·rот до с вету н ья н .  Стр.  

6;)-i3 .  
б) Е .  Чернов. Н а н  l'tIOll: бат 1 1 нька бы:� в со.�,датах . Стр. 7t,-7R .  
в\ В .  Ру,1янце в.  С оч 11нен1 1я Васили я  Румянце ва .  Стр. i 9-80 .  
г )  Афанас 1 1 ii .  Сочпне ни я Афа нас и я .  Стр. 81-82 . 
5 .  Зага;�.ка . - Отгадка . 

А11ре.1 ь .  Це нз �·рное разрешею1е от 1 5  мая 1 86 2  г. l\I . 8° .  90 стр.  
t .  Л ож1;оfi 1юрщ1т, а стебЛЕ'М глаз мо.:� ет. Стр .  5-3 8 .  

Расс каз нап 1 1са н �·ч�>юша111 1 1  Мороз овы м 11  Макаровы:11 ,  п р 1 1  )·част и и  

'1.' о.. �стого ; с\ 1 .  об .1 1 0\1 в статье «ROM;\' �· н о г о  �·чнтьс я п нсатм , гд�> ')ТН 
;ученшш н а з н а н ы  Федька и С ё,1 ш1 .  

2 .  Па.,f ц-невид11111 н а .  Стр. 39-52 .  
П е ресказ русской народной ска::1к11.  
:� . Н .  В. Успенский . Х орошее ж итье . С·гр .  53- 90.  
P.icc 1>a:> пошел в 1 - ii том с оч п нРннй Н .  В.  Ус пенс кого : « ПоЕес ш ,  рас

сна1ы 1 1  очерни» (М.  1883,  стр .  64-8 3 . )  В воспоминаюшх Н. Ус пе нс кого : 
·«И3 1 1 рош ., ого» (М . 1 889 )  встреча ются �·п щшиания о его бесе;tах с Т о., 

сты�1 R Ясной п ОJJ яне .  Об этом расснаге }'спенс1;ого упо:\шнает Т олстоt'! 

11 « Д н е n н 1 1 не Яснополянсноl!: пшо.,ы», стр . t.60.  

Лlait . Ценаурное раз реш(• н 1 1 е  от 20 шонн 1 8 6 2  1 · .  l\1 .  8 ° .  96 с тр 
1 .  И .  Ма ка р ов .  Сна;�.ьба . Стр . 5- l f\ .  
2 .  В .  Морозов . Нрr-ст 1 1 ны . Стр . 1 1- 1 5 . 
il 'В .  Морозов . П охор оны . Ст. 1 6- 1 8 .  
r. .  К :ш  в горо..1.� ма., ьч 1ша юш �та., 1 1 .  Стр. 1 9-32 -
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5. О ·rо:м:, иак Кэи отыски вал- Франкпина . Стр. 33-9'1 .  
Пересказ расс:кааа :капитана Нэна о его 11011сках Джона Франкл11на 1r 

, го товар11щРй, отправ11вшихся в 1 84 5  г. в арктическую эиспедицию 11 п р о-

1 1 а вших без вестп. Пересказ сде.11ан по кн1 1 гс : «П.vтешествпя 11 открыт1 1я 
второй Гринелъской экспед1щ1111 в северные полярные страны для отысна
н 1111 сэра Джона Франкл11в11 , совершенные в 1 853,  1 854 11 1855 годах по;�: 
начальство�� ;:i.-pa Е.  R. Нэна» .  Перев . с немепного А. Тихменева , с рисун

J(аъш и нартами. Спб. 1860 .  Расскнз о путешествии кап ита на Rэна был 

· ·оставлен Эр.:�енвейно:м:, который снм �'поминает об этом о своей стат1,е � 
1Еще о Баб�·ринс1юй школе» в апре.:�ьсной ннинше «Ясноlt поляны))" 

< rp. 7 6 .  
G .  З а гадн н .  Отгашш , стр. 94-96.  

Пюн ь. Ценв)·рное разрешение пт 1 сентября 1 862 г .  М .  8° ,  96 стр. 
1 .  Петр первый. Стр. 5-65.  
2 .  п�сни о Петрt> . Стр. 66-74 . 
3 .  Истории п р о  Петра . Стр. 75-93. 

Re�1 11\1енно ив �-ч11телей Яснополянской пшолы соста влены зт11 рас-
1 ' 1 :нвы из пш в ю1 Петра 1 определить не имее\t вов,южности .  

Июл ь Цензурное раарешt>ние от 2 7  сентября 1 862 г .  М .  8° .  10/  стр_ 
1 .  :иа го)tет. Стр . 5- 1 0 7 .  

Ст<tт1,н о :Магомете бьша написана Е;ш з .  Ан.1.р.  Вере, кан о том с виде

i t• . 1ьствует Т. А. R�·з)шнсная в свопх воспоминанпях : «Моя жпзнь до'�а 1 1  в
Нrной п оляне . 18ft6-1862». Изд. Сабашниковых . М .  1 92 5 ,  стр . 7 1 .  Пре-
1 1 1сJюв1 1е  н ней составлено са11111111 Т о.лстым, Ба н это вндно па записи его 

Дневн1ша о т  3 1 авг�·rт::� 1862 г. ; оно ЕК 1ючено в тенет нашего пздання (с�1 . 
стр. 365-366) .  В А'ГБ хран11тся р;пюпись этой статьн , заню1ающе!1 
9 :i:1 . 1 1 1 1счей б�·маг 1 1 , in -folio ; тенет п11сан не рукою Е. А .  Б ерс, нотор<t я ,  
очев1 1дно, учптывая н еразборчивость своего почерна,  пере;иа Тiа свою 
работ�· переписчику. В рунопис11 \/Ного поправон То;1стого, сделанных 
1 1 \1 �1ежду строн текста 11 на полях. 

А вгуст . Ценз �· рное разрешенне от 1 ноября 1862 г .  111 . 8°, 

1 .  Никон. Стр . 5-83.  
Статья о Н иконе состав;1ена А.  С .  С)·вориным. Э т о  видно 1 1 з  п оздней

l l l ('ГО п ис ы�а Толстого к Суворпну, относяще:м�уся к конц�· апреля 18'i4  г. 11 
f' в11;з.стt>=�ьствующего об пх отношениях в эпоху 11здания «Ясной п оляны» . 
В втщ1 письме Толстой говорит : «Несмотря на то. что я не исполнил вашей 

п росьбы , с �·дя п о  вашем�' Н пнон у  и по тому �·частню, ноторое вы пр11 11ш111-
. 1 1 1 когда-то в « Ясной п оляш·» , я уверен, что вы п с полните мою просьбу» . в. 
опубтшованно�1 в 1 92 3  г. «Дневнике» Суворнна есть также уn о11111на1111е об 
1тofi статье , за которую Толстоii заплатш1 автору 50 рублей. J П оз;щее 

�та стат1,R вошла в состав 1шиг1 1 : «Руссние sа111ечательныl.' люди . Р::>rсн:�вы 
А С)·вор11на. I .  Патриарх Н 1шон. I I .  Er\faн, п окоритель С11611р11 . I I I .  Ар-
1·а,юн Сt> ргt> Р.в 11ч Матвt>еР)). Из;r. 2, 11сп раn:н- нноР , С п б .  1866.  

' • Днсвпюс А .  С.  Сувuр1111а•, 11зд. Фре11нель. lll . - П1·р . 1923, c r p .  86. 
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Оен.тл6рь. Ценвуриое равреш ен11е от 5 сентября 1 в62 г. М .  в0; во стр . 
1 .  Вас11лиi1 1\Iоровов. Солдаткино житье . Стр .  5-25 . 
Об ')ТОМ расскаве см. в статье Т олстого : «Rому у кого учиться шюать» .

стр . 3 1 2-32 1 .  Рукопис ь , хранящаяся в АТБ 11 заню1 ающая 7 лл. п11счеt: 
б�·)1аги iп-folio , писана (двумя почер1'а)1и)  учителями-студентами Топ
стовс 1шх 1 1шол . 3аrлав11е внесено сам1в1 Толсты)! ; 1в1 же на пош1х, про
т1 1 в ваrл а в1 1я вписано : «Для напечатаиiя въ ин ижн'h М 6-ofi». В 'l е 1,сте 
ест ь несно. 1 ь:ко небольших поправо:к Толстого ; им же сделана подппсh : 
�<Bac1iлifi l\Iорововъ» и да1 а : «1 l юля 1 в 62 1· . » .  

2 .  Л юте р .  Стр . 26-5 2 .  

Статья о Лютере составлена сРояченицеtt Т олстого Ел11в . А ндр. Вере. 
которая , вероятно, польвовалась прп с воей работе ннпrою Мейрера о 
ж11вю1 Лютера, 11мевmейся в библиотеке Ясной поляны (с'1. стр . 5 в 3 ) .  
Т олстой писал ей в октябре 1 в6 2  г. : «R а:к я вам благо:�:арен , милая Лиза, 
за пр11сылку Лютера . . .  Ещр ."Iучше то, что ты обещаеш ь  еще работать для 
моего журJJальчпка» . В АТБ хран11тся рукопись ;�той стать11 ,  с з начптел ь· 
ньш11 nопра вна�ш 11 дополнен11я111и, сдела нны11111 То:•тстым ; руноппсь 
п11с ана руною переписчика 11 заюп1ает в л.т1 . п н счеti бу,1аги, in-folio. 

3 .  Ерма к .  Стр. 53- 7 6 .  

В АТБ сох rа юшась руношюь статьи о Ер)1ане,  занш1ающая 13  . 1:1 .  in 
folio ,  11 написанная (разньвш почернаvш) , веронтно, �·ч11теляъш-студен
таш1 То.11 стовских школ. В тексте есть неско.1 ъ но небо.1 ы 1 1 11х поnравон 
Толстого. 

-

4 .  Поход Ер)1ана Т шюфееви•�а .  1 .  « l-faк на с.11 ав ных на с 1 е п ях бы.10 
са ра·1 овсю1х . .  . 1' 1 1 .  «Нак н а  Волге, да п а  :Н:амы тею;е . . .  » Стр . 77-80.  

Октябрь. Ценвурное раврешение от 2 6  ноября 181)2 г.  М.  8° .  91 стр .  
1 .  Дядя Т ом. Стр. 5-7 8 .  
Нраткнfi пересказ романа а11Iериканскоii п11сате;� ьющы Б пчер Стоу 

« Хпжпна ;:�;ядп Т ома» . Пересказ сдела н  кем-то нв уч11телей Яснополянскоit 

пшолы , н о  кем именно - реш 11ть трудно.  Пересказ ')ТОТ сделан п о  пзда· 
�ш ю : « Х i 1ж1 1 11а ;щ:�:11 Т ома, плп жнзнь негров в нс в олью1 чы1х IПтат:�х 
Северноfi Америкю> .  Роман г-жп Бпчер- Стоу. Перев.  с а нг.тп1 iir ного. П р п
J1 оже н 11е н «Русско111�· вестн11к�7)) . М. 1 85 7 .  

2 .  Г.  Брывгп н .  Михалыч. Стр . 7 9-91 .  Б рызг11н - псе вдоюш Г.:�еба 
Пв. УспРнскоrп. 

Но.ч6рь. Ценвурное раврешенпе от 4 фе вралн 1 86 З  г .  М. в 0 •  в6 стр.  
1 .  Нолумб.  Стр .  5-6 9 .  
Расскав о :Н:олумбе бъш составлен , повидюю}1 �-, Л .  Эрленвейном, но

торыii упо,шна ет о не�1 в ун::� занной в ы ше ст·�тье ; он же п р 11во;�.11т, в др,,·
гоii , бо:1ее поздней статье cвoeti , нро:.1-1е уна занных выше авторов ,  ю1ен а 

других с.-.став11теJ1ей народных юшжен ( Буто r-1 1 ' 1 ,  Гуд1ш, Л�rнашевич, 
Тn)1аш евею 1 t1 ) ; нu н HO}IY ив них относятся те 1 1:1 1 1  ;�;ругне р асснt� з ы ,  точна 
�·ста новнть ;; атр�·дн птел ьно (С}! . стр . 5 20 j .  

2 .  Афанаснfi . Rак ца р я  встреча.,1 1 .  Стр.  70-7 2 .  
3 .  R .  И ванов. R а :к  )1�·ж11ю1 :1ес ВОР;\'ЮТ. Стр.  ;-; 5 .  
'• · Нак )Jeuя н е  взяли в 'l' y:i :y. Стр . i6-;8 .  



Рассназ нашtсак Вас 11л11ем Морозовым . учРниио�1 Лс ноп олянс кой 11 1 1fо
..11ы («Федька» ) . Он же нанечатан в дJ'угой редакц11 11 я статье «Лекоп ол я н 

ская ш нола за ноябрь 11 декабрь 111есяцы1> («Ясная поляна» N! 1 ,  стр . 85-86 ) .  

Декабр ь. Цензурное раарешен11е от 26 111арта 1 863 г. М.  8 ° ,  1 0 6  стр . 
1 . О то111 , как русских япnнцы в ш1еву держали. Стр . 5-106 .  
Рассказ составлен А. П. Сердобольсним по зап11с1fа�1 напитана Го· 

Jювю1 н а ,  11рож1 1 вшего полтора года в плену у японцев. <с3аписю1 ф.:�ота на· 
n 11тана Головн11на о прштючеюш'\': его в плен)' �· ппонцев в 1 8 1 1 ,  1 2  1 1 13 
1·одах». Часть 1-1 1 1 .  Спб.  1816.  Эти ааписк11 переизданы был и в 1 8 5 1  г. с 

1 1  fН1J1ОЖен11е111 жизнеописания автора, и привлек. тш н себе большое вн11111аю1е . 
Имн за � 1нтер!'с овался и Топrтой, упо111 1 1на10щ11й о них в ааш�си Дневюша 
пт 1 5  онтября 1 8 53 г. : «}7тром 1 1 1 1сал маао, читал Г ол овн11на с удово.чьстви
Р�I•' · 16 оитября : «Встал рано, ч 1 1тал Гол оnн1ша» . Т олстой, вероятно, 11 
уш1за.1 Сердобольско�1у на эти за п иски,  нак на подходящ11й матер11ал дл я 

народного чтен11я. Позднее, в 1 8 7 8  г. Сердобольсш1й в письме н Толстому 
п рос11.ч разрешения перепечатать этот рассказ в kазаю1, где он в то время 
<:.1 �·ж11л, о;шюю дальнейших сведений об этом 111ы не 1 1меем. 

Весною 1 8 7 2  г .  один из _уч 1 1телей Яснополпнсной ш1юJ1ы 1 1  сотрудюш 

'fо. 1стого no 11здан1110 ж�·рнала,  А. А. Эрленвейн, обрат1шсп н нему с прось
бой о разреше11 1 1  1 1ерепечата1·ь  «Нн11жни Ясной п оляны» для детс1юго 
и се�1еi1ного чтен1 1я .  Толстой ответп.'1 ему п ись1110111 от 12 апреля, в иото1ю111 
он выражает свое со11увств11е этом�· предложРншо. На основании этого 
разрРШРННЯ,  Эрленвеtiн выпуст1 1л 12 ннижеи,  п о:-t общ1ш заглавием : «Ив 
Ясной Пп:�яны (журнал Л . Н .Толстого») , с п одзаго.1 ояна1111 1 : «Рассиазы :-t:iя 
нрестьянсннх ребят» 11 «Расс назы дл я семь11 1 1  ншолы», 11 с не1юторыш1 
1 1 в�1енен1 1я111и и до1юлнения111 1 1  пв;:�:ателя .  Нншюш :этп выдержалп неснолыю 
изданн i i .  Во второе издание 1- ii ннижни («Матвей») , nьппедшее в Петерб�·рге 
в 1 8 i3  г . ,  Эрленвейн внес небольшое предисловие «От издателяо,  в If0Тupo111 

-он сообщ1ш неноторые 1 1нтРресные с nРдения о составлен1 1 1 1  ннижен <'Яспой 

по.'lяны» 11 о лицах, прин1 1мавш 1 1х ;участпе в этой работе (cllf. выше ,  стр . 5 1 9) .  
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�rR Л3АТЕЛЬ СОБСТВЕ Н Н Ы Х  ИМЕ Н . 
П 11аС 10J1 1 11 1 1 Й � 1;а3р. 1·еn:Ь UBCДf!'llLI lt1\le1Ja Jlll'lll i• е Jt l"f!'Ol" ()aфJl'ICCKllt!'" 11аdВ8НИЯ l'IC'f O ()И· 

чесю1 х событий (войн, peвo:uoц11li и т. 11.), yq pe1кnertuli,  11адатс."Jьств. з а s·;шв1�п 
1сн11г, 11азваш1 й  статей, жур11апов, 1·аает, про11dведе1111й сnова, скут.пту ры , �l)"dЫШ• , 
и�1ена героев Х)':l\ОЖестве1шых прош1ведею11i пе Толстого 11 Топстого, ногда 01111 
)"пом 1111аются 11е в тех п р011аведе11 11 я х ,  где 01111 выведены, а также, к01·да 01111 щш
веде11ы в KO)l'le1nap1111.  ::Jнщ� 11 о:шачае 1-,  •1то цыфры страниц, стоящие поепе него, 
указывают на страшщы тN�ста 11е Толстого . 

Л .  Л .  «0 11 и с а 11 11 е о д 11 о tt 
и а ш 1; о л Т в е р с н о й г у б е р
н и п» - «Л .  п. » , июль - 1 1 628.  

А б и м е .11 е х - царь Герар-
с1шй (фиЛJICTll\ICKlfй) - 4 2 1  1 1 542.  

А в в а 1; �· м ( 1 620- 1 6 8 1 )  -
п ротопоп,  последовате.11 ь  «старой 
веры» - � i 509.  

Л в г у с т  и н ( «Блаже н н ы i i » )  
( 354 - '130) - ппсате:�ь-богослов - 7 . 

А в 1.; с е 11 т ь е в Иван Ильич
у•ште,1ь ТОЛСТОВСIШХ ШIЮЛ - 1'  
fi02,  3 0 5 ,  506,  51'1,  5 :{8 . 6:.!6 . 62 1 .  

- «i-1\ нтовс ная ншола з а  два :1.1е
с л ца» - « Л .  п . » ,  я н варь - 1 ' 5 0 2 ,  
5 1 1 5 .  5 f ' fi �. ' '• . 1 ; .!6 . 

- «3а,1е r1ш о 1 1а род11 0 :.1 •1те-
1 1ии».  - ,. л .  п.», мaii -- . i  505 , 6 2 7 .  

А в р а а :. 1  - п о  б11 блейс 1юм,у 
п реда н и ю  родон ачальнин еврей
с ного народа (за 2000 .1ет до п.  :э . ) -
8:.1 , 92 ,  27 3 , :365 11 5 '11 . 

А в с т р  а ;1 11  я - 1 04 ,  1 07 , :n: i .  
А г а р ь - рабыня Л в раа,� а ,  

мать Измапла - 365.  
А д а  ' 1  - н ра родитель людей по 

древне-еврейс1юfi '1 ифологи1 1  - 87 ,  
90, 1 63 1 1  550 .  

А з  1 1  я - 1 3 ,  1 0 '1 .  333 ,  t1 80 .  
А 1; с а н о в l l ва н  Сергеев н •� 

( 1 823-1886)  - l• :i 8 7 .  
А 1 ;  с а 1 >  о в 1-\онс 1·ант11н Сер

геевн •� ( 1 8 1 1- 1 86(1 )  - 1 1 588. 
А л е 1; с а н д р l\I а 1; е д о п-

с н и ii ( 356-323 дn п .  э . )  - пошю
во;�;е� 1  1 1  аавоева 1·ел�.  - 1 06 , Н :3 ,  
2:! 1 ,  :! :! '• 

А л е н  с а н д р  1 ( l i 7 7- 1 11:!'1 )  -
1 0 1 , 4 7 0  1 1 54 3 .  

А л е н с а н д р l I  ( 1 R 1 8-
1 88 1 )  - 380 1 1  4 89 .  

А л е R с е  й ( Бя но нт) ( ум .  в 
1 3 7 8  г . )  - митрополит :.ю1.аюв-
с ю 1 й  - 60. 

.\ л е н с е tt М 11 х а ti л о в 11 11 
( 1 629-1 6 7 6) - царь 11  ве.т111 1 . 1 1 ti 
IШЯЗЬ 11\ОСIЮВС/iИЙ - '1 2:'> .  

А л я б ъ е в с 1 ;  а я ш 1 ;  о J I  а -
при сельце Алябьеве, Ч ернс 1югu �- . 
- 11 507 '  629.  

А 111 е р и 1 ;  а - см. Соед11 1 1 t> 1 1 1 1 ы 1>  
штаты Северной А111е р1ш 1 1 .  

А :. 1  у р с н и й н patt - 255 .  
Л 1 1  г л 1 1  й с н и е ш 1 ;  о л ы -

5, 1 :.1 ,  1 5 ,  22 ,  2 7 1 ,  2 7 3 .  
А н г л и й с н 11 й  м п л о р д  

Георг - гe poti популярных на ро.1· 
ных ш1 шне�;  - 363, 36" 1 1  598 . 

.\ 1 1 1' ·' и я - 5 ,  1 8 , 22, 1 0 '1 , 2 1 6 ,  
2:>2 ,  2 5 5 ,  2 7 �  332 ,  3 3 " ,  3 � 2 .  392 , 
3\1 9 ,  4 1 8 , !1 '1 2 ,  '1 '1 3 ,  '1 '1 5 ,  4 '1 8  1' '· � 2 .  
!1 % ,  604 , 609 ,  6 1 0. 

А п и ч н о в . 111 о с т - че ре:: 
р. Фонтан 1;у,  в П ете рбурге -
259 

А н т о 1 1  о в и ч �l a1 ;c 1 1 \1 .\ ле 
1;сеев1! ' 1  ( 1 83'1 - 1 9 1 8 ) - писатель -
1;р11пш - 232 11 5 1 6 ,  55 8 ,  5 6 2 .  

. \  р б а т  с 1 >  а я • 1  а с т ь -
в l\!ocr;вe - 2'1 8  . 

• \ р G J з о в Cepгeti l l е rрон п ч  
( 1 849-1 90'1 ) - .}' 'lеюш Яснопо. 1 1 1 1 1 ·  
С I Ю Й  Ш К О Л Ы  - 1 1 11 65 ,  467 -'169 .  
� 7 1 -4 7 5  !1 7 9-482, 485 ,  4 86 . 
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- «Вос11оминания бывшего с.11уги 
гр. Л. Н . Толстого» . - 1 1 501 ,  624. 

А р и с т о т е л ь ( 384-322 до 
н. э. ) - гречес1шй философ и уче· 
ныii - 6, 7, 10 ,  342 ,  1 1 583. 

л р н о  л ь  д м э т ь ю ( 1 822-
1 888)  - английснпit ппсате.,,, - 11 
509. 

А р с е  н ь е в l \оиста�1т11н И ва· 
1ю в11ч ( 1 7 89- 1 865) - историщ ста· 
, 1 1 . : rпн и географ . 

- «Нратнан всеобщая география» 
( 1 8 1 8 , 20-е пзд. 1 849) - 107 .  

А р::\ 1 1 в  Л.  Н .  Толстого в Пу· 
б::шчной бпблпотене СССР ю1еи11 
В. Н. Ленпна ( .Моснва) (АТБ)  - 1 1 
J 2 1 ,  \ 2 2, 534, 537 ,  555,  564,  566 ,  
)/:.! ,  5 7 8, 579 ,  583,  592, 604 , 607 ,  
u08,  610 ,  6 12 ,  613 ,  6 1 5 , 61 8-620, 
1i :1 2 ,  630, 6 3 1 .  

. \  с н о :1 ь д н Д 1 1  р - ;:�;ружпп· 
н ш ш ,  1шяж11в1ш1е в Ниеве - 94. 

л с с 1 1  µ 1 1 я - древнее государ· 
ство в юго-западной Ааип - 92 1 1  
:Э '1 :? .  

А с х а б а д , НЫНt' Ашхаба;:�; - 11 
и :.� .  

_ \ у э р 6 а х Анастасия Федо· 
ровна - писательница, автор 
«Первого чтенпя для 1iрестьянсних 
;�.е гей,  составленного тетной На
стасьей» - 263 . 1 1  508 . 

. \ у  э р  б а х  Бертольд ( 1 8 1 2-
1 882)  - ппсатель,  автор «Шварц· 
вальдсних рассназов» ( 1 842)  - i l  
!1 9 1 ,  493 . 588:  

А у :> р б а х Юлия Федоровна 
( 1 82 ;-1 8 7 1 )  - начальница Туль· 
СНОЙ ГИ\IНазии-369 . 1 1 508,  575 , :i\19 .  

А � - J µ G а х и - семья анако�1ых 
Толстого - 1 1 575 .  

А ф а н а с 1 1  й - �учен11н Псно
полянсноi:i шноJ1ы. 

- «Сочинение Афанаспя» . -
. я. П.» ,  н н .  I I I  - 11 63 1 .  

- «l\ai;  царя встреча:ш». -
( П .  II . » ,  bl{, XI .  - li 633 . 

. \ ф а  11 а с ь е в  Аленсан;�,р Н 11 -
нолаев11ч ( 1 826-1 8 , 1 )  - п11сател1,
_ , 1 нограф - 52 ,  26 1 1 1  535 ,  5 7 1 . 

-- <(Народные русские сназни» . 8 
вып. 1 856- 1 863 - 52,  54,  58 ,  456 11 
5 1 8, 536. .\ ф р 11 1; а - 8, 1 0'1 , . 2; 2 ,  333. 

Н а б у р 1 1  н о - деревня в 4 вер. 
)Т Ясной поляны - 1 1 498, 630 

Б а б у р и н с н а я ш 1 ;  о л а -
1 65 ,  1 66,  36 1 , 11 '199 ,  509, 5 1 8, ::i i 2,  
576 ,  •52 1 ,  629.  
li36 

Б а в а р и я - часть южной Гер
мании - 1 2, 108 1 1  5 23, 603. 

Б а д е н - область юго-аапад· 
ной Германип - 1 1 .  4 1 1 .  

Б а н о - см. Бэнон. 
Б а н у н 11 н :\[нхаил Аленсан

;:�;рович ( 1 814-1876) - 11 614 .  
Б а н н и н о в Ншюлай Дми

триев11ч - дядьна Толстого -
623. 

Б а н н 11 н о в а Аграфена Але-
1;сеевна («Дуньна») ( р. 1 852  г . ) -
ученица Лснополянсной ш1;олы -
468,  470 ,  r173  1 1 468 ,  '169,  4 70 .  t. ? 2 -
475 , 479-4 8 1 ,  483-�85, 623 .  

Б а з ы н и н Ер:мпл - яс110-
полянс1шй нрестьян11п - 1 1 489.  

Б а р н л а й д е Т о л л и нн. ,  
Михаил· Богданович ( 1 761-1 8 1 8) -
снача.""Jа гJ1авнономандующий рус
сной щншей,  а ватем коман
дующий 1 ·it Западной ар�шей -
1 0 1 .  

Б а р ·r "' н е в Петр Иванович 
( 1 829-1 9 1 1 )  - издатель «Руссного 
архива ' - 11 5 12. 

Б а р ц е л о н ь - город в :И1.: 11а
ню1 на берег�· Сред11аешюго 11юря -
107 .  

Б а т ы й  (ум. 1 255 г. ) - хан 
Золотой о рды - 11 62 .  

Б е л е в с н 11 11 уезд б .  Ту.1ьс 1юй 
губ .  - 1 08 .  

Б е :з о б р а  а о в Владимир П 3 в ·  
;ювич ( 1 8 28-1889) - :>нономис 1· и 
публпцист - !1 587 ,  588 .  

Б е .-i и н с н 11 й В11ссар1юн Г ри
горьевич ( 1 8 1 1 - 1 848)  - 225,  232 . 1 1 
559,  585 .  

Б е л ь г 1 1  я - 399 1 1 609. 
Б е л о о а е р о в б. Новгород· 

сной губ. - 94.  
Б е :i я е в  н а  - слобода Ста ро· 

бельсного уезда, б. Харьновс 1юй 
губ. - 257 .  

Б е н д е р ы - город б. Gec· 
cap.iбcнoti губ. - 11 5 1 9 .  

Б е р е :з 1 1 н а - правый прито 1� 
Днепра - 1 02 11 543.  

Б е р .11 1 1  н - 11 6 1 1 .  
Б е р л 11 н с н а я ш 1\ о .-i а -

1 6 '1 .  
Б е р , .  Андрей Евстафьевпч 

( 1 808- 1 868 )  - врач, гоф-медик, 
отец Сuфьп Андреевны · олстой - 1 1 
5 1 6. 

Б е р С' Е:111завета \ ндреев11а 
( 1 843-1919 )  - своя • еюща Тол· 
стоrо - 1 1 583,  594 , ::i96,  602, 
632 63� 



Б е р с Татьяна Анnреевна -

с м .  Rузминс�;ая Т. А.  
Б е р с Софья Андреевна - см. 

Толстая С.  А. 
Б е р т е Н .  - педагог - 204 , 1 1 

543. 
- «1\ ратная всеобщая ис·гория 

в простых рассназах» - 107 .  
Б е с е д а д л я с о л д а т -с,1 

«Солдатсная беседа.. 
Б е с с а р  а б 11 я - 1 1 5 1 7 .  
Б е с т у ж е в-Р ю м и н l\011-

стантин Николаев•1ч ( 1 829-
1 897 )  - псторнк - 1 1 585.  

Б е т х о в е н Людвиг ( 1 7 7 0-
1 827)  - гер:1.1анс1шй КО!IШОЗПТОР -
1 1 3, 1 1 4 .  1 1 546 . 

Б п б л е й с и а я и с т о р и я-
446 .  

«Б и б п и о т е 1 >  а д п я ч т е 
" п Я•} - ж�'рнал, издававшийся 
в 1 86 1 - 1 862 гг. А. Ф. П11семски�1 -
21 1 ,  426 . 1 1 558,  6 1 7 ,  6 18 .  

Б и б л  и я - 7 ,  76 ,  86-88, 90 ,  
93,  260, 261 , 340 , 342 ,  38 1 , 422 ,  446,  
453, 473 , 1 1 540, 583.  

Б и д е  р м а н-- ( Biedermann) 
Фрпдрих-Нарл ( 1 8 1 2-1901 )  - не
мецкий писатель и политичесниfi 
деятель - 1 1  495 .  

Б и е р 1 1  а д с н 11 й: «Земля 11 
шо;:щ, или жпвоппсные происхожде
нии и рассказы ив быта народов 
всех пятп част, й света•} .  Два тома. 
1 0 5 .  1 0 ? ,  l l  5't :i. 

Б и п п е н - член Петербург. 
1;омитета грамотности - 255. 

«Б и р ж е в  ы е в е д о 11 1  о с т И »  
газета - 1 1  600. 

Б и р ю 1; о в Павел Иванович 
( 1 860-1 931 )  - друг и биограф 
Толстого - 1 1  552, 588 .  

- «Биография Л. Н .  Толстого» . 
пвд. «Посреднии•} .  1 .  М. 1906 - !! 
497 ,  505.  584, 6 14 .  

Б и ч е р-С т о у ( Deecher-Stowe) 
( 1 8 1 1  - 1 896)  америнанская 
писательница, автор романа : 

«Хижина дяди Тома•} ( 1 852) - 11 
63З.  

«Б л ю с т 11 т е л ь з д р а в и я 
и х о  в я fi с т  в а•} - журнал ( 1 862-
1 863) - 265. 

Б о г д а н  о в Роман ( (<Ромаш
на» ,,р>}) - учен1ш Н с н опо:�янr ноil 
ШIЮЛЫ - 55 ,  64 ,  66,  9 1 ,  455,  460,  
464 ,  4бб,  468,  470,  474 1 1  464 ,  465 ,  
4 6 9 ,  472-4 80, 4 8 6 ,  624 . 

Б о г о  р о д с к о е уездное у •ш
лпще - 1 1 51 2 . 

Б о r у 11 а р о в о - село б. Ира 
пнвенского у . .  в 28 вер. от Ясной 
поляны - 11 498.  

Б о r у ч а р с к а я  школа -
165 ,  11 508 ,  509,  550, 572,  628. 

Б о к п ь (Buckle) Ген ри-Томас 
( 1 821-1 862) - апглийский исто
рик - 232 . 11 562, 584,  585, 620. 

- «История цивплизации в Анг· 
лии» - 336,  337,  346 . 

Б о л е с л а в - 11ю1 несколъ
них ПОЛЬСЮIХ норолей пв ;�;ома Пя
стов - 93 1 1 542.  

Б О Л Ь Ш а Я С О Л Ъ - ПОСЗ;(, 
б. Н:ос•rромской губ .  - 258.  

Б о н а п а р т ы - старая , не
богатая дворянская фа11шлпя, 
итальянсноrо происхождения ( с 
о-ва Норсики) , из которой выш.ш1 

францувс1ше имп. Наполеон I 11 
Наполеон 1 1 1  - �4:J. 

«Б о р и с Г о д �- н о в•} .  См. 
Пушкин. 

Б о р 11 с " в Иван Петров11ч ( ум .  
1 87 1  г . )  - орловский помещиii, 
приятель Тургенева и Фета - 1 1  490 .  

Б о р о д и н с !i а я  б и т в а  
между русскими и французачп 
26 августа !1 81 2  r. - а о 1 .  

Б о р т  н я н с к и й Дмитрий Сте
панович ( 1 751-1 828) - русскиti 
композитор в области духовной 
муsыю1 - 1 25 .  1 1 546. 

Б о т к 11 н Василий Петровпч 
( 1 8 1 1 -1 869) - писател1, - 1 1 490, 
497,  4 9 9 ,  6 1 1 .  

Б р ы э г и н  Г .  (Гл. УспенсииЩ . 
«l\IпxaлЬl ' I» .  - «Н. П . •} ,  нн. х. - 1 1 6Т1 .  

Б р ю с  с е л ь - 11 495 ,  496,  55 ' 1 ,  
609 ,  6 14 .  

Б р я ч и с л а в - 1 1мя  несно.1ь
них полоциих инявей X I - X I I I  вв. 
-93. 

Б у в н я н о в Иван Михайло
вич - ученик Нснополянской ш1-;о
лы - 11 467 '  4 7 1 .  

Б у в у л у 1 ;  с к и й уезд , б . С.а
марскоii губ. - 11 576 .  

Б у fi н и ц  к и й Ало11эий Н е
сторович (ум. в 1 900 г . )  - сенатор, 
переводчик «Бу1;ва р ·1 совета в о  
скресных школ>} .  - 263 

Б v л а н  ж е  Павел А;1е 1> са1 1 -

дровi1ч - 1 1 530, 5'19, 552, 567 . 
Б у л r а к о в В. Ф . ,  «Лев То:1-

стой в последнпfi год его жпзнп» - 11 
5 1 3 .  

Б у " х  м ю  л л е р Иоганн-Ф рид
рих ( 1 806-1 874)  - популярный 
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1ю м 1 юз итор легкой муз111ки -
1 2:> .  

Б у с с е Федu р l l ванович ( 1 i 9 1t -
1 8�, !! ) - педаrог-мате:\lатик-26 2 , : 
5 7 0 .  

- �· Первоначальные у п ражнения 
в а р1 1фметине , с обънснительным11 
чертежамн». - 262. 

Б у т  о в 11 ч l\l и•rрофан Федорu
з 1 1 •1 -- у•штель толстовсних 1шюл -

�>U :! ,  506, 5 1 1 ,  5 1 4 ,  5 1 5, 5 20,  594, 
3"6  1) •> 7  6 ""1 
-_:_ «д�а 

�
'��с я ца в :\лябьевсной 

lЛюле». - «Я . п. » , ноябр1. - 1 1 5 0 7 ,  
527 . li:!!I. 

- «Попытна у ч 11тельства в Нсе
иец1 .ой Ш IЮЛе>> .  - «Я. П . » ,  янв. - 1 1 
5 0 7 ,  ti :! ; .  

,.- «ГIО ПЫТIШ у ч 11те.1ьства В i-10: 11-
l'OВCI IOЙ Ш IЮЛе». - « Я .  П.»,  :\IЗЙ - 11 
')07 ,  627 .  

- « Ясенецная ш но.'1а» - «Я.  п. » ,  
февр. - :J:>6 ,  357 3 U 7 ,  626.  

Б ы в ш и fi у ч 1 1  · r  е л ь.  «Уро н  
11ен11я».  " И з воспом11наний бывшего 
уездного у•штеля» . - « Я .  п . » ,  
11оябр1, - 1 1 629.  

Б � н о н  ( l->a 1m) Ф ренс1ю ( 1 56 1 -
1 626) - аНГЛllЙСКllЙ философ 11 ГО
суда рствеННЫЙ деятель, осн:·ватель 
эщщри чесного направления в фи
.:юсоф11 1 1  - 10, 383 , 408,  443 , 1 1 :>88.  

Б ю ф о н Жорж-Люи- ( 1 7 0 7 -
1 :;' 88 1  - французсний у ченый, на
ту ра.чнст - 4 29. 

Б ю х 11 t> р nарл-Jlюдвиг ( 1 82'•-
1 !!99)  - 1 1е�1ец1шй физиолог и ф11-
• 1ософ - :!З2, 1 1  :>62.  

Н а л ь �r е р С н о ·r т  ( 1 1 7 1 -
1 8 " 1 1 )  - а11гл11 iiс 1шй роман 1rс·1· - 1 
5:!6.  

В а л у е в l leтp .-\ленса ндровн ч 
( 1 8 1 'i- 1 890) - 1·раф , \I И НllСтр l l J • l l  

л .-1 (' 1 >( allД J lf'  1 I ( 1 R 6  I - Н !Н 1 )  1 1  5 1 6 .  
« В  а 1 1  ь н а - и  .ч ю ш н 11 Н »  - на

родная песня о 11е\1 - 1 1'1 .  
В а т т  Джемс ( 1 736- 1 8 H I ) -

а11 г:шйс1шй механ и к , изоб ретатель 
1 1a puв1J i1 \ t a i 11 1 1 1 1 ы  ( 1 769 )  - '1 1 8 . 

В а р а д п 11 о в Н инола it Ва
�;ильев11ч ( 1 8 17-1 886)  - член глав-
1юго у п равле н ия по дела)t печати -
:!5 7 , 2:щ 1 1 569 . 

В а р ш а  в а - :1 1 3 .  
В е fi ) 1  а р - го род в Герма-

11ю1 - 495 1 1  509, 6 1 1 .  62 :� .  
В е н е р а  :М и л о с с н а н  -

а11т1 1 1 111 ан статуя богшш Венеры -
1 13 ,  115::1 .  
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В е р е с а Р в Н .  В . ,  « В  ю н ы е  
1·оцы» - t l  51, 9 .  

В е с е л о в с " 1 1  lt Нонс 1'i ш-
'!' И 1 1  Степа 1 1ов 11 •1 ( 1 8 1 9 - 1 901 ) 
�1-ЮНОМИСТ, а надем�ш - 1 84 11 55:J. 

В е р е с а е в В. Б" « В  юные 
годы» . Изд. 3-е. )[ . 1 930 - 1 1 �,Н\ 1 .  

В е р н а д с н н й Иван Васшн.
евич ( 1 82 i - 1 884 ) - п рофессор 110-
лнтн чесной зкоиошш и стат11сти-
1-ш - :!бf1 il -569, :>i 1 .  

- « l lо н ятия Гопкинса о на род-
110�( хозяйстве» . Перев . с анг.11 1 i i 
с1ю1·0. Спб. 1 856 - 26'• · 

В е р 11 ы й ( Алма-ата) - го род
! !  :J l 2 . 

« В  е С 'Г 11 11 К 1� В р О П Ыо> -
жу рнал - 11 5'1 1 ,  :J83 .  

В е 1 х 11 й з а  в е ·г - свнщен нuе 
ш1са1111е евреев, входя щее в состав 
напошrчесннх 1 ;11 11г Б ибли11 - 7 1 ,  
86, 8 8 ,  9 2 ,  '· 5 :J -4 60. 

В 11 р г 1 1  :1 н й ( 11рави:1ьнее Вер
гилий ) �1.�рон . ( 7 0- 1 9  до и .  з. ) -
:�атинс 1шn поэт, авто р «::> 11е1щы» -6. 

Б 11 с б а д е  н - го род в П рус
сш1 б.чиз Рейна - 1 1  495 . 

В JI а д  II· �1 11 р (ум.  1 0 1 :> г. ) -
ве.'1 .  юшэь 1шевс 1шй ( ! Н 8  г. ) - '1 !Ю. 

В л а д и )t 11 р • \ н 11 " о в 1 1  ч
свн щенник с. Коча1ш - 1 1  50 1 .  

В л а д и м  и р .-\ .ч е н с  а 1 1  � р  о
в 11 ч - учнтель Яснопо:1тюной 
ШНО.ТJЫ - 115 5 .  l \  4 9 2,  501 , 5U:!,  5 0 � ,  
506, 5 1 1 ,  62а.  

В л а д 1 1  ) 1  11 р •на l \ .1111ы1е -
город - 4'1 7  . 

В л а д и м 11 р о в С. - учен11 1 ;  
Нснополя нсной ншо.чы - 73 ,  : !  '•65,  
'· 68-'. 7 0 ,  !1 7 2 ,  '• 7 5 ,  '1 7 i -4 i 9 ,  4 8 1 , 
11 8:!,  48"> ,  '• 86. 

«В н 1 1  з 1 1  о \1 а т  у ш н е 1 1  о 
В о л г ео>. . .  старшшая 11арод-
11ан песн я  - 1 1 4 .  

:В о д  о в о з о в  Василий 1 J ва-
11ови •1 ( 1 8 25- 1 886) - педагог, 1 1сто 
рин - 60, 93 ,  262 .  

- «Расснавы из русс 1 :ой 1 1сто
р1 1 1 1»  ( 1 86 1 )  - 2 6 2 ,  26'" 1158 .  

В о з д р е  � 1  о - се.ч ы 10 б .  Н ра 
шшенс1юго у" в 12  в. о т  Нсной по
.1я 11 ы  - 1 6 7 .  

В о л г а  - l O i ,  '• '• 9 , 11 50 .  
«В о л о с т  н а  я ш н о  .1 а п р  11-

•1 е т 1 1  1 1  н а» . - « Я .  п . » ,  нояб р1, - ' f  
629.  

В о .1 ь н о е :э н о н о м 1 1  • 1  е с 1 (  о е 
о б щ е с т в о - :у •1режде11 ное в 
1 765  г. в l lетербу рге - 2118 ,  25 1 ,  
258, 259 , 1 1  368--5/U .  



В о J/ ь ф Х ристи.-111 ( 1 6i9- 1 7Y1 }-
11e"eцю1 ii ф11 . ю('оф - 11 118 . 

В о р о 11 е ж  - 1 1 5 1 2 .  
В о с 1 ;  р е с н ы е шно:1ы - 51J, 

73, 263 , 1 1  553.  
«В о с 1 1  и т а  н и е» - «Жу рнаJI 

д�111 род11телей и наставншюв» 
{ 1 H6U- 1 863) - 2 1 1 ,  240, 309,  426 ,  
'• '1 2 1 1  558,  586 ,  6 1 7 ,  6 1 8. 

В о с т  о к о в :\ле1юандр Хрн
• ·1·офu ров1 1 •1 ( 1 7 8 1 - 1 86'• ) - фило
.:101\ акаде \\\ш - 65.  

- «Со�; ращенная русская гра,1-
мnт1ша» ( 1 828)  - 65 .  

В о с т  о '' и а я в о й  н а  ( 1 853-
J 8j6 )  - война \tежду Poc
� 11eii и Ту рцией, н ноторой 11ри-
111 1шу.т�а 1юалиция европейс1шх дер
;нав : Фраtщ11я , Англ11я и Сарди-
1 1 1 1 я -- 100,  1 0 2 .  : 1 542 .  

В .  I f  . . «Воспомннания об энза�1е-
1 1ах» . - «Я. п.» ,  июль - !1 628.  

(( В р е м я» - жу рнал, издав .  
Ф. Ы .  Достоевсш1�1 в 1 86 1 - 1 863 гr. 
- 2 1 1 ,  340, '·26 , 1 1 558,  6 1 7 .  

В с е в о л о д  Я рослав11•1 ( 1 030 -
1 093)  - ве.'1. 1ш .  1 шевс кий - '1 8 1 .  

« В  с е � 1  1 1  р н ы й в е с · r  н и 1»> -
щу рна.ч - 1 1 ::.07 , 600 . 

1· а а з  Федор Петрuв1 1 • 1  ( 1 7 80-
1 8j3 )  -доктор п фи.чантроп - 1 1 5 1 7 . 

Г а в р и л о в К. - учени�; 
Яс1101 1u.щ11с1юfi ШIЮЛЫ - 1 1  465,  !168 
- 'i i ' ,  '1 7 11 , '· i 7 ,  !1 84 , '1 85 . 

Г а  н р 11 л о в  Н .  - у •1ен11 1 ;  
Я с 11u 1 ю"1яш .: 1ю fi  ш 1ю.,ы - 1 1  4 6 7 ,  
11 7 8 ,  'i H l ,  '1 8() .  

Г а л е р н а я - улица в Пете р
бурге - 259 .  

Г а �• л е т  - главное деfiств,у ю
щее лицо траге11.ии Шеnспи ра :  «Га�1 -
·'1ет, лринн Датс кий» ( 1603) - 331 . 

Г а я р 11 н Инан Федоровпч 
( 1 827-1·890) - писатель и педа
гог - :�69 , \ J  492 ,  '1 9 7 ,  582,  599,  606.  

Г в а д е л у п а - группа А н 
·rш1 1.с1шх островов в Вест-Индии -
1 0!. ,  2 2 1 , 224 . 

Г е б е  л 1, l lога11 1 1 - Пете р ( 1 7 60-
1 1!26)  - 11емец�;ий- народныi1 по:>т -
1 1 , '1 1 ! , 1 1 529.  

Г е г е .11 ь Георг - Фридрнх 
( 1 ;  i 0 - 1 8:! 1 )  - 11е�1ецю1й философ-
8, :иu .  

Г е  й д е л  1. u е р  г с  к и й у 1 1 1 1 -
в е р с и т е т  - в Бадене, в юшной 
Гермашш -- 226.  

Г е н  р 11 х IV { 1 050 - 1 1 06)  -
1ншератор гep�iaнcнuii - 1 1 :J 'i3 .  

Г е  1 1  р и х  I V  ( 1 553- 1 6 10 )  -
французсний нороль - 1 8, 1 9 .  

Г е р м а н и я - 4 ,  5 ,  10--· 1 2 , 
1 8 , 2 2 ,  105 ,  1 36 ,  1 :J 7 ,  14 3 ,  204 , 2 1 1 ,  
2 1 2 ,  253,  271 , 299 ,  3 8 7 ,  392 ,  399,  
400, !107 '  408 1 1  492,  !194 , 508,  526,  
555,  583,  ;)Я / ,  588.  

Г е р ц е н Аленсандр И ванов11ч 
( 1 81 :2- 1 87 0 ) -23 2 1 1  503, 537, 563 ,  
ti l't .  

Г е р ш е 1 1  з о н Миха11.;� Осиrю
вич ( 1 869-1 922)  - истор11n лите ра
ту ры - 5 0 1 , 50:J . 

Г е ·1· е Иоганн - Вольфганг  
( 1 ; 11 9- 1 832 )  - 306.  308 . 1 1  509. 

Г е ф с и :\1 а н с и и й с а д  -
вбл11з11 И е руса.'lима - 9 1 .  

Г 1 1  л я р о в - П  л а т  о н о в Н и-
1шта 1Iетров11•1 ( 1 824 - 1 88 i )  - п;,.
б.1Jицис·r - 1 1  596 ,  626,  627 , 630 .  

Г 1 1  л н р о в с н 1 1  й Федор Ва
сщ1ьев1 1 ' 1  - п ротопе рей,  член Пе
тербу ргсного Нощ1тета грамотно
ст11 - 256, 257 .  

«Г и р л я 11 д а» - жу рна:� с:ю
ве� ности,  ")·зыни,  мод и театров 
( 1 83 1 - 1 832 )  - :и о .  

Г :� а в н о е  у 11 р а в J1 е 11 11 е  п u  
д е  JI а м 1 1  е н з  у р ы - i l  :J99,  600.  

Г л е б о в Ив . , (( Новый вз1·шц 
на на родное образован11е» - 21. 0 ,  
309 ,  l j  558 ,  6 1 8 .  

Г н е д 11 • 1  H шю:iafi 1 I ванови• 1  
( 1 7 811 - 1 833)  - по:>т, переводчш; 
l l <1 1шды ( 1 829)  - 59 . 1 1 53ti .  

Г о  
.
в

�� р д_�.  бумажнан фаб ри-
1;а - i l  J .� / ,  G / 3. 

Г о г е 11 11 о .1J л е р 11 - 3 11 г " а
р 11 11 г е н - германс1юе нняшес·rво, 
в I KO\I г.  вошедше · в состав Прус
с 1юго 1ю1юлевства - 333.  

Г о г  о л ь Н шюлай Васильеви ч  
( 1 809- 1 852 ) - 5:3,  56,  : :40 .  

- <(В Ий» 11 3 , 63 1 1  535.  
- (< Н о'lь неред рожде ство \!» -

5 9 . 1 1 536 .  
Г о л о в а • 1 е в Гр 1 1 горий Фи

:шппович ( 1 8 1 8 - 1 880 )  - сотруд
юш «Р)·сс1югu вестнюш» и ((Дет
с1юго • 1те 1шя» - 369 . !! 599 . 

Г о л о в е 11 ь н 1 1  - село, б. 
J-\ раш1венсного у .  в lU пер. 0·1• 
Яс ноii 11оля 1 1ы - 1 52 1 1  '1 98 .  

Г о л о в е н ь �; о в с н а я  оо-
:�ост н а п  школа- 1 5 11 ,  1 5 7 ,  1 85 1 1  :> 1 :.i .  
5 1 '1 ,  5 7 2 ,  62 7 .  

Г о л  о в 1 1  н Бо рис Н ина ae-
B l l ' I  - у ч нте.тп, 'I ОЛСТОВС I Ш Х  ш но:r -
1 1  jlJ6,  3 0 7 ,  �> I't ,  ;) 1 5 ,  5 \1 11 .  

Г о  :i о в :i 11 1 1  u - село б .  И ра-



1 1 1 1венсnого �· . в 22 вер. от Ясной 
l lОЛЯНЫ - 11 498, 628. 

Г О  JI  О В Л И Н С 1' а Я Ш li О Л а-
1 65 1 1  5 1 1 ,  5 1 2, 628. 

Г о л о в н 11 11 Але1;сандр Ва-
с11льев11ч ( 1 821-1 886) - 'шнистр 
1 1 а ро;щоrо 1 1 1ю�вещения ( 1861-
1 8 /0) - 11 551 ,  557.  

Г о л о в н и н Василий :Михай
:ювн ч ( 1 7 7 6-1 831 )  - руссний мо-
1юплаватеJ1ь вадержанный япон
ltа \Ш на l<урильс1шх островах ; про -
11('. 1 в плену i1/2 года - 1 1 5 1 5 , 634 

- «:J а 11 и с 1; и ф :1 о т  а н а  п и -
1 а н а Г о л о в и н а о прюшюче-
1111 1 х  его в плену ;у японцев в 
1 � 1  1 . 1 2  11 Н ro;:i;ax» - 1 1  634 . 

Г о л п ц ы н с "' а л болышца 
('в Мос 1 :ве) - 1 60 . 

Г о .·1 .- б и н Ф. Я. - член Пе
терб. 1..:о)штета гра�ютности - 25 8 . 

Г о л ь д е  н в е й з е р А .  Б.  
« 1 \ б.-шан Толстого» , 1 .  - 1 1 593 , 
;, �1 1, , 625 . 

Г о м е р древне-rречесний 
поэт, 1юторому приписывается со
з;щнпе Илпады 11 Одисrеи - 89, 
335 ,  342 , 1 1 542 . 

Г о н ч а р о г. а - бу мажная фа
uрш;а - 11  606. 

Г о р о д н я (Городна) - де-
ревш1 б.  :Н: рапивенсного у . . в 12 вер. 
от Нсной поляны - 1 1 4913 , 627 .  

Городненсная ш1 ;ола -1 65 ,  1 66 1 1 �. 0 9 ,  5 1'1 ,  627 . 
Г о с т е в с :i.; о е - се.:ю б. 1\о 

тс.1 ��пчс1юrо уез;щ, Пятсной губ. 
-2.) / .  

« Г  о с у д а р с т в е 11 н ы i i  Т о л 
с ·1· о в с r: и tt Му::Jей•> (ГТМ) 11 566,  
;; ; 3  

Г р а 1; х и - братья : Тпбе р1 1 i i  
( J l\ 2-133 до н . <J . )  п Гaй ( 1 5 3-1 2 1 ) 
]JI I \IC1шe народные трибуны 
- 1 06 .  1 1  543 .  

«Г р а м о т е i i »  -народны й шу р-
11а11 ( 1 862-1876 )  - 247 ,  248 ,  340 , 
4 3 1 . 11 568 .  

Г р а 11 о в с 1 .;  1 1 ii Ти;-.юфеii Ни-
1юлаевич ( 1 8 1 3-1 855)  - 429 . 

Г р  е ц 11 я-4 , 1 7 , 94 ,  332,  334 , 4 3 7 .  
Г р е ц о в о - сел. :Н:рапивен

скоrо у .  в 10 вер. от Ясной поляны. 
Г рецовсная шнола - 165 . 

Г р и г  о р 11 й VI I - папа Рим
с 1;11й ( 1 0 73- 1085 ) ,  боровш11йся <ia 
г.т1 авенство цернвп с германс1шм и м
ператоро)J Генрихом IY- 106 , 1 1 543 .  

Г р 11 ш 11 н - учеюш Нсно110-
.тнmс1юii шно,1ы - 7 9 .  
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Г р у б е Август-Вильгель�r 
( 1 R 1 6- 1 884 ) - не'llец1шй педагог -
J Од ,  J O i ,  1 08 , 109,  262 ,  267 ,  292 , :!93 ,  296 ,  300 . 11 5Щ 566 . 

Г р у м ы (Грумант) - хутор 
11 3 в. О'Г Ясной ПОЛRНЫ - 73.  

«Г у а 1.;, и л и н е п р е о д о  п и
" а я в е р н о с т м -авантюрная 
повесть - 364 , 1 1  598. 

Г у б е р н с н о е n о к р е-
е т ь я н с к и м д е л а м п р и
с у т с т  в и е (Ту.тт ьсное ) - 11 498, 4 99 ,  505-507,  5 10 , 5 1 1 ,  5 1 3 , 5 1 7 . 

Г у б е р н с к о е п р а в J1 е-
н и е (Тул ьсноэ) - 11 505-50 7 ,  509 ,  
5 1 0 ,  5 1 1 ,  5 13 ,  516 ,  5 1 7 ,  532 .  

Г у д и м Серrей Леонтьевич -
у читель толстовсних шнол - 11 507 , 
5 0 8 ,  510 ,  520, 550,  5 72, 628 . 633. 

- «Богучарсная школа ва фе
враль и март месflцы� . - «Я. п . •>, 
l l Ю П Ь  - 11  628 .  

Г у м  б о л ь  д т Аленсандр, ба
рон ( � 7 69-1859) - ученый есте
ствоиспытатель, путешественнш.; п 
r1 1 1сатель - 438.  

Г у с е в Н .  Н . , «Жизнь Л. Н. 
Толстого . .Молодой Толстой ( 1 828-
1 86 2 ) .  - 11 489,  5 1 0, 516,  6 12 .  

Г У с т а в И в а н о в и ч - 97 .  
Г )· т т е  н б е р  г Иоганн ( 1 :J9'•-

1 468)  - изобретатель ннигопе•�ата-
1шя - 1 06.  

Д а  в 11 д ( XI -X до 11 . <J . )  - по 
библейсному преданию царь 11удеli
с1шй ; ему п риписываетсR составле
пне псалмов - 89,  261 ,  460 , 11 540 .  

Д а в ы д о в - ннигопродавец 
в Петербурге - 3 7 2 . 

Д а л а й-л а м а - глава буд,·щй
сной сенты в Тибете и его прави
тель - 347. 

Д а л ь Владшшр Иванович 
( 1 80 1 -1 872) - ленсшюграф и пи
сатель - 347 . 11 5 85 ,  586 .  

Д а н  и л о в Ф. . «Свободное 
образование взрослых простолюц11-
нов» . - «Я.  п.»,  август - 11  628 . 

Д а р м ш т а д т - точнее : Гес
сен-Дармштадт - вел. герцогств ) 
в западной Германии - 399.  

«Д е л  о I I I -г о о т д е л с н и я 
собственной его императорсного ве
личества нанцелярии о г рафе Льве 
Толсто��•> - 11 507 , 5 1 1 ,  5 1 2 , 5 1 7 ,  
595, 600.  

«Д е л о г л а в н о г о у п р а в
л е н 1 1  R ц е и з  у р ы 1 86 1  г. •> - !1 
600 



«Д е л о С о в е т а 11 м п. 111 о· 
с к о в. у н и в е р с и т е т а · об 
исключении студентов из универ· 
ситета за беспорядки» - 1 1 506, 507, 
509, 5 1 1 .  513, 516,  517' 59ft. 

Д е н и  с Л. Н .  - член Петерб. 
-комитета грамотности - 258. 

Д е  н ц е л ь  Бернгард ( 1 773-
1 838) - немецкий педагог, последо
-ватель Песталоцци - 139.  

Д е р ж а в и н Гавриил Рома· 
нович ( 1 7ft3-1 816) - 3ft0, ft46. 

Д е р  п т ( Юрьев) - город, в на
стоящее время в Эстонии - 223. 

<1Д е т с к и й  м и р».  См. Ушин
ский к. д. 

«Д е ·r с к и й  ж у р н а л» (1859-
1 860) - 3ft0. 

Д е ф о Д а н  и е л ь  ( 1659-
11731)  - английский писатель, ав· 
тор романа: «Жизнь и приключения 
Робинзона Rрузо» ( 1719) - 53, 
58, 59, 11 536, 630. 

д м  и т р и  й д о н с к о й  { 1350-
1389) - великий князь московский, 
победитель Мамая ( 1380) - 11 М2. 

Д 11 с т е  р в е г Фридрих-Адольф 
( 1 790-1 866) - немецкий педагог, 
последователь Песталоцци -213, 11 
ft95, 555, 561 . 

Д м и т р и е в Иван Иванович 
( 1760-1 837) - писатель - 284 ,  1 1  
571 .  

Д м и т р и е в Федор Михайла· 
вич ( 1 829-1 89ft) -историк-юрист-
1 1 502. 

Д н е  п p - 9ft. 
Д о н д у к о в • R о р с а к о в кн. 

Михаил Александрович ( 1792-
1 869) - вице-президент Академии 
наук - 11 ft95, 563. 

Д о н д у к о в а - R о р с а к о в а  
кн. Аделаида Николаевна, рожд. 
Окунева - 11 ft95, 563. 

Д о н д у к о в а - Н: о р с а к о в а, 
кж. Мария Михайловна ( 1 828-
1909) - 257 , 1 1 569. 

Д о с т  о е в с к и й Федор Михай
лович ( 1 821  - 1 881) - 11 558, 
618. 

«Д о с у ж е е ч т е н и е, при
годное для каждого : рассказы, 
сказки и разные стихотворения, 
относящиеся преимущественно к 
крестьянскому быту». Сост. Золо
товым - 265. 

Д р е  з д е  н - 11 611 ,  612.  
Д р у ж и н и н Александр Ва· 

сильевич ( 182ft-1 86ft) - критик 
и беллетрист - 11 ft90, ft91.  

41 n. Н.  Тоастой. т .  8. 

Д у б е н с к и й - член петерб. 
Комитета грамотности - 257 , 11 569. 

Д у б о в к а - посад б .  Саратов
ской губ. ,  пристань на Волге -
107. 

д у н к е р М а к с { 1811-
1 886) - немецкий историк, автор 
«Истории древнего мира». Лекции 
его Толстой слушал в Берлине в 
1860 г. - 92. 

«Д у н я ш к а и с о р о к р а з
б О й Н И к о В». - «Н. п.», кн. 1 1  -

1 1 630. 
Д ю м а А л е к с а н д р (1 803-

1870) - французский романист -

'· 363 , 1 1 598. 
- «Граф Монте-Rристо» - 19, 

ft1ft , 1 1 529. 
- «Три мускеrера» - 19, Иft , 1 1 

529. 
Д ю п а н л у Ф е л и к с • А н

т у а н ( 1802-1 878) - француз· 
ский проповедник и писатель -

385. 
«Д я д я Н а у м». См. Макси

мович М. А. 
«Д я д я Т о М». - «Н. П . » ,  кн. 

Х. См. Бичер Стоу - 1 1 519 ,  633. 

Е в  а - по библейскому сказа-
нию, жена Адама - 1 63 ,  1 1 550. 

Е в  а н г е л  и е - 51 , 55, 90, 
3ft2, 366, ftft6. 

Е в г е н ь е в  · М а к с и м о в  
В.  Е. , «Новые данные о «Леной 
поляне» Л. Н. Толстого» - 11 600. 

Е в р о п а - 21, 10ft, 127-130, 
177 ,  179 ,  1 89,  216 ,  237 , 239, 241 ,  
267 , 272,  332,  337, 3ft2-3ft6, 363, 
399, ft03, ft53. 

Е r и  п е т - ft,  92, l l 5ft 1 ,  609, 61 1 .  
Е г о р  о в а .  См. Матвеева О. Р .  
Е к а т  е р и н а 11 { 1729-

1796) - ftiO. 
Е л и е з е р - по библейскому 

преданию работник Авраама, спут· 
ник Исаака - 83. 

Е р г о л ь с к а я Татьяна Але· 
ксандровна ( 1792-187ft) , троюрод· 
ная тетка Толстого - 1 1 508, 576 
603. 

«Е р м а к» - «Н. п.», кн. IX -
36ft , 11 633. 

Е р м а к о в - член Петер-
бургского Rомитета грамотно-
сти - 257. 

Е р м и л и н ы - семья ясно-
полянских крестьян - 305. 

Е р м и л  о в а (3ябрева) Пела 
гея Васильевна (р. 1851 г. ) - уче-
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n1ща Ясвопо.лянской mко.лы -
1 1 465, 468, 469, 47 1-473, 475-

476, 478, 479, 482, 485, 4 86, 6%5-. 
Е р у с .л а н  Л а а а р е в и 11 -

скавочный rерой русских .лубо11-
ных ивданий и картинок - 363 ,  11 
598. 

Е р m о в Петр Павлович (1815-
1 869) - писатель, автор народной 
скавки «Нонек-Горбунщс• (1 834) -
53, 142,  11 536. 

Е ф р е м о в с к и й уевд, б. 
Тульской rуб. - 108. 

Ж д а н о в Ваrи.лий - уче-
ник Яснопо.лянской mко.лы -
73, 468, 470 ,  1 1 474, 475, 478,  479, 
480-485,  572,  623. 

Ж е и е в а - 331 , 1 1 494. 
Ж и т о в о (Житовка) - де-

ревня Нрапивенскоrо у. в 15 вер. 
от Ясной по.ляиы - 11 498. 

Ж и т о в с к а я  m к о .л а  -
157 , 11 506, 626, 627. 

Ж у к о в с к и й Василий Ан
дреевич (1783-1 852) - поат - ll 541. 

«Ж у р н а .л д п я в о с n и т а
н и я• (1 857-1 859),  см. «Воспита
ние•. 

«Ж у р н а п  д п я  д е т е йо  
(1 851-1 865) - 340, 446. 

«Ж у р н а л  :М и н и с т е р-
с т в а  н а р о д н о r о  п р о с в е
щ е н и яо - 1 1  605. 

ссЗ а r а д  :к и. - О т  r а д  -в Иl).
«Я. n.o : кн. 1 ,  кв. 111,  кв. V -

362, 11 530, . 632. 
З а б .л о ц :к и й  - Д е с я т о в

с к и й Андрей Парфенович 
(1 807-1 881)  - rосударственный 
деятель и писатель - 263 . 11 571 .  

- «Сельское чтевиео. 4 :книжки 
(1 843) - 263. 

- «Ручная :книжка д.ля rpar.roт-
11oro посе.лянинао (1 854 ; 9-е 11вд. , 
1872) - 263. 

«З а в о е в а н и е  П е р у  и 
:М е :к с и :к ио (1843) - труд амери
канскоrо историка Преснота -
422. 

«З а м е т :к и о б а в r п и й· 
с к и х у ч е б н ы х к н и r а х• - 1 1 
609. 

«З а м е ч а н и я  на проект 
устава общеобрааовате.львых учеб
ных ваведений и на проект общеrо 
ппана устройства вародиых учи
пищ» - 11 551 ,  605. 

З а н д Ж о р ж (1 804-1876) -

Ы2 

фравцуас:кllЯ' писатеJJЬница - 60, 11 
537. 

- «Похождения Грибу.ляо (1860 
- 11 537 • .З а n к с :к и имп. росс. rеоrра
фическоrо общества• - 134 , 1 1 553. 

З а с п о н и и ы - помещи:кw 
Нраnивенского уевда - 153. 

tЗ в е в д а.о - журнал -JI 703. 
«З в е в :ц о ч к а.о - журнал д.ля 

детей ( 1845-1863) - 340. 
«3 в е 11 ь яо. Сборник материа

лов и документов по истории .лите
ратуры X I X  в.  1 .  - 1\ 505, 507 ,  508, 
509, 514, 515. 517. 5 1 8 , 541 ,  595 . 

З е .л е в ы й  А. С. ,  «Опыт квиrи 
д.ля rрамотиоrо простонародьяо -
264. 

«З е м .л я  и ч т о н а  н е й  
есть». География д.ля самоучения -
264 . 

З о .л о т о в Василий Андреевич: 
(18М-1 882) - педагог, много ра
ботавший по народному обравова
нию - 257, 263, 292. 1 1 569. 

- «Дедушка расскавчик. Рас
скавы дедушки Василия+ ( 1861)  -
60, 264 , 1 1 537. 

- «Беседы Золотова в военно
гимнастическом кадрео. 6 книжек. 
- 264, 465. 

З о л о т о в с :к а я м е т о :ц а :
«Таблицы для обучения чтению и: 
письмуо (1 856) . - «Русская авбука. 
с настав.пением, :как допжно учитьо
(1858) .  - «Упражнение в чтении и: 
умственном раввитии (приложеиие
к таблицам для обучения грамоте) , 
изд. 5 ,  1 861-126,  133,  135,  136, 144. 

З о и т а r Анна Петровна, рожд. 
Юшкова (1785-1 864) - детская 
писательница - 86 . 1 1 539, 540. 

- «Священная история для де
тей• (1837) - 261.  

З о т о в - член Петербургского 
Комитета rра111отности - 256 , l l  569. 

З я б р е в ы - семья яснополян
ских крестьян - 305 . 

И а :к о в - по библейскому пре
данию родоначальник народа ивра
ильс:коrо - 12,  83-85, 92. 1 1 529. 

И в а н  А л е  :к с е  е в  и ч {1 666-
1696 - царь, сын Алеисея Михай
.ловича - 428. 

И в а н Ф о м и ч - 97. 
И в а н о в Алеисандр Андреевич 

( 1806-1 858) - худощник, автор 
:картины «Явпение Христа наро
дуо - 1 1 3 ,  1 1 545. 



И в а н о в (Воробьев) Кирилл 
Евдокимович («Кирюmкао) (1 853-
11874) - ученик яснополянской 

ШКОЛЫ - 54 , 460, 468, 470, ft7'J, 11 
473-475, �79-485 , 624. 

- «Как мужики лес вору:юто -
«Я. П . & ,  кн. XI - 11 633. 

И в а н о в Николай Алексеевич 
( 1813-1 839) - историк, профессор 
Кааавск. уоив. - 11 563. 

И г о р ь (ум. 945 r. ) - киевский 
КНЯВЬ - 93-95. 

И е н с к а й университет - в 
Германии - 1 1 496, 5 17 ,  621 , 623. 

И е р (Гиеры) (Hieres) -- клима· 
тический курорт во Франции на бе
регу Средивемноrо моря - 1 1 494, 
496, 522. 

И е р у с а л и м - главВЫЙ' ro· 
род Палестины - 90, 366. 

И з б о р с к - пригород Пско· 
аа - 94. 
- «И з б р а н н ы е  м е с т а  из 

Хемницера и Крылова, с примеве· 
нием кажцой басни и быту простого 
народао - 263. 

И з м а и л - по библейскому 
преданию сын Авраама - 365. 

И з м а й л о в Александр Ефи· 
мович ( 1779-1 831) - баснописец 
и романист - 263, 1 1 571. 

И з я с л а в Яроспавич {1024-
1078) - ведИRий князь киевсиий-
475. 

«И з Я с н о й п о л я в ьt .  Жур· 
нал гр. Л. Н. Толстогоо - издание 
А. А. Эрленвейна, с изменениями 
и дополнениями - 1 1 5 1 9 , 634. 

И и с у с Н а в и и - по библей· 
е1еому преданию глава еврейского 
народа после Моисея - 7 ,  11 529. 

И и с у с Х р и с т о с (Назаря· 
нин) - 40, 90, 91 ,  99, 365, �33, 456, 
461.  

И л и а д а - древве-гречесиая 
эпическая поэма, приписываемая 
легендарному поэту Гомеру - 59, 
326, 346,  453, 11 536, 542, 580. 

И л ь и и с и и й Иrорь Вл;щи
мирович - 11 507 ,  5 1 2, 5 1 7 ,  5"1, 595. 

И о а в и - евангелист - 11 542. 
И о а н н новrородский - епи

скоп - н з .  11 545. 
И о а н  н IV «Грозный• (1530-

1584\ - русский царь - 482. 1 1 510. 
и н д и я - 4 11 590. 
И о с и ф - по бибпейсиому пре

данию сын патриарха Иакова и Ра
хили - 12, 72, 85 , 86, 89, 90, 92,  11 
629, 538, 541.  

И с а в - по бвблейсио111у преда
нию старший ив сыновей-близнецов 
патриарха Исаака - 83, 84 . 

И с а а и - биб.nейский' патри
арх - 83, 84, 92. 

«И с к р а& - сатирвчес�tий жур
нал - 11 601.  

И т а п и я - 332, 399,  11 522. 
«И с т о р и я  о т о м  как маль

чииа напуrали в Туле. - 301.  
«И с т о р и я п р о Пе т р а.. -

«Я. п.•, ин. VI - 11 632. 
«И с т  о р и я С о п о в ь е в а.

см. Соловьев С. М. 
И у д а Исиариот - один ив уче

ников Христа, предавший ero - 91.  
И у д а - по биб.nейсиому пре

данию четвертьtй сы1r патриарха. 
Иакова - 87. 

И ш и м о в а Алексанцра Оси
повна ( 1 806-1 881) - детсиая пи
сательница - 9:\. 

- «История Роесва в расскаааж 
для детей» ( 1837) - 93. 

- сБ · бушииm.t урони, ВJJИ рус
ская история дл�мапеньии:11 детва.. 
{1852) - 93. 

К а в и а в - 11 489. 
К а в а н с к а я  rимнавия - 1�513. 
К а в а н с к и й универсВ'l'е'll - U 

508, 5 1 7 ,  540, 550, 563. 
К а в а н ь - %23, 449, 11 5 15. 

634. 
К а й  ц а в о а  Иван Кувьми11 

(1782-1843) - педаrоr н писа
тель - 106, 107 . U 5t.З. 

- «Руководство н nоананию ьсе
общей истории» - f06, 107 - 1 1  543. 

К а э н а (КайенЩ - павиый 
город французской Гвианы. место 
ссылки- престуоникоВ' - 39. 

«К а и в r о р о д е  маm.11ИКа яаnу
галио. «Я. п.•, ки. V - Jl 631 .  

«К а к  и е ц я  в е  в а я л и  в 
Т у п  у.. - «Я. п.о, кв. XI - 11 633. 

«К а к п о д 11 б л о п е  й • • •  » -
народная песня - 120. 

К а п у ж  о и а я r И" М  н а  s • R
lt 5 17. 

К а м е в с к а я  А. А. - 11.nев 
пrтербурr�коrо Комитета rрамотво
ст1r - 258. 

К а м е н с к а я А. Ф. - чпев. 
петербурrжоrо Комитета rрамОl'НО
сти - 258. 

К а н  т И м  м а в у и п (172\-
1804) - иемецкиа фипософ - 8, 
10.  141,  267 . 

К а р а к о а о в Дмитрий Вп!\-
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mмирович {1842-1 866) - револю
ционер - 11 512. 

R а р а ч а р о в о - село - 60. 
R а р  а м а и  н Николай Михай-

пович {1766-1826) - писатель, 
историк - 53, 58.  

R а р  л 11  ( 1630-1685) - анг
пийский король из дома Стюар
тов - 443. 

К а р л М о о р - главное дей· 
С1'Вующее лицо в трагедии Шиллера 
<tРавбойНИКИt - 329 , 1 1 580, 583. 

К а р  л Ф е д о р  о в и ч - 97. 
Н а р н о в и ч Евгений Петрович 

(1823-1885) - писатель и публи
цист - 11 586. К а р ф а г е в - богатый пор· 
'l'ОВЬIЙ город в северной Африке, 
разрушенный римлянами в 1146 г. 
ДО Н. Э. - 332. 

R а с п и й с к о е м о р е - 95. 
R а с с и о д о р (480-565) -

.nатинский писатель и государстве{l
ный деятель - 331 . 11 584. 

R а т к о в Михаил Никифоро
вич { 1 818-1 887) - писатель-публи· 
цист - 11 503, 561,  577 '  626-629. 

R е л л е р Густав Федорович -
пецаrог, учитель рисования и мате
матики в яснопопявской школе -
li2! 1 456, 458, 459,  461--463 , 466-
,68, 471 ,  473--475, 477--486, 1 1  495, 
'99, 508, 509 , 5 1 1 ,  518, 527, 545, 
621-623. К е в в и в г т о в с и и й му· 
зей - основан в Лондоне в 
1 857 г. , как специальный учебный 
музей прикладного искусства и про
t.rышленности - 252, 253 , 1 1 568, 609. 

R е с а р ь.  См. Юлий Uеварь. 
R и е в - 94 , 1105, 223. 
R и й, Щ е к и Х о р и в - три 

брата, легендарные основатели 
Киева - 94.  

R и р (старший) ум. в 529 r .  до 
в. э. - основатель древне-персид
ской монархии - 106. 

R и р и л л (826-869) и М е ф 0-
11; и й {820-885) - македонские 
rреки, проповедники христианства 
.среди славян, составители славян
скоrо алфавита - 136, 266. 

R и с с и н r е н - курорт в юж
ной Бацарии - 11 523, 603. 

R и т а й  - 8, 17, 333, 337. 
R и р ю ш к а.  См. Иванов (Во

робьев) R. Е. - 34. 
R л е й т о н, сер Роберт - 444. 
R п и в с к а я бумажная фаб· 

рика - 11 612. 

ш 

R в и г а Б ы т и я - перва11 
часть Моисеева пятикнижия- 11 241 .  

Н о б е л е в с к о е  волостное 
училище при с. Rобелеве, б. Rра
пивенского у. в 20 вер. от Ясной 
поляны - l f 498, 507. 

R о в а л е в с к и й Евграф Пет
рович (1790-1867) - 1\fИНистр на
родного просвещения ( 1 858-
11861)-367 , 11 491 ,  551, 599, 605, 606 . 

R о в а л е в с к и й Егор Петро
вич (t8il.il.-1867) - путешественник 
и писатель - 11 491, 496, 552, 599, 
605. 

R о а л о в Александр Давыдо
вич («Сашкао) (р. 1 852 г. )  - учен11к 
Яснополянской школы - 473, 1 1 624 . 

R о в л о в Даниил Давыдович 
(«Данилкао) ( 1 848-1918) - ученик 
Яснополянской школы - 455, 464, 
466, 470, 474, 477 , 1 1 465, 469, 4 7 1 ,  
473, 475, 479--481,  483, 485,  624. 

R о л п е н с к а я  ш к о л а  - 11 
510,  5 1 1 ,  5 1 7 ,  572,  627. 

R о л п е н с к о е  с е л ь с к о е 
о б щ е с т в  о - 166, 172.  

R о л п в а - деревня б. Rрапи
венского у. , в 6 вер. от Ясно!! по
ляны - 165,  11 506, 630. 

R о л у м б Христофор (11446-
1506) - мореплаватель, открыв-
ший Америку - 437. 

<tR о л у м б• - «Я. п.&, кн. X I  -
11 519 ,  633. 

R о м а р о в с к и й гр. Евграф 
Евграфович - член петербург. Ко
митета грамотности - 258. 

R о м е н с к и й Ян - Амос 
(1592-1670) - чешский ученый и 
писатель, основатель новой педаго
гики - 3 83,  408. 

К о м и т е т  г р а м о т н о с т и  
(Петербургский) - 247-252, 255-
257 ,  259-261 , 292, fl 564, 568-570, 
577.  

R о я д а  у р о в  (:Копылов) Иван 
Родионович ( 1 850-1922) - ученик 
Яснополянской школы - 11 465 , 467, 
469, 471, 472, 625. 

R о н д а у р о в а (Копылова) 
Аграфена Герасимовна (р. 1 852 г. )
ученица Яснопопянской школы - 11 
465, 467--469, 471--473, 475,476,625. 

R о в с т а н т и н о п о п ь 
(Царьград) , ныне Стамбул-94 , 366. 

R о в ф у ц и й (551--478 до н. э.) 
основатель китайской религии -
6, fl 524,  528. 

R о р а н - священная книга 
магометан - 366. 



К о п ы п о в а Аграфена - уче
ница Яснопопянской школы - 465, 
468, 4 7 :1. , 475, 476, 478 , 483, 485; 486. 

К о р и б у т - Кубатович Г. 
Д. - чпен Петербург. комитета гра
мотности - 258. 

К о р ф бар. Андрей Н икопаевич 
(1831-1 893) - член петербург
ского Номитета грамотности - 258. 

К о т е п ь н и ч с к и й уезд, 
б. Вятской губ. 

К о ч а к о в с к а я  ш к о п а -
165 . 

К о ч а н с к о е сельское обще
ство - при дер. Кочанской (Бога
теево) ,  б. Нрапивенского у. - :1.65 , 1 1  
498. 

Н о ш е п е в Александр Ивано
вич ( 1 806-1 883) - публицист и 
общественный деятепь - 11 585. 

К р а п и в е н с к и й уезд б. 
Тульской губ. - 100, 108, 367 , 1 1  
497 '  512, 531 ,  5 89, 612 .  

К р и с т а п ь н ы й д в о р е  ц
в Лондоне - 252. 

Н р и в ц о в о (Крыпьцово) -
сельцо б. Крапивенского у. , в 7 в. 
от Ясной попяны - 153, 155 , 1 1 630. 

Н р у т е н с к о е сельское обще
ство - с. Нрутицы б. Крапивен
ского у. - 1 65.  

К р ы п о в Иван Андреевич 
( 1768-1 844) - баснописец - 60, 
263 , 1 1 5 7 1 .  

- «Две бочкио - 289. 
«К р ы л о в И. А. , жизнеописа

ние известного русского баснопис
ца» - 264. 

Н р ы п ь ц о в с к а я школа- 11 
509, 514 .  

К р ы м с к а я  к а м п а н и я 
См. Восточная война. 

К с е н о  ф о н  т (ум. 354 г. до 
н. э . )  - греческий историк, друг и 
ученик Сократа - 106. 

К у з  м и н  с к а я · Татьяна Ан
дреевна, рожд. Вере ( 1 846-1925) -
свояченица Толстого - 504, 505, 
516-5 18 .  

- «Моя жизнь дома и в Яс
ной поляне. Воспоминания :1. 863-
1864» - 11 5 1 8, 578, 596, 632. 

К у з н е ц о в В. - ученик Яс
нополянской школы - 467, 471 .  

:К у з н е ц о в И. С. - член Пе
терб. комитета грамотности - 258. 

:К у л и к о в с к а я битва -
битва между русскими и татарами 
на Куликовском поле 8 сект. 
1380 г. - 95 , 1 1 542. 

К у н ц - немецкий педаrо11 - U 
494, 555. 

к у р с к - 11 516 .  
К у т к и н Впадимир Петрович 

(род. 1844 г. ) - учитель толстов
ских ШKOJJ - 11 509, 5 14. 

К у т у з о в (Голенищев-Куту
зов) кн. Михаип Ипларионович
( 1748-1 813)  - главнокомандую
щий русской армией в 1812  г. -
101,  102.  

J.I а в а н - по библейскому пре
данию брат Ревекки - 84 , 1 1 538. 

Л а д о г а - древний город близ. 
Ладожского озера - 94. 

Л е р м а н т о в, «Наставление, 
как учить грамоте»-262-264. 

Л е с с и н г Готгольд-Эфраи�1 
(1729-1781 )  - немецкий писа
тель - 1 1 509. 

Л и в а н о в Федор Васильевич 
(ум. в конце 1 870-х гr. ) - автор со
чинений о расколе - 258. 

Л и т р о в,  «Общенародная гео
метрия» - 262. 

Л и я - по библейскому преда
нию сестра Лавана - 84. 

«Л о ж к о й к о р м и т, а стеб
пем глаз колет)> .- «Я. п.», кн. IV-
30:1., 427 ' 1 1  519, 574, 631.  

Л о м и н  ц е в  о - село б. Крапи
венского у. , в 12 вер. от Ясной поля
ны - 11 498,  630. 

Л о м и н ц е в с к а я  школа -
158, 167 ,  169,  1 7 2 ,  1 1 5 17 ,  550, 626. 

л о н д о н - 20, 252, 253, 273, 
444 , 1 1 568, 585, 609, 614.  

Л о н д о н с к а я шкопа-271 , 11 
566. 

Л о т - по библейскому преда• 
нию племянник патриарха Авра· 
ама - 87 , 11 542. 

Л у к а - евангепист - 1 1 542. 
Л у к а ш е в и ч Владимир Павло

вич - учитель толстовских школ -
1 1 509, 510,  514, 520, 538, 627. 
633. 

- «0 необходимости контроля 
общества над школамио. «Я. п.» -
апр. - 1 1 627. 

Л у н к о в Никанор - крестья· 
нии - 1 1 507,  627. 

Л ь в о в кн. Владимир Владями· 
рович (1 804-1 856) - детский пв� 
сатель - 264 1 1  571 .  

- «Сказания о том, что есть И-Ч1" 
была Россия». - 264. 

· 

Л ь ю и с (Lewes) Джордж-Генри 
(1817-18781 - английский писа-
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тепь позитивноrо направления -
225, 232. 

Л ю б и ч - город на левом бе
регу Днепра - 94. 

Л ю т  е р М а р т и н (1483-
1546) - немецкий реформатор -
4, 6, 10, 106 ,  225 , 329-331,  383, 
408 , 1 1  493, 528,  583 ,  633. 

«Л ю т е р». - «Я. п.» , кн. I X- 11 
519 ,  602, 63 3. 

М а г о м е т (57 1-632) - осно
ватепь магометанской репиrии -
347' 365, 366 . 1 1 632. 

«М а r о м е n. - «Я. п.•, кн. 
VI I - 365 , 11 5 19,  596, 632. 

М а з а н о в ы - семья яснопо
пянских крестьян - 47.  

М а з е п а  Иван Степанович-гет
ман Украины, (ум. 1 7 10  г. ) - 234 , 
11 563. 

М а к а р о в Игнат Севастьяно
вич («Вавип0» , «И. М.», «Сёмка») (р. 
1848 г. ) - ученик Яснопопянской 
школы - 44---47 ,  59, 7 1 ,  90, 93, 97 ,  
103, t07,  455, 464, 466,  468, 470, 
474 , 1 1 465, 469, 472-475,  479---485, 
508, 510,  5 1 1 ,  534, 542, 624. 

- «Свадьба». - «Я. п.» , кн. V - 11 
631 .  

М а к о п е й (Macaulay) Томас
Бабинrrон (1 800-1 859} - ангпий
ский историк и попитический дея
rепь - 106, 225, 335, 343, 442---444 , 1 1 
543, 584. 

М а к с и м о в и ч Михаип Але
ксандрович (1 804-1 873) - ученый 
и писатепь - 59 , 11 264. 

- «Н:ииrа Наума о вепиком 
божьем мире» - 11 536. 

М а п о р  о се и я (Украииа)-233. 
М а п а х о в н у р г а н - укре

пление, командовавшее обороной Се
вастопопя. и взятое с бою францу
зами 27 августа 1 855 г. - 102. 

М а п ь т  у с  Томас-Роберт {1 766-
1834) - ангпийский экономист -
335 . 11 584. 

М а р и и н с к и й  к а н а п  -
'1'0Чнее : . Мариинская водная си
стема, соединяющая Каспийское и 
Баптийское моря - 107. 

М а р к о - В о в ч о к - псевдо
ним писатепьницы Марии Апексан
дровны Маркович {1834-1907)-
11 570. 

- «Рассказы из народноrо рус
ского быта.. - 264. 

- «Украинские рассказш. 
Перев. Турrенева. - 264. 
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М а р н о в Евгений Львович 
(1835-1903) - писатепь и педа
гог - 325-329, 331 ,  332, 334, 335,  
347-350, 354, 355, 360,  369,  440-
442, 1 1497,  561, 564, 575-577 ,  5 82 ,  
583, 590,  592,  599, 628. 

- «Живая душа в шноп� - 11 582.  
- «Теория и практика Яснопо-

пянской ШКО.!ПD - 327-330 , 1 1 575 ,  
595. 

М а р н с К а р п ( 1818-1 883)
l l  584. 

М а р н у с Михаил Антонович 
(1 790-1 865) - донтор, пейб-ме-
дик - 264 . 11 5 7 1 .  

- «Сельский печебнин• - 264. 
М а р с е п ь - портовый город 

в южной Франции - 1 8, 19, 20, 
414, 1 1  492, 522, 523, 525.  

М а р ф у ш н а - ученица Яс· 
НОПОЛЯНСКОЙ ШROJIЫ - 64, 83. 

М а т в е е в (Егоров) Яков Мат
веевич ( 1852-1 881) - ученик Яс
нопопянской школы - 11 465,  469-
471 ,  475, 476, 478 ,  623, 625. 

М а т в е е в а (Еrорова, Ершова, 
Опьl'ушка) Ольга Родионовна (р. 
1 851  г. ) - ученица Яснополянской 
шкопы - 39, 65 , 1 1 465,  467-469, 
47 1 ,  476-478, 482, 485, 486, 625. 

«М а т в е й• - «Я. п . • ,  кн. 1 -
362, 455---460, 1 1 519 ,  597,  619 ,  630 , 
633. 

М а т  ф е й - евангепист - 11 54 2. 
«М е ж д у н а р о д н ы й Т о п

с т о в с н и й а п ь м а н а х•, со
ставленный П. Сергеенко - 11 504,  
5t2 ,  554, 577 ,  594.  

М е с о п о т а м и я (по греч. : 
r.1еждуречье) - местность между 
реками Тигром и Евфратом - 83. 

М ё ш а - приток Камы при впа
дении в Вопrу - 449. 

М и п п е р ,  «Беседы из русской 
истории» - 264. 

М и к е п ь - А н д ж е п о Буо
наротти (1475 -1564) - итальян
ский художник, скульптор и архи
тентор - 1 13. 

М и н и ш н а - ученик Яснопо
пянской школы - 65. 

М и и и с т е р с т в о вародноrо 
просвещения - 26, 27 . 1 1 551 .  

М и н и с т е р с т в о внутрен
них деп - 27, 1 62,  167 ,  169 , 1 1 550. 

М и р о в о в В. , «Свидание с Топ� 
стым• - 11 554. 

М и т р о ф а в у ш н а - дей
ствующее пицо в номедии Фонви
аива «Недороспьt - 107 , 11 544. 



М и х е е в Василий Егорович 
(р. 1851  г. )  - учении Яснополян
сной школы - 11 465, 468, 471,  478,  
482 ,  484-486, 62').  

М и ш к а - учении Ясиоподяя
ской ШRОЛЫ - 101 .  

М о и с е е  в ы  к н  ит и - пяти-
книжие, входившее 'В состав 
Библии - 366. 

М о и с е й (XVI-XV вв до к. 
э.) - автор Второзакония, устаю:1-
вившего религиозные и государ
ственные основы еврейского наро
да - 358, 380, 460. 

М о л е  ш о т  Янов ( 1 822-1893)
немецкий физиолог - 232,  l l  562. 

М о м з е н  Теодор ( 1 817-
1903) - немецкий ученый, извест
ный работами в области римсной 
истории - 92. 

М о н а н к и - деревня б.  Туль
ской губ. - 11 501. 

«М о н т е  - :Н: р и с  т о» . См. 
Дюма А. 

М о н  т э н ь Мишель {1533-
1592) - французский писатель и 
философ - 11 493. 

М о р о в о в Василий Степано
вич («В .М.» , «М.•) «Федька») ( 1849-
!914) - ЯСНОПОЛЯНСRИЙ нрестьянин, 
учении Толстого - 37, 44-48, 7 1 ,  
7 4 ,  83, 102, 1 0 7 ,  455, 459, 464, 466,  
468, 470,  473 , 1 1 541,  572,  574, 622, 
623, 633 , 634. 

- «3а ОЦНО СЛОВО•) - 11 541 .  
- «Воспоминания о Л. Н. Тол-

стом ученина Лсноnолянсной шно
лы В. С. Морозова•). - 11 489, 490, 
492, 501, 502, 504, 538, 541 ,  623, 
624. 

- «Нак меня взяли в Тулу - 11 
633-634 . 

- «:Н:рестиНЫ•) .-«Л. п.», кн.V- 11 
631 .  

- «Похоронш.-«Л. п.•) , кн.  V- 11 
631.  

- «Солдаткино житье». - «Л. 
П.•) ,  кн. IX - 301-324 , 1 1  519 ,  574, 
624, 633. 

М о р о з о в Петр Васильевич 
(ум. 1906 г.\  - учитель Лснопо· 
JJЯHCROЙ ШКОЛЫ - 31 ,  455-464, 
466-475, 478, 480-483, 485, 1 1 492, 
501 ,  504, 514, 520, 534, 537,  542, 
550,  572,  622, 624. 

М о с к в а - 51 ,  102, 105,  223, 
261 ,  343, 360, 372, 441, 450, 451 , 11 
502, 504, 506, 507, 538, 556, 568, 
577, 579, 593, 594, 595 . 

«М о с к о в с к и е в е д о м о· 

с т и+ - газета. издававшаяся при 
Московском университете ; основ. 
в 1 756 г. - 192, 248, 426 . 11 504, 
553, 562, 594, 617 .  

М о с к о в с к и й  к о м и т е т  
r р а м о т  н о  с т  и - 11 510 ,  6 1 1 .  

М о с к о в с к и й универси-
тет - 11 506, 508-510, 514 ,  515 ,  517 ,  
5 1 8, 553 ,  561 .  

М о с к о в с к и й цензурный 
комитет - 11 556, 557, 578,  600. 

М о с к о в с к о е царство -96, 11 
550, 574. 

М с т и с л а в - имя несноль
ких русских князей XI-X I I I  вв.-
93, 11 542. 

Н а п о л е о н  I Бонапарт ( 1769-
1 821)  - французский император с. 
1 804 ПО 1815 Г. - 101,  102. 1 ( 543. 

Н а п о л е о н 111 ( 1 808-
1 873) - французский И"\iператор 
(с 1 852 по 1870 r. ) - 338, 604. 

f<H а р о д и а я б е с е д а+ -
журнал, изд. А. Ф. Погосским в 
1 862-1 863 гг. - 247, 248, 265 , 1 1  
568. 

«Н а р о д. и о е ч т е н и е» -
журнал ( 1859-1 862) - 53, 55, 60, 
340, 431 , (1 536. 

н а  с с а у - до ВОЙНЫ 1866 г. : 
самостоятельное герцогство на 
Рейне, затем отошло к Пруссии -
399. 

«Н а с т а в л е н и е, как учить 
грамоте по азбуке Лермантова и 
:н:�. - 262. 

Н а у м - один из сотрудников 
Мефодия, т. н. <Шр')светителя сла
вян». 

Н а х о р - по библейскому пре
данию брат патриарха Авраама-83. 

«Н а ч а л ь н а я г е о г р а ф и я 
по америк . методу :Н:орнеля+ - 262. 

«Н а ш е в р е м я• - ежене· 
дельная газета { 1860-1 863) - 26, 
340 , 1 1  530, 562. 

Н е б о л ь с и н Павел Иванович 
( 181 7-1893) - писатель - этно· 
граф - 264. 

- «Рассназы из русской исто· 
рИИ•) - 264. 

«Н е д  о р о с л ы,- комедия Фон• 
визина { 1782) - 107,  ll 5tt 4.  

Н е к р а с о в  Нинолай Алексее• 
ВИЧ ( 1 821-1877) - 1( 559. 

Н е м е ц к и е ш к о л ы - 4,  6, 
10-13, 15, 16, 21, 22, 267, 268, 271 .  

« Н  е п р а в е д н ы й с у д+. 
«Л. п.t, кн. 1 1 1  - 11 631. 
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Н е ч а е в, «0 способах отвра
щать смертность млаценцев в :кре
�тьянс:ком быту» - 2М. 

Н и б у р Бартольд - Георг 
( 1 776-1831)  немец:кий исто-
ри:к - 425. 

Н и :к и ф о р о в а-Нови:кова бу
мажная фабри:ка - 11 591 .  

Н и :к и т и н Дмитрий Василье
вич - врач - 11 593. 

Н и :к о л а е в - город на Бу
ге - 223. 

Н и :к о л а й 1 {1796-1 855) -
100. 

Н и :к о л ь с :к о е В я з е м-
с :к о е - село Чернс:кого уезда, б. 
Тульс:кой губ. , именье Н .  Н. Тол· 
стого - 11 507 , 5 1 1 .  

« Н  и :к о Н» - «Я. П . & ,  lt H .  VI I I  -
1 1 632. 

Н и ж н и й • Н о в г о р о д, ны� 
не город Горь:кий - 11 509. 

Н о в и :к о в а бумажная фа· 
бри:ка - tl 521 ,  537,  547, 590, 
608. 

Н о в ы й  з а в е т - священное 
писание христианс:кой цер:кви -
7 1 ,  86, 88, 90, 9 1 .  

Н о й - легендарное лицо, по  би
блейс:кому с:кааанию и111ел трех 
сыновей : Сима, Хама и Афета 
(Иафет) - 296. 

н ь ю - и о р :к - 11 495. 
Н ь ю т  о н Исаа:к ( 1642-11727)

английс:кий ученый - 288, 4 1 8,443. 

О б о д о в с :к и й Але:ксандр 
Григорьевич ( 1 796-1 852) - педа
гог и писатель - 204 , 11 544, 554. 

- «Учебная :книга всеобщей гео
графии» (13 изданий) - il.07,  109, 
225.  

О б щ е с т в о р а с п р о с т р а
н е н и  я п о л е з н ы х  :к н и г 
(в Москве) - 247 ,  248, 263 , 1 1 568. 

О в е н  Роберт ( 1771-1858) -
iНГЛИЙС:КИЙ фабри:кант, ОДИН ив 
представителей утопического со
циализма - 89. 

О г а р е в Николай Платонович 
( 1813-1877) - поэт - 232, 11 563. 

О д е  с с а - 11  515, 519.  
О д и с с е я - поэма, приписы

вается легендарному поэту Го
меру - l l 542. 

О д о е в с к и й Владимир Федо
рович ( 1803-1 869) - писатель -
263 ,  1 1 571 .  

О н с ф о р д с н и й универси· 
'1'еТ в Англии - 226. 

О л: е r {ум. 912  г.) - ниевский 
князь - 93, 95.  

О л и м п - гора в северной Гре· 
ции; согласно гречесной мифоло· 
гии - местопребывание богов -
59. 

О п т и н а п у с т ы н ь - муж· 
ской монастырь Нозельсного уезда, 
б. Налужской губернии - 11 624. 

О р - гора в Палестине - 83. 
О р б и н с к и й Роберт Василье· 

sич ( 1 834-1 892) - писатель и пе· 
дагог - 262 , 11 570. 

- «Руноводство для преподава· 
телей грамотности» - 262. 

«0 р е л& - журнал ( il. 859) - 340. 
О р л о в  Иван Иванович («Иван 

Иванович») - учитель народных 
школ Толстого - 4il , 1 1 502, 506, 572,  
594, 629. 

- «Телятинская ш:кола» -
«Я. П.»,  ORT. - 11 629. 

О р м о и д Джемс - Бетлер 
( 1610-1688) - лорд, английский 
государственный. деятель при Нар
ле 1 - 444. 

О с и п о в А. - ученик Ясво
полянской ШRОЛЫ - 468. 

О с и п о  в Нонстантин («Ностюш
на») - ученик Яснополянской шко 
лы - 459, 462 , 468, 471 ,  474, 4 82,  
484--486. 

О с и п о в М. - ученик Ясно
полянской школы - 462, 469, 472 ,  
475-482, 485,  486 .  

«0 Т О 111 , К а R 1\ Э Н О Т Ы С К И ·  
в а л ф р а н R л и н а». - «Я. П.».  
кн.  v - 11 519 ,  632. 

«0 Т О М, К а R р у С С К И Х 
я п о н ц ы в п л е н у  д е р
ж а л И>). - «Я. п.»,  кн. хп - lr 
519, 634. 

О т т о в - имя многих герман· 
ских королей и императоров -
109. 

О т т о в 1 ( 1815-1 867) - :король 
греческий (с 1 833 до 1 862 г.) - 338, 
342, 345 , 1 1 577,  585. 

П а  в е л  1 (1754-1 801 )  - 470. 
П а в л о в Николай Филиппо

вич ( 1805-1864) - писатель - 1} 
53(1. 

П а л е с т  и н а - страна в юго· 
восточной части Средиземного мо
ря - 92 , 11 541.  

«П а л е ц - и е в и д и м к ао. -
«Я. п.», ни. IV - 11 631. 

П а л ь м е р с т о н Геври-
Джон-Темпль, лорд ( 1784-1 865) -



английский политический дея
тель - 39, 338, 345 , 1 1 585. 

П а и к р а т о в А.,  «Толстой -
ШКОЛЬНЫЙ учителы - 1 1 489,  625. 

П а р и ж - 16, 20, 102, 1 2 1 ,  
122 ,  343. 

П а р п е й (Parley) - псевдоним 
американского педагога Гудрича 
(Goodrich) { 1 793-1 860) , издавшего 
серию юношеских книг для чтения 
по различным отраслям знаний -
105,  4 83. 

П а у п ь с о а Иосиф Иванович 
( 1 825-1 898) - педагог и писа
тель - 295, 298 , 1 1  570. 

- «Арифметика по способу не
мецного педагога Грубе» - 262. 

- «Ннига для чтения и практи
ческих упражнений в русском язы
ке» - 263. 

П а ш к о в с к и й Нонстаатиа 
Иванович - священник кочаков
сной церкви { 1 860-1 875) - 361 , 
456,  461 , 466,  472 , 1 1 533, 622, 623, 629. 

- «Яснополянская шнола». -
«Я. п.»,  сентябрь - 361 , ll 533, 623,  
629. 

П е к и н (ныне Бейпин) - сто
лица Нитая - 6. 

П е н з е а с к а я гимназия - 11 
505. 

П е а з е н с к и й дворянский 
институт - 11 509, 5 1 1 .  

П е а т е ф р и й (Потифар) 
царедворец египетского фараона -
85. 

П е р е в п е в с к и й Петр Ми
ронович (ум. 1 866 г. ) - педагог и 
писатель - 271 , 1 1 570. 

- «Практическая русская грам
матика». Спб. , il. 854 - 11 570. 

- «Предметные уроки по мысли 
Песталоцци». Спб. il.862 - 262, 
273,  274 , 279. 

«П е р е п и с к а Л. Н .  Т о п 
с т о г о с В.  П. Б о т к и а ы м». 
См. «Толстой. Памятники творче
ства и ЖИЗНИ». 

«П е р е п и с к а  Л. Н .  Тол
е т о г о с г р. А. А. Т о п  с т  о й 
1 857-1903» (ПТ) - 496, 497 ,  503, 
505, 533, 5.57 ,  595 ,  621 .  

«П е р е п и с к а Л. Н.  Т о л
с т о г о с Н .  Н .  С т р а х о в ы м 
1 870-1 894» (ПС) - 580. 

П е р ф и п ь е в а Прасковья 
Федоровна, рожд. гр. Толстая 
( 1831-1 887) - 508. 

«П е с а и о П е т р  е» - «Я. п.»,  
кн. VI - 1 1  632. 

П е с т а п о ц ц и Иогаан·ГЕ:а
рих ( 1746-1827) - швейцарский 
педагог - 9, 14 ,  il.40, 164,  267,  268, 
270, 271 ,  293, 329, 383, 408, 1 1 529, 
560, 566. 

П е т е р б у р г (Ленинград) -
223, 258, 261 ,  272,  362, 372,  452, 11· 
492, 496, 510,  519 ,  557,  558, 568, 
579,  599, 634 . 

«П е т е р б у р г с к и е  в е д о
м о с т  и». См. «С. -Петербургские 
ведомости». 

П е т е р б у р г с к и й у н и-
в е р с и т е т - 11 561 ,  563. 

П е т е р с о н Н иколай Павло
вич (ум. 1919  г. )  - учитель тол
стовских школ - 11 502, 504, 509, 
5 Н-514,  576, 594 , 628, 929. 

- «Головлинская школа» - «Я. 
п.», июнь - 11 5 1 1 ,  5 1 2. 

- «Из записок бывшего учите
ля» - 11 504, 5 1 2, 576. 

- «Н. Ф. Федоров и его книга 
«Философия общего дела» в про
тивоположность учению Л. Н. Тол
стого «О непротивлении» и дру
гим идеалам нашего времени•> - 11 
5 1 3 .  

- «Плехановская школа». «Л. п». , 
окт. - 11 629. 

- «Правда о великом писателе 
земли русской гр. Л. Н. Толстом»- 11 
512 .  

П е т р - апостол, проповедник 
христианства - 40, 9 1 ,  1 1 535. 

«П е т р В а с и л ь и Ч» .  См. Мо
розов П. В. 

П е т  р 1 ( 1672-1725) - 428,  lt 
569 , 632. 

«П е т р п е р в ы й». - «Я. п.». 
ка. VI - 11 632. 

П е т р о в Михаил - крестья• 
нив Крапивенского уезда - 153. 
154. 

П е т р у ш е в с к и й Александр 
Фомич (1 828-1 898) - военный 
писатель и историк - !1 569. 

- «Русская азбука для солдаТ». 
il. 859 - 257, 258. 

П е т р у ш к а - один из пер
сонажей в поэме Гоголя «Мертвые 
души» - 57.  

«П е т ь к а»  - ученик Ясаопо
ляаской школы - 37,  79 ,  101 ,  102. 

П е ч к и а (Гл. Успенский) , 
«Акимкаь. - «Я. п.», ка. 111  - 11 631. 

П и р о г о в с к а я  школа в 
селе Пирогово в 35 верст. от Ясной 
поляны - 11 572,  625. 

П 11 с а р е в Дмитрий Иванович 
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( 1 840-1 868) - писатель-нритик -
232, 11 558,  562. 

П и с е м с к и й Алексей Фео· 
филактович ( 1 820-1 881) - писа
тепь - 11 5 '> 8, 6 1 8. 

П л а в с к а я бумажная фаб· 
рика - 11 524. 

П л а т  о н (428-347 до в. э. )  -
греческий философ - 9, 10,  1 15 , 1 1  
528, 544, 546, 583. 

П л е х а н о в о - деревня б. 
Rрапивенского у. , верст. в 118  от 
Ясной поляны - 167,  1 1 498. 

П л е х а н о в с к а я школа -
165 , 11 5 1 1 ,  5 1 2, 514 ,  629. 

П л е т н е в Петр Александро· 
вич ( 1792-1862) - академик, пи· 
сатель - 1 1  559. 

П л у т  а р х  (46-1 20) - гре· 
ческий историк, автор «Жиане
описаний» выдающихся nюдей древ
ности - 381.  

П о г о д  :и н  Михаил Петрович 
( 1800-1 875)-писатепь , историк -
76. 

- (!Норманский период рус
ской истории» ( 1 859) - 76,  93,  457 ,  
-458 . 1 1  542. 

П о г о с с к и й Александр Фо
мич ( 1816-1 874) - народный пи
сатель - 11 536, 568. 

- «Дедушка Нааарыч» - 265. 
- «Иа природы. Вода, во всех 

ее видах» - 264. 
- «Первый винокур (древнее 

скааание)» - 265. 
- «Сибирлетка, полковая соба· 

.ка• - 265. 
- «Чему быть, того не миновать, 

или не по носу табак» - 265. 
П о д о с и н к о в с к а я (Подо

синская) школа - 160, 163,  1 65 ,  
167 .  

П о д о с и н к о в с к о е  сепь
ское общество при дер. Подосинках 
б. Rрапивенского у. - 11 498 . 

П о л и к е е в  Иван (р. 1 852 г . )  -
ученик Яснополянской школы - 11 
465, 467, 468, 4 7 1 ,  475-478,  4 8 1 ,  
483, 485,  486. 

П о л о ж е н и е - полное на
звание : «Высочайше утвержден
ное его императорским величеством 
19 февраля 1 861 г. Положение о 
крестьянах, вышедших ив нрепост· 
ной вависимости+ - 147,  148, 341 ,  
342 , 1 1 530, 549, 554 ,  589. 

П о л т а в а - 452. 
П о л ь ш а - 101 , 11 614. 
П о n я и о в - учении Ясно· 

r,511 

ПОЛЯНСКОЙ ШКОJJЫ - 465, 47 1 ,  4 7 2 ,  
474,  476,  4 8 1 ,  4 82, 485.  

«П О И Я Т И Я Г о П R И н С а 
о н а р о д н о м  х о в я й с т в е.. 
Перев. с английского Вернад· 
ского - 264. 

П о п о в Василий Михайло· 
вич - студент Московского универ· 
ситета - 360, 1 1  5 15 ,  5 38-540,  544, 
565-567,  574, 580, 58 1 , 589, 591 ,  
593,  594 , 627. 

П о о л ь - студент Мосновсноrо 
университета - 11 578.  

«П о п ы т и а у ч и т е л  ь с т в а 
в ч а с т н о й  ш н о л е  о д н о й  
и в  д е р е в е н ь  Н а в а н с к о й  
г у б е р н и И>) - «Я. П.», НО· 
ябрь - 11 629. 

«П о с р е д  и и к+ - нниrоиада· 
тельство - 11 4 89, 504, 5 1 9 , 541 ,  
623, 624. 

«П о т е р я н н ы й  р а й• -
поэма Джона Мипьтоиа ( 1667) -
363 , 11 597.  

«П о х о д  Е р м а н а  Т и м о
ф е. е в и ч а. 1 .  Как на спавных 
на степях было саратовсиих . . .  

1 1 .  Rак н а  Волге, да на Камы· 
шеике • . .  » - 11 633. 

<сП р а в и л а для сельсних и во
лостных ШКОЛ» - 11 499. 

«П р о е к т  общего плана устрой· 
СТВа нарОДНЫХ УЧИЛИЩ» - 1 7 8 , П 
551 ,  552. 

«П р о е к т у с т а в а и и в· 
ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е
н и й, состоящих в ведомстве Ми· 
нистерства - народного просвеще· 
ния» - 11 530, 55 1 . 

«П р о е к т у с т а в а о б щ е· 
о б р а в о в а т е л ь н ы х  у ч е б
н ы х а а в е д е н и й• - 11 55t. 

П р о н ь и а - ученик Яснопо· 
лянской школы - 44; 46 ,  47 .  

П р у д о н (Proudhon) Пьер· 
Жозеф ( 1 809-1 865) - францув
ский экономист, теоретик анар
хизма - 385, 405 , 1 1  614 ,  615 .  

п р у с с и я - 1 2, 384 1 1  543 .  
П с а л т ы р т. - 51,  62,  89, 133, 

1 61-164, 198,  226 , 388,  453 , 11 
540. 

П с  к о в с к а я губерния- 257. 
«П у т е ш е с т в и я и о т  к р ы

т и я в т о р о й  Г р и н е л ь
с н о й  э к с п е д и ц и и  в север
ные полярные страны для отыска
ния сэра Джона Франклина , со· 
вершенные в 1853, 1854 и 1855 годах 
под начальством д·ра Е .  R. Нана» 



Перевод с немец1юrо А. Тихме
нева с рис. и нартами - 11 632 . 

«П у т  е ш е е т в  и е R а р  а б а
н о в а'> - «Хождение по св. земле 
Трифона Карабанова» (1593)-393 , 11 
598. 

П у ш R и н Александр Сергее
вич ( 1 799-1837} - 53, 58,  1 1 3-
1:15,  233, 340, 11 559,563. 

- «Борис Годунов» - 340. 
- «Гробовщик» - 59 , J l 536. 
- «Зимняя дорога» - 289. 
- «Сказка о рыбаие и рыбке» -

53, 265. 
- «Сиазиа о царе Салтане» -

53, 265 , 1 1 536. 

Р а й н е р а бумажная фабри
на - 11 590. 

«Р а с с к а з ы с т р а н с т в о
:в а т е л я п о 1J а м е ч а т е л ь
н ы м м е с т  а м Р о с с и и :  
Мосиовская и Тульсиая губ.»- 264. 

«Р а с с R а з ы с т р а н с т в о
:в а т  е л  я: Северный ирай» - 264. 

Р а у м е р Карл-Георг фон 
{1783-1 865) - геолог и педагог, 
автор четырехтомной «Истории пе
дагогики» ( 1843-1 851 }  - 11 493.  

Р а ф  а э л ь  ( 14 83-1520) -италь
янспий художник - 335. 

Р а х м а н и н о в Ф. И. -
.цензор - 1 1 557 .  

Р а х и л ь - по библейскому 
преданию дочь Лавана и жена 
Иакова - 84 , 11 54 1 .  

Р а ч и н с к и й Сергей Але
нсандрович ( 1 833-1 902) - ученый 
ботаник и педагог - 11 494, 501 ,  
502, 505. 

Р е в е R и а - по библейскому 
преданию жена патриарха Иса
.ака - 83 , 1 1 529. 

Р е й н  - 343, 45 1 .  
Р е в у н о в Семен Сергеевич 

(1 847-1917)  - ученик Яснопо
.лянской школы - 11 465,  467 '  468,  
471 , 472,  478 ,  483,  485,  625.  

Р е а у н о в Сергей Федорович 
(1 819-1 893) - яснополянский 
крестьянин, плотник - 11  625. 

Р и л ь (Riehl) Вильгельм-Ген
рих (1 823-1897) - немецкий пи
сатель - 445 , U 493, 523, 577 ,  587-
5 89. 

- «Land und Leute» [Земля и 
mоди] - 450. 

Р и м-96, 332, 334 , 437, 440, ll 561 .  
« Р  о б и н в о н» - «Я. п.•, кн. II. 

См. Дефо - 11 514. 

Р о ж д е с т в е н с R и й с. , 
«Исторический обзор деятельности 
министерства народного просвеще
ния» - 11 605 . 

«Р о в  а л  и m - рассказ - 248. 
Р о м  у л  и Р е м  - по преда

нию братья-основатели Рима -
106. 

Р о с с и lt с к о е  г о с у д а р
с т в  о - 96. 

р о с  с и я - 22, 60, 96-100, 1 15,  
1 28,  1 43, 1 70, 1 7 9, 1 80, 1 85, 190,  
191,  200-206, 216, 223, 227, 229,  
2З7, 249, 251 ,  252, 255, 259, 260, 
267, 3"32, 337, 342, 343, 385, R89, 
393, 405, 430, 445, 448, 451 , 11 495, 
496, 5 1 8, 556, 585, 5 88, 5 89, 614 ,  
622. 

Р у в и м - по библейскому пре 
данию старший сын патриарха Иа 
кова - 85. 

Р у м я н ц е в Василий Нико
лаевич ( 1850-1 884 ) - (Р. В . )  -
ученик Яснополянской школы -
55, 66, 93 . 1 1 464,  465,  468, 471-
473,  478-485, 542 ,  S72 ,  624.  

- «Сочинение Василия Румян
цева» . - «Я. п.» ,  кн. 1 1 1 .  - 11 631 . 

Р у м я н ц е в - диакон в 
с. Тросне - 11 498 .  

Р у м я н ц е в  и С о к о л о в  
«Нто празднику рад, тот цо свеТ) 
ПЬЯН». - «Я. П.»,  ИН. 1 1 1  - 11 631 . 

Р у м я н ц е в с к и й музей в 
Москве - 11 5 12. 

«Р у с с к а я  а з б у к а  для 
народных школ• , изд. 3, Лерман
това - 263. 

«Р у с с к а я б е с е д м - жур
нал ( 1 856 - 1 859) - 1\ 585,  586, 
58�. 

Р у с с к а я и м п е р и я - 96, 
173  . 

«Р у с с к а я л и р а». Хресто
матия, составленная ив произведе
ний новейших поэтов - 261,  265. 

«Р у с с к а я м ы с л ь» - жур
нал - 11 500, 505, 5 1 1 ,  5 16 .  

«Р у с с к и й  в е с т н и к» -
журнал, основ. М. Н .  Rатковым 
в 1 856 r. - 2 1 1 ,  325, 327, 329, 349, 
372, 440. 

«Р у с с к а я  с т а р и к а• -
журнал - 1 1  492. 

«Р у с с к и й м и pt - ежене
дельная газета ( 1859-1 863) - 340. 

«Р у с с к и б  п р о п и л е и•. 
Материалы по истории русской 
мысли и литературьr. Том 2- U 
501,  503, 505, 507.  
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«Р у с с R о в с п о в 01) - rаве
тQ - 11 489. 

«Р у с с к о е с л о в о» - жур
нал ( f. 859-1866) - 340 , Н 562. 

Р у  с с о Ж а н  - Ж а к . ( 1 7 1 2-
1778) - французский писатель, ав
тор нниrи «Эмиль, или о воспита
нии» - 9, 10,  267, 329-331,  383, 
�08, 441, 448, 453 . 1 1 560, 5 83. 

Р ы б н и н о в Павел Николае
вич ( 1 832-1 885) - писатель-этно
граф, собиратель былин Олонец
ного края - 1 1 5. 

Р ы л е е в Нондратий Федоро-
вич ( 1795-1 826} - поэт-дека-
брист - 233 , 11 563. 

Р ю р и к - первый русский 
князь, основатель русского госу
дарства ( 862 г. ) - 93, 94. 

С. - см. Сердобольский А. П. 
С а в и н - ученик Лснополян

ской школы - 79, 80. 
С а в о с ь к а - яснополянский 

крестьянин - 305. 
С а к с е н - М е й н и н г е н  -

герцогство в центральной Герма
нии - 399. 

С а м а р с к а я губерния - 11 
576, 577,  594, 6 1 1 .  

С а м а р и н Юрий Федоро-
вич ( 1819  - 1 876) - писатель
славянофил - 11 588. 

С а 111 с о н - по сказанию би
блии, еврейский народный герой 
эпохи Судей - 89, 92,  1 1  5r.2. 

С а р а т  о в - 223, 447. 
С а р а т о в с к а я губерния -

М.6 ,  1 1 555. 
С а т и н с к о е сельсное об

щество б. Нрапивенского у. - 11 498. 
С а у л - по преданию первый 

царь еврейский (XI  в. до н. э . )-463. 
С а х а р о в Дмитрий - уче

нии Лснополянской школы - 11  465, 
468,  469, 471, 475,  478, 480, 483, 
485 , 4 86. 

С а х а р о в Иван Петрович 
(1 807-1863) писатель-этно-
граф - 61 . 

- «СJ{аэанuя русского на рода» 
( 1 836) - 61.  

С а х а р о в М. - ученик Лсно
полянской школы - 468, 482. 

С в о д в а к о н о в - система
тическое собрание действовавших 
до Революции законов, составлен
ное Сперанским и изданное в 
1833 г. - 58, 200. 

С в я т о  с п а  в ( 1027-1n7fi} -
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вел. кн. киевский, 3-й сын «Яро· 
слава мудрого»-101,  475, 480,  481. 

С е  г ю р  гр. Луи-Филипп ( 1753-
1830) - французский дипломат и 
писатель - 109. 

С е '3 о с т р  и с ( 1 200 до н. э. } -
один ив самых могущественных 
фараонов Египта - 92 , 11 542. 

«С е л ь с к о е ч т е н и е», со
ставл. Одоевским и Заблоцким. 
4 книжки - 263 . 

С е м е н о в Дмитрий Дми-
триевич (р. 1 834 г. ) - педагог и 
писатель - 262. 

- «Уроки географии для детей 
младшего вовраста» - 262. 

С е м и р а м и д а - вместе с Ни
нам легендарная основательница 
Н иневии и Ассирийской монар
хии - 92,  1 1  542. 

С е  н а т  - 11 440, 5 10 .  
С е н к о в с к и й Осип Ивано

вич ( 1 800-1 858} - ориенталист и 
писатель - 11  6 1 8. 

С е н - С и м о н, гр. Нлод-Анри 
( 1760-1 825) - теоретик утопи
ческого социализма - 385. 

С е р г е е н к о Алексей Пе
трович - 11 5 10,541.  

С е р г е е н к о Петр Алексее
вич ( 1 854-1930) - писатель - 11 
517 '  554, 594. 

С е р г и е в  с к а я бумажная фа
брика - 11 566, 573.  

С е р д о б о л ь с к и й Александр. 
Павлович (с. )  (ум. 1890 г. )-учитель 
толстовских школ - 11 502, 505-
509, 5 1 3-517 ,  550, 565, 566 , 572, 
593, 626-628, 630, 633 , 634. 

- «Головеньковская волостная 
школа. Положение школы среди 
народа». - «Я. п.», май - 11 513 .  

- «Головеньковская волостная. 
школа. Жизнь школы» - «Я. п.», 
июнь - 11 5 1 3 ,  627. 

- «Сборник» - 11 515 .  
С е р д ю к о в Иван Ивано-

вич - черниговский помещик -
256, 257. 

С е р н  о - С о л о в  ь е 1t и ч Ни- .  
колай Александрович ( 1834-
1 866) - революционный деятель. 
1 860-х гг. - 264 , 614. 

с и б и р ь - 11 506. 
С и д о  в (Sydow) Эмиль (1812-

1873) - ученый картограф - 107. 
С и н е у с (ум. 864 г. } - рус

ский легендарный княвь, брат Рю
рика - 94. 

с и н  о д - 151.  



С к а й п е  р (Schuyler) Евrе
иий - американский консул в 
Москве - 1 1 492. 

С к в о р ц о в , «Свобода шко
т.10.-«Я. о.о, сентябрь-360 , 11 628. 

С к о о и н Владимир Петрович
педаrог, учитель Тупьской гимна
зии, внакомый Толстого - 369. 

С п е п у ш к и н, «Живнеопи-
сание русского крестьянина стихо
творца& - 264. 

С м а р а г д о в Сергей Нико
лаевич ( 1 805-1 871)  - педагог и 
писатель - 107, 544. 

- «Руководство к всеобщей исто
рии• ( 1 849 ) - 131,  423. 

С м и р н о в И. М. - священ
ник, член петербургского коми
тета грамотности - 258. 

С м о л  е н с  к - 94 .  
С н е г и р е в Иван Михайло

вич ( 1793-1868} - писатель, про
фессор Московского университета 
- 61 , 302 . 

- «Русские народные пословицы 
и притчи» ( 1 848) - 61,  302. 

С о в е т о в, «Пивоваренное про
ивводствоо - 264. 

«С о в р е м е н н а я  п е  т о-
п и с ы - еженедельное прибавле
ние при «Русском вестнике& Кат
Rова ( 1 861-1862) - 340, 1 1 503, 601. 

«С о в р е м е н н о е  с п о в оо 
журнап - 340. 

«С о в р е м е н н и ко - жур
нал, ивдав. Некрасовым и Панае
вым в 1 847-1866 гг. - 2 1 1 ,  3 40, 
426 , 1 1  559, 560, 586, 6 17. 

С о е д и н е н н ы е ш т а т ы  
Севериой Америки-5, 107, 179, 180, 
205, 241,  333, 334, 437 . 1 1 494, 
589. 

С о к о л о в  - ученик Ясио
попянской шкопы - 465, 470, 472, 
475-478, 482, 483-486. 

С о к о п о в Алексей Павло
вич (род. 1842 г.) - учите.ль топ· 
стовских школ - 11 503, 515,  5 1 6. 

С о к о п о в Михаил Андрее
вич - во.постной писарь Кривцов
ской волости - 152-156. 

с о R р а т  (lr69-399 ДО н. э. )  -
�ревне-греческий мыслитель - 342. 

С о л д а т и к о в  - ученик 
Яснопопянской шкопы - 477,  1 1 465, 
ia68 , 469, 471, 477, 478, 480, 482, 
�85, lr86. 

«С о п д а т к и н о  ж и т ь е» 
расскав, состав.пенный учениками 
Яснопопявской школы Морово-

вым и Макаровым. См. Моровов 
в. с. 

«С о л д а т с к а я  б е с е д а• 
журнап, ивд. А. Ф. Погосским 
( 1 858-1867) - 53, 60, 462, 464, 
465 , 1 1 536, 568. 

«С о п д а т  с к о е ч т е и и во .  
См. «Солдатская беседа& - 60.  

С о п о в о ( Писарево) - де-
ревня б. Крапивенского у. , в 18 в. от 
Ясной поляны - 11 498. 

С о п о в ь е в Сергей Михайло
вич ( 1820-1 879) - историк -
340, 11 588 - «История России• ( 27 
томов) - 340, 1 1 588. 

С О n О М  О Н ( 1050-980 ДО 
и. э.)  - по библейскому преданию 
царь иудейский, второй сын Да
вида ; ему приписывается совда
ние «Книги премудрости Соломо
на•, П{!оивведения нравственно
философского содержания - 261.  

«С о ч и н е и и я крестьянских 
детейо - 11 631 .  

се.  П е  т е р б у р г с  к и е в е д  о
м о с т и• - гавета, основанная в 
1728 г. при Академии наук - 11 
562, 586, 601; 

С п и р и :ц о и о в В.  С. ,  «Л. Н.  
Толстой. Био-библиографияо, том 
первый, 1845-1870 - 11 552. 

«С п и с о к студентов и вольно
слушателей, подвергшихся по вы
соч. повелению 6 феврапя 1 862 г. 
ввысканию ва участие в универси
тетских беспорядках�> - 11 516.  

С Т е Л n О В С К И Й Ф. - ИВJ(а· 
тель - 11 579. 

С т о  й ( Stoy) Карл-Фопькмар 
( 1815-1 885) - немецкий педагог 
Гербартовской школы - 11 494, .501.  

� т р а н с т в о в а т е п ь  оо 
Прибаптийскому краю: С. Пе
тербургская губ.t. 1 861 - 264. 

С т р а х о в Николай Николае
вич ( 1828-1 896) - нритик и фи
лософ - 11 579, 580. 

С т у д и т с к и й Федор Дми
триевич ( 1 814-1893) - пецагог и 
писатель - 257, 258, 292. 

- «География России• - 11 569. 
- «Как учить грамоте по азбуке 

дпя крестьянских детей, или руко
водство для обучения грамоте• -
262. 

- «Русская азбука для детей с 
подвижными букваМИ>) - 262. 

С р е в к е в с к и й Всеволод 
Ивмайлович - f l 497, 532 . 

С у в о р и н Алексей Сергеевич 
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{ 1834-191 2) - писатепь-журна
пист - 11 520, 632. 

- «дневнИ((I) - ll 632. 
- «Русские вамечате.nьные тоди. 

1 .  Патриарх Нинок. 11 .  ЕрJ.1ак по
коритель Сибири. Артамон Сер
геевич Матвеев» - 11 632 . 

«С у с п е х о м  у n о т р е б
п е н в ы й метод обучения грамоте 
в одной сельск й Ш{{Опе�>.-«Я. u.», 
сентябрь - 361 . 

«С ч е т в  ы й с а :м о 1 'l JS т е  п ь ,  с: 
применением купеческих счетов)) -
363. 

С ы в р а н ь - 331.  
С ы р - Д а р ь я - река в сред

ней Ааии - 331.  

Т а л ь с к а я бумажная фа-
брика - 11 6 1 8, 619. 

Т а ц и т R о р в е n и й (55-
120) - римский исто1 ик - 106, 429. 

Т в е р д ы в с к и й А. П. -

действующее лицо в комедии сЗа
ражениое семейство)) - ll 516.  

Т в е р с к а я губерния - l l 628. 
Т в е р L - г�роц на Bonre, ныне 

гор. Налипни - 451 . 
Т е п я т и и к и - деревня б. 

Rрапивенскоrо у. , в 2 вер. от Ясной 
поляны - 105 , 357 .  

Т е n я т и и с к а я  шкопа. -
165 1 1 5 1 1 , 572, 629. 

«Т е т у ш к а , Н. а т а л ь т. Сы. 
А,-врбах. А. Ф. 

Т 11 б у (Thibout) - немецкий 
педагог в Веймаре - 11 494. 

Т и n ь в и т с к и й  мир -
жж.:tу Ал ... ксандром 1 и Наполео
ном в Тильвите (Пруссия) в 
1807 г. - 101 l l 543. 

Т о л с т а я гр. Авдотья :Макси
АtОвиа, рожд. Тугаева - убита в 
i861 г. - 45 . 1 1 535. 

Т о л с т а я Александра Ан-
дреевна ( 1 81 7-1903) - двоюрод
ная тетка Толстого - 11 497 . 

Т о л с т а я гр. Мария Нико
nаевна ( 1 830-191 2) - сестра Тол
стого - 11 576. 

Т о л с т а я Софья Андреевна, 
рожд. Берс ( 1844-1919) - жена 
Толстого - 11 504, 516, 5 1 8, 564, 
573, 577, 579. 

- «Моя жианы, - автобиогра
фкя - 1 1 5 1 8, 625� 

Т о л с т о й ГригорJJй Сергее
вич ( 1 853-1928) - племянник 
Толстого - 11 509, 623. 

Т о n с т о й граф Дмитр;�й 

Андреевич \ 1823-181:19)-министр 
народного просвещения - 11 582. 

Т о л с т о й Иnья Львович 
( 1 866-1933) - второй сын Тол
стого - 11 511 .  

Т о л с т о й Лев Никодаевич: 
- «Война и мир» - 11 512,  582. 
- «Воспитание и обравова-

ние& - 211 , 1 1 494, 555, 577, 617 ,  628. 
- 41Вступление»- 402 , l l  523 , 613. 
- «ДекабрисТЬI)) - 11 624. 

- «Детство» - 495 , 1 1 623. 
- «Дневник помещика» - 11 625. 
- «Дневник Ясиополянской 

ШКОЛЫ» - 455-486. 1 1 508, 510,  
534,  535,  537,  541 ,  542, 545,  572,  
597,  621-623, 630. 

- «Дневники и ваписиые кииж
ии» - 11 489, 493-497, 502-505, 
508, 5 13, 517, 5 18, 5 22, 523, 555, 
563, 56/а, 566, 5739 .575,  577, 578, 
583, 588, 589, 591-593, 596, 599, 
602, 615, 63ft.  

- «Заметки об аигпийских учеб
ных книгах)) - 395 , 1 1  609, 610. 

- «Зараженное семействоо - IJ 
516. 

- сRавакИ» - 11 522, 582. 
- «Rому у кого учиться пи-

сать: крестьянским ребятам у вао 
или вам у крест:ьян01шх ребят?о-
301-324, 432 . IL M 1, 572, 573, 577, 
624, 628, 631 , 633. 

- «R публикео-3 , 1 1 504, 521, 626. 
- сИв ваписок княвя. Д. Нех.пю-

.дова. Люцерн» - 11 6:11 .  
- «Об ивдавин н.ового журна

nа» - 370, 11 601 . 
- •Об общественной деятель

ности на поnрище народного обра· 
вовавия» - 247, 425, 564, 567,  573, 
577, 626, 628. 

- «0 вадачах педаrоrикВ» -

382, 1 1 523, 604. 
- «0 вначении народноrо обра

вования» - la05 , l l 614. 
- «0 вначении описания школ 

и народных J(HИJ'>) - 265 , fl 530, 626. 
- «0 м.етоцах обучения rpa· 

моте» - 1 26, /а23 . 11 547, 559, 626. 
- •О народном образовании.» -

4, 406 11 494, 96, 504, 509, 522, 
523, 559, 561 ,  626. 

- «0 прекращении ивдания жур
нала Ясная поляна• - 373 1 1 601. 

- «О свободном возникновении 
и развитии школ в 11ароде& - 157, 
35-& l l  1a99, 531,  53:7, 5/а9, 626. 

- «0 прогрессе обравованиЯI) -436 , IJ &20. 



- «Ответ :критикам»· - 426 ,  1 1 
6 1 7 ,  619.  

- «0 яsыке народных книжею>-
427 , ll 619.  

- «Педаrоrические sаметки и ма
териаnы» - 377 , 11 523, 603. 

- «Педаrогические сочинения» 
иsд. rаsеты «Шкопа и жиsиь•, со 
вступительной статьей проф. С. А. 
Венгерова и очерком педагоги
чес:кой деятепьиости Топстого и 
бибпиографическими укаsаниями 
А. Г. Фокина. - l t  552. 

- «Педагогические сочинения». 
Под редакцией и с припожевием 
критического очерка П. А. Булан
же - 11 530, 549, 552, 567. 

- «Педагогические статьи» , 
11sд. «ПосредииR» - 11 552. 

- «Педагогические статьи трех 
периодов : 60-х, 70-х rодов и по
спедиего времени». Биб.пиотека 
Л .  Н. Топстоrо, под рец. П. И. Би
рюнова - 11 552. 

П и с ь м а Т о п с т  о r о :  
Берс Е. А. - 11 602, 632. 
Берс Т. А. - 1\ 504, 505 . 
Берсу А. Е. - 11 594. 
Борисову И. П. - 1 1  490. 
Боткину В. П. - 490, 497,  499, 

531.  
Д(\6дуковой-Норсаковой ни.  

А. Н. - 11 563.  
Дружинину А. В. - 11 490, 491.  
Новапевскому Евгр. П. - 11 491.  
Новапевскому Ег. П. - 1 149 1 ,  496, 

599. 
Петерсоиу Н .  П. - 11 513. 
Рачиисному С. А. - 11 494, 501, 

50 2, 505, 507 . 
Сердобопьс1<ому А. П. -:- 11 633. 
Суворииу А. С. - 11 63.2. 
Топстой А. А. - 11 496, 497,  503, 

505, 533, 557,  595. 
Топстому С. Н . - 11 504, 602. 
Чернышевскому Н. Г. - 1 1  559. 
Чичерияу Б.  Н . - 11 490, 496, 499, 

502,  5 1 1 . 
Эрпеивейиу А. А. - 11 519, 634. 
П И С Ь М а R Т О JI С Т  О М у :  
Ергопьской Т. А .  - 11 508. 
Наткова М. Н. - 11 503, 601. 
Лукашевича В. П. - 1 1 509. 
Маркова Е. Л. - 11 576,  583. 
Орпова И. И. - 11 5 1 1 .  
Перф1шьевой П. Ф .  - 11 508. 
Петерсона Н.  П. - 11 513.  
Пооля - 11 578.  
Сердобопьского А. П. - 11 514,  

5 1 5. 

Чичерина Б. Н. - 11 495 , 595. 
Шумипива А. И. - 11 517 .  
Эрлt-нв1:йиа А .  А .  - /l 63'• ·  
«П и с ь м а Л .  Н .  Т о п с  т o

r о к ж е н е. 1 862-1910». Под. 

ред. А. Е. Грузинскоrо - 11 501 .  
- «П и с ь м а  Л.  Н. Т о п-

с т о  r o  1 848-19 1 1  rг.» ,  собранные 
П. А. Сергееико - 11 5 1 7 .  

- «П и с ь м а  Т о л с т о г о  и 
н Т о п с т о м у». Юбилейный 
сборнин. Труды Пубпичиой би
бпиотеки СССР имени В. И. Ле
нина - 11 490, 494-497,  499-501 , 
595, 612 .  

- «Письмо н неиsвестному О· 
кемецних школах» - 399 . 1 1 6 2 1 .  

- «Попикушка» - 11  589. 
- •По поводу передовой статьи 

Ясной попяны» - 4 1 8 ,  11 6 16. 
- «Предисповие н истории Мат

вея» - 362 . 1 1 630. 
- «Прогресс и опредепение об

разования» - 325-355,  11 440, 493, 
561, 564, 575,  578, 5 79, 5 89, 590, 
620, 629. 

- •Проект общего плаяа устрой
ства народных училищ» - 1 78 .  ll 
489, 530, 538,  549, 551 ,  564 , 
627.  

- «Проект устава вивших учеб
ных sаведений» - 386, 11 605. 

- «Проше11ие министру народ
иоrо образования о программ э 
журнала «Ясная поляна& - 367 , 11 
599. 

- «Рецанциоввые ааметки и при
мечания к журнапу «Ясная поля- 
на» - 356, 11 533,  593, 626, 627 ,  628. 

- «С«тьский учитеnь» - 392 . 1 1  
523, 608 .  

- «Сочинения rрафа Л. Н . Тол
сто го» , иад. Ф. Степловскоrо, в .  
двух томах. Спб. 1 864 - 11 579 ,  
582. 

- «Сочинения графа Л. Н. Топ
стоюо», изд. 3-е, в восьм:11 томах. 
м .  1 873 - 1 1 534 , 552,  579,  581 , 582. 

- «Сочинеrшя графа Л. Н. Топ
стоrо», изд. 4-е, в десяти томах. 

м. 1 880 - 11 527 ,  535,  544 ,  579. 
- «Сочивен11R' графа. Л. Н.  Тол-

стоrо», изд. 5 -е в 11 11е 1ш.щ3·r11 томах 
м. 1 886 - :1 5м • •  !'i � �· .  :1 112. 

- «Соч11 1 1е1 1 1 1п графа Л. Н .  Тол
стого», 11:1д. 1 0-е в •1етырнац. атп 
томах. М. 1 i!97 - 11 545. 

- е1Со• 1 1 1 1 1е1н1п графа Л. Н.  Тол
стого», изд. 1 2-е n двадцати томах. 
м. 191 1 -11 534. 557.  



- «Устав сельских mкол»-11 500. 
- «Что такое искусство• - 11 

:584. 
- «Ясиополянская школа аа но· 

ябрь и декабрь месяцЬJ>) - 29, 33, 
34, 36, 37, 42, 49, 50, 55, 57, 7 1 ,  73, 
76, 7 8, 87, 1 1 0, 420, 421 . 1 1 533-
535, 537, 538, 541, 544, 572, 594, 
617, 619, 623, 624 ,  626, 627, 633. 

«Т о л с т о й. П а м я т н и к и 
т в  о р ч е с  т в  а и ж и в  н D ,  
4 .  Редакция В .  И .  Сревневского - 11 
�97, 499, 532. 

Т о л с т о й гр. Николай Ни· 
колаевич (1 823-1 860) - старший 
брат Толстого - 11 492, 496, 522. 

Т о л с т о й гр. Сергей Ни
колаевич (1 826-1904) - второй 
брат Толстого - 11 504, 508, 509, 
512,  623. 

Т о м а ш е в с к и й Анатолий 
Константинович ( 1 841-1907) 
учитель толстовских шкоn - 11 509, 
5 1 1 ,  514, 516, 538, 627 . 633. 

- «Ноnпенская школао.-«Я. п.•,  
март и декабрь - 11 517 ,  629. 

«Т р е т ь е о т д е п е н и е соб
ственной его и. в. канцелярии• - 11 
507. 

«Т р и сестры•. - «Я. п.�>, 
кн. 111 - 11 631. 

Т р о и ц к а я бумажная фа
брика - 11 566, 573. 

Т р о с н а - ceno б. Нрапивен
скоrо у. , в 7 вер. от Ясной поляны-
157 , 1 1 498. 

Т р о с н е н с к о е воnостное 
училище - 11 498, 505. 

Т р у в о р - легендарный рус
ский квявь, брат Рюрика - 94. 

Т р у с о в Гр. , «Сеnьские бе
седы для народного чтения». Ивд. 
4, 1 859 - 263. 

Т р ю б н е р - книrоивдатеnь в 
Лондоне - 11 496. 

Т у п  а - 47, 73-75, 97,  99, 
165, 343, 360, 1 1 492, 496, 497,  509, 
515,  545, 559, 576 , 606 , 617 .  

Т у л ь с к а я  г и м н а в и я-
371 ,  440, 11 497,  509, 575,  582, 
623. 

Т у л ь с к а я  г у б е р н и я -
27, 97 ,  338, 367, 440 , 1 1 531 ,  574. 

Т у п ь с к а я духовная конси
сrория - 11 531.  

Т у n ь с к а я  д у х о в н а я  
� е м  и в а р и я - 11 507, 5 10. 

«Т у n ь с к и е  е п а р х и а n ь· 
я ы е в е д о м о с т и• - 11 498, 
550. 
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Т у п ь с к о е архивное бю-
ро - 11 595. 

Т у р г е в е в Иван Сергеевич 
(181 8-1 883\ - 340, 446 . 1 1 562. 

Т у р с к и й  в е р х  - мест· 
кость бnив Ясной поляны - 98. 

Т ь е р  р и О г ю с т е  н ( 1 795-
11856) - французский ппсатеnь
исrорик - 106, 109 , 11 543. 

У с п е в с к и й Д., «Арх11вные 
материалы для биографии Л. Н.  
Толстого> - 11 499 ,  500, 505-508, 
510, 5 1 1 ,  513 ,  516 - 518, 532,  
550. 

У с п е н с к и й Гnеб Иванович 
(псевд. : Печкии, Брызгии) - 11 520, 
М1, 63 1. 

У с п е н с к и й Никоnай Ва
сипьевич («У.») ( 1 839-1889) - пи
сатеnь, автор расскавов из народ
ного быта - 82 , 1 1 520, 540, 572,  631 . 

- «Хорошее житье•. - «Я. п.», 
кв. IV - 460 , 1 1 631 .  

- «Из прошлого. Воспомина
ния• - 11 540, 631.  

- «Расскав аа чаем• - 265.  
- «У с т  а в р у с с к и х г и м� 

н а  в и й• ( 1828) - 178, 197 .  
У ч и п и щ е  п р а в о в е д е· 

н и я - привиnегированное учеб· 
ное заведение, основанное в 1 835 г. 
дnя подготовки юристов - 11 556. 

«У ч и т е л ы - педагогиче
ский журнаn ( 1 861-1 870) - 265. 

У ш и и с к и й Rонставтин Дми
триевич ( 1824-1 870) - педагог 
и писатеnь - 266. 

- «Детский мир» и «Хрестома· 
тия». 2 части - 261 ,  266, 279, 
282, 284, 285, 287, 292, 4 84. 

- «Предметные уроки по мысnи 
ПесталоццD. Руководство для ва· 
нятий в шкоnе и дома с детьми 
от 7 до 10 лет - 267. 

Ф е б (Апоnлон) - бог света в 
греческой мифоnогии - 59. 

«Ф е д о р и В а с и л и й». -
«Я. п.» ,  кн. VI - 362 , ll 630. 

Ф е д о р о в Николай Федоро· 
вич ( 1 824-1903) - философ, биб
лиотекарь Румянцевского музея- 11 
512.  

Ф е й е р б а х  Л ю д в и г  ( 1 804-
1 872) - немецкий фиnософ-мате· 
риалист - 232. 

Ф е т - Ш е н ш и в  Афанасий 
Афанасьевич ( 1 820-1892) - поэт· 
пирик - 11 490. 



<1 Ф и г а р о» - действующее ли
цо в номедиях Бомарше <1Севиль
сш1tt цирюльнин» ( 1 775) и «Свадьба 
Фигаро» 1784 - 230 . 1 1 562. 

Ф 11 д и й - древне-гречесний 
ваятель (V век до н. э . )  - 335. 

Ф и л а р е т, в мире - Ва-
с11лий Михайлович Дроздов ( 1 7 83-
1 867 ) - московский митрополит, 
церковный писатель - 340, 446. 

Ф 11 т и н г о ф, барон - член 
Петербург. ко:\1итета грамотности-
25 7. 

Ф и х т е  Иоганн-Готлиб ( 1 762-
1 814 )  - немецкий философ 11деа
листического направления - 8. 

Ф л о р е  н ц и я - 338, 45 1 .  
Ф о к а Д е м 1 1  д о в и ч - ста

рый яснополянский дворовый - 73 , 
4 89, 501 .  

Ф о н а н о в Иван Иванович (И .  Ф.) - учеюш Яснополя11-
сной шнолы - 83, 455, 464, 468,  
470,  474 1 1 477-479 ,  4 80-484, 4 8() , 
54 1 ,  624. 

Ф о н а н о в Тарас 1'арпов1Р1 
l«Тарасна» ) ( 1 852-1924) - учеюш 
Яснополянской шнолы - 34, 5 7 ,  
8 5 ,  1 02, 4 68, 470 1 1 477-479, 48 1-
486, 54 1 ,  572 ,  624. 

Ф о 1>  а н о в Т1нюфей: Михаn
.;ювич - бурмистр в Ясной поля
не - 1 1 624. 

Ф о к  а н  о в ы  (Фоканычевы) -
семья яснополянсю1х крестьян -
305, 5 1 9. 

Ф о 111 а А к в и н  с н и  й ( 1 225-
1 274) - средневековыtt философ 
11 п11сатель, ставивший себе целью 
слить католичесную дог:\�атш'у с 
аристотелевской философией - 3 3 1 .  

Ф о х  т (правильнее : Фогт) Нарл 
( 1 81 7-1 895) - немецкий натура
лист 11 ппсатель - 431.  

Ф р  а н  к ф у р  т н а  М а й  н е-
400. 

ф р а Н Ц И R - 4 ,  5 ,  12, 1 8, 22, 
104 ,  216, 332,  334 , 338, 399, 522. 

Ф р а н ц у з с к и е ш к о л ы-
5,  13 ,  15,  1 8-20, 22.  

Ф р а н ц у з с к а я револю· 
ция - 1 0 1 .  

Ф р а н ц ы л ь  В е н ц и а н 
герой авантюрного романа, распро· 
страненного в лубочных изданиях
�63 . l l  598. 

Ф р е б е л ь Ф р и д р и х  ( 1 782-
1 852) - немецний педагог, органн
затор дошкольного образован�1я в 
Германии - 9, 253, 267 , 1 1  529,  6 1 1 .  

D/442 Л .  Н .  l'oncтoi!, т .  8. 

Ф р е  б е л ь  Юлий ( 1 805-
1 893) - немецкий пубЛJщист - 11 
588. 

Ф р е й  (Frey) Елизавета ( 1 789-
1 845) - английская филантроп· 
ка - 248 , 11 568. 

ф р и д р и х 1 1  ( 1 7 1 2-1786) -
прусский 1юроль - 4 , 11 528. 

Ф р о л к о в Дмитрий Яновле· 
вич ( р. 1 852 г . )  - ученик Ясно
полянской школы - 1 1 465, 4 7 1 -
4 7 5 ,  4 7 8-484 , 486.  

Ф у  к с Виктор Яковлев11ч ( 1 829-
1 891 )  - член Главного управления 
по делаl\1 печати - 258 . 11 569.  

Ф у  р ь е Шарль ( 1 7 72-1837)  -
представитель утопического со
ц11алиэма - 385. 

Х а -д ж и - l\I у р а т (уб11тый в 
1 85 2  г. ) - 44 , 1 1 535. 

Х а р ь к о в - 223. 
Х а р .ь к о в с к и й универс�1-

тет - 1 1 582. 
Х е м н и ц е р Иван Ивано

вич ( 1 745-1 784 )  - баснописец -
1 64 ,  1 1 5 7 1 .  

Х е р с о н с  к а я губ .  - 11 5 1 8 .  
Х м е л е в е ц .  деревня в 15  вер. 

от Ясной поляны - 1 1  627 
Х 111 е л е в е ц к а я ш к о л а -

1 1 507 ,  627 . 
Х о 111 я к о в Алексей Степано

впч ( 1 80!1-1 860) - писатель - 11 
588.  

Х р и с т о с. С'1. Иисус Хри
стос. 

Х р у с л о в - ученик . Яснопо
лянской школы - 11  465-471 ,  475,  
4 7 8, 480-483, 485 ,  486.  

Х р у с т а л ь н ы й  д в о р е ц 
построенный в 1 85 1  г. для первой 
всемирной выставю1 - .25.2. 

Х у д я н о в Иван Александро
в11ч (ум. 1 876 r.)  - писатель-зтно
граф - 261 . 11 535. 

- «Сборник великорусских ска
эон», 3 вып. ( 1 861-1863) - 52,  54, 
58, 159, 456, 457, 475, 479-481 ,  
4 84 ,  485 , 1 1  5 1 8 ,  536. 

Ц а р ь r р а д.  См. Нонстанти
нополь. 

Ц в е т  к о в Нинолай Вас11лье
в11ч ( р. 1 852 r. ) - ученик Яснопо
.лянской школы - 1 1  465, 468, 469, 
47 1-474,  476, 478 ,  4 80, 482-485, 
625 . 

Ц е н к е р - немецниfi педагог 
'R Beit:\1ape - il  t,9r • .  
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«Ц 11 р н у л я р ы п о у п р а в
л е н 11 ю l\l о с н о в с к о г о  у ч е б
п о г о о к р у г а» - 11 510. 

Ц и ц е р о и i\Iapк Туллий 
( 106-43 до и. э. ) - римский писа-
1·ель, оратор и государственный 
деятель - 6. 

Ч е ъ1  о д а и о в Павел - свя
щеннин - 257.  

Ч е р  и о в - 572, 625. 
Ч е р  и о в Егор, (Ч . )  - учен1ш 

Яснополянской школы - 55, 56, 
64 , 464, 466, 468,  470, 474 , 1 1 475 ,  
4 7 8, 479,  481-484, 486. 

- «Нак мой батинька был в сол
датах». - «Я. п.» ,  ни. 1 1 1  - 11 631 .  

Ч е р и о е м о р е - 94, 95 .  
Ч е р н ы ш е в с к и й Николай 

Гаврилов11ч ( 1 828-1 889) - 232 , 1 1  
556 ,  557 ,  559 ,  560 ,  6 1 7 .  

Ч е р т к о в с к а я библио-
'Ге!iа в Москве - 11 5 1 2. 

Ч е т ь и - М и и е и - сборник 
рассказов о жизни святых - 363. 

Ч е х  и я - 60. 
Ч и ч е р и и Борис Н иколае

впч ( 1 828-1904) - юрист, историк 
11 философ - 11 490, 491 ,  495, 496, 
499, 502, 506, 5 1 1 ,  5 13 ,  515 ,  
51 8 , 562 ,  61 1 ,  6 12.  

Ч 1 1  ч а г о в Павел Василье
вич ( 1 7 65-1 849) - адмирал - 11 
543. 

«Ч т е н и е д л я с о л д а Т» -
журнал - 264, 265. 

«Ч у д е С Н Ы й л о В» - от 
Матфея, гл. 1 7 ,  27 - 456. 

Ч у ж б и н с к и й - псевдоним 
писателя Александра Степановича 
Афанэсьева-Чужбинского { 1 817-
1875 )  - «Мельница близ села Воро
шипова. Рассказ дяди Афанасит 
- 265. 

Ч у 111 и к о в Александр Але
ксандрович ( 1 819-1902) - педа
гог и писатель - 11 558, 586, 6 1 8. 

Ш а т  и л о в Иосиф Николае
вич ( 1 824 - t 889) - помещик и 
l'еЛЬСIШЙ ХОЗЯИН - 11 6 1 1 .  

Ш в е й ц а р 11 я - 12,  1 8, 27 1 ,  
451 , 1 1 492. 

Ш е в а л ь е - гостинпца в 
�Iоскве - 11 593. 

Ш е в а р д и н  с к и й  р е д у т 
укреплею1е, возведенное рус
сю1ми для обороны своих позиций 
в Бородинско.)f сражении - 102 .  

Ш е в е Э:миль- Морис ( 1 804-

60& 

1 864) - педагог-музыкант, созда • 
rель особого пифирного метода 
обучею1я м:{зыке - 1 2 1 ,  1 23 , 1 1 546.  

Ш е к с п  и р Вильям ( 1 564-
1616) - английский дра�1ат�•рг -
33 1,  443. 

Ш е л л  и к г  Фридрих-Виль· 
гельм ( 1 775-1854)  - ке�1ецкий 
философ идеалист11ческого напра
вления - 267.  

Ш е ф ф е р - профессор 1\1ате
'штики в Иене - 11 494.  

Ш и л л е р Иоганн-Фрпдрих 
( 1759-1 805) - знаменитый не
мецкий поэт, драматург и писа
тель - 330 , 1 1  509.  

- «Разбойники» - 11 583, 584.  
Ш и ш н о в А. Н.  - член Пе

тербург. ком. грамотности - 258. 
Ш л е й е р м а х е р Фридрих 

( 1 768-1 834) - немецкий философ 
11 богослов - 9, 14 1 .  

Ш м п д .т Нарл ( 1 819-1 864) -
немецкий педагог. «История педа
г ГИJШ» (4 Т. 1 860-1862) - 409.  

Ш о х о р - Т р о ц к и й Нон
стантин Семенович - 5 1 9. 

Ш т е й и г е л ь бар. Вячеслав 
Владимирови•1 ( 1 823- 1 897)  - ин
спектор Александровского лицея -
2:>8. 

Ш т е т и н - город в Германии 
ка берегу Балтийского моря -
492.  

Ш у м и л 1 1  н Алексей Ивано
вич - учитель толстовских школ-
1 1  502 ,  505 ,  514 ,  5 1 7 '  62 7. 

- «Нниги Ломинцевской воло
сти». - «Я. п. » ,  янв. - 356 , 1 1 5 1 7 ,  
626. 

Щ е б а л ь с к и й Петр Нарло
вич ( 1 810-1 886) - историк и 
публицист - 258 , ll 569. 

- «Ч т е н и е  и з  р у с с к о й  
и с т  о р и и с н о н ц а XVII в.» 
6 выпусков { 1 861-1 862) - 262, 264. 

Щ е г л о в Дмитрий Федоро
вич (ум. 1902 г. ) - педагог и писа
тель - 11 558, 6 18. 

Щ е р б и н и н Михаил Павло
вич ( 1 807-1 88 1 )  - председатель 
Москов. цензурного ком11Тета - 11  
556. 

Э й х е н б а у м Б. :М:. , «Лев 
Толстой. Ннига вторая. 60-е годы». 
- 11 493, 587,  614 .  

«Э к о н О l\I И Ч е с н и е  з а  п и с
к и». Еженедельное приложt'ю1е н 



журналу : «Труды Вольного Эконо
мич. общества» 1 854-1 862 - 258. 

Э р л е н в е й н Альфонс Але
ксандрович ( 1 840-1910)  (А. Э . \  -
учитель толстовсиих школ - 154, 
362 , 1 1 541 ,  550, 561 , 572,  576,  577 ,  
595 ,  597'  627 '  628,  630 ,  632 , 633. 

- «Бабуринсиая шиола». -
«Я. п .», февр. - 1 1 5 1 8, 626. 

- «Бабуринская шиола ва по
спедние месяцы» - «fl. п.», оит. -
11 5 1 8, 628. 

- «Еще о Бабуринсиой шип
ле» - «Я. п.», апр. - 1 1 5 1 8 ,  627 , 632 . 

- «Иван Гус» - 1 1 5 1 9. 
- «Народные скавии, собран-

ные сельскими учителями». М. 
1 863 - IJ 5 1 8 , 630-631. 

Э р м а н и я .  См. Гер'\lания. 
Э з о п  - легендарный грече-

ский баснописец VI в.  до н. э. -
«Басни Эзопа» - 396. 

Э с т р  а м а д  у р а  - пров11н
ция в центр . Испании - 1 09.  

Ю л  и й Ц е в  а р ь («Кесарм) 
( 1 02-44 до н. э. ) - ри\lский пол
иоводец и политичесиий деятель -
1 8, 19 ,  106 ,  1 1 529.  

Ю ш и о в Алексей - священ-
нии - 257.  

Ю ш и о в а Пелагея Ильинич
на, рожд. гр. Толстая ( 1 798-1 875)
те � иа Толстого - 1 1 595. 

Я р  о с л а в  («мудрый») ( 978-
1054) - велииий ннявь киевсипй-
93, 109, 475 .  

Я р  о с л а в  л ь  - 447 .  
Я с е н и и - сельцо, б. Крапи

венсного у. , в 6 вер . от Ясной по
ляны - 166, 1 67 ,  432 ,  1 1  49 8, 630. 

Я с е н  н о  в с н а  я ( Ясенецкая) 
волостная школа - :1. 65,  169,  1?0 ,  1 1 
506, 5 1 4 ,  626. 

Я с е н и о в с и о е  с е л ь с к о е  
о б щ е с т в о - 357,  3 5 8. 

Я с н а я п о л я н а - 49, 5 1 ,  
9 7 ,  99, 164,  1 65 ,  166,  1 7 2 ,  255,  261 ,  
338, 360 ,  367 . 3 7 2 .  1 1 489, 492,  497 '  
498,  506-508, 5 1 2, 5 1 6, 522,  556, 
572, 574,  577, 578 ,  583,  595.  

«Я с н а я П о л я н а» - иниж
ки - 368, 370, 371 , 373, 425-427,  
456 , 1 1 509, 5 14 ,  5 15 ,  5 1 9, 520, 574 ,  
586,  589,  5\12 ,  594 , 597 '  6 19 ,  630-63'3 

«Я с н а я П о л я н а» - жур
нал - 212,  216 ,  2 1 7 ,  230, 240, 247 ,  
300-302, 325 ,  327 ,  339, 349, 358-
360, 367, 368, 370-373, 418, 426, 

44 1 ,  446 , \I 493,  �94.  495, 497, 499, 
503,  504, 506,  509, 5 1 1-513 ,  5 17-
519 ,  5 2 1 ,  522 ,  524 ,  528 ,  530, 5 3 1 , 
533,  534,  537-540, 544, 545, 549,  
551-553,  555,  557-561 ,  567,  568,  
572 ,  573 ,  575-579,  583,  595, 599-
601 , 602, 604, 61 7-619 ,  624-629. 

Я с н о п о л я н с к а я б и б л и о
т е и а - 1 1 583, 5 85 ,  588, 589, 632. 

Я с н о  п о л я  н с  к а я ш 1� о л а -
29, 33,  34, 36,  37 ,  42 ,  49,  50, 5 5 ,  57,  
70-73,  76 ,  78 ,  87,  1 1 0, 1 1 1 ,  1 4 1 ,  
1 4 3 ,  147 ,  1 6 5 ,  2 5 3 ,  356, 368, 371 ,  
480 , I J  489-491 496, 497 ,  501 ,  502,  
504 ,  508,  510,  5 1 1 ,  5 1 8, 523,  524,  
533,  537 ,  538,  54 1 ,  547 ,  567 , 572,  
576,  597,  605, 6 � 1 -625,  627,  628, 
630, 633. 

А Ь Ь о t. « F'irst гeader» - 395. 
- «Second гeader» - 395. 
«А 1 g е Ь г а Т а t е s». См. Ta

tes Th. 
А m q u е s. «Reading lesson 

books» - 396. 

B a l b y  u n d M a l t e  B .r u n. 
«System on general i;eography» -

397.  
В u с k 1 е. См. Бокль. 

С а s s е 1. «Aгithmetic for the 
Youngs» - 396. 

С h е d 1 о с k. См. Shadler and 
Chedlock. 

С h а m Ь е r s. «Arithmetic» -

396. 
«C h e m i s t r y  o f  c o m m o n  

L i f С» . См. Jonston. 
С h е v е t - см. Шеве. 
«The С h i 1 d's А r i t h m e

t i С» - 396. 
«C h r i s t i a n  k n o w l e d g e» -

396. 
«C i r c l e  o f  k n o w l e d 

g е» - 396. 
«C o l l e c t i o n  o f  i n s t r u c

t i о n с х t r а с t s» - 396. 
С u 1 1 о с k. «Reading books» -

396. 
«С u r i о s i t у о f р h у s i с а ·l 

G e o g r a p h y» - 39 7 .  

« D  а i 1 у 1 с s s о n Ь о о k S»-
395. 

D с n z е l. «Ent'\vurf des Anschau
ungsuntcrrichts, praktisch ausge· 
flihrt von Wrage» ( 1 837-1 840)-1 39.  
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D е х t ё r. «Mineral, animal and 
vegetaЫe substances» - 397 . 

«D i с t i о n n а i r е d е m u
s i q u е» - сочинение Ж. Ж. 
Руссо - 11 Мб. 

D r е s d е n. См. Дрездеu. 
D u р а n 1 о u р. См. Дюпанлу -

385 . 

Е d u с а t i о n D е р а r t e-
m e n t - 11 609. 

«Е d u с а t i о n а 1 G u а r d i
a D» - 398. 

Е 1 k u n d Z е i s - 4 9 4 .  
« Т  h е Е d u с а t i о n а 1 R е

е о r d» - 398. 
«Е n g 1 i s с h J о u r n а 1 о r 

е d u с а t i о IЬ) - 398.  
«Е r 1 k о n i g» - баллаца Ге

те - 1 1 576.  
<сЕ s s а у о f р о р u 1 а t i О D» 

1 «An Essay on the Principle of 
Population• ] - сочинение Маль
туса - 1 1 584. 

J о n s t о n J а m е s F. W. 
«Catechism of agricultur.al Chemistry 
and Geology» . 1 860 - 3 9 8 ,  11 6 10. 

- «Chemistry of common Life>) -
398. 

«F i r в t s е q u е 1 and s e
e o n d b o o k  o f  r e a d i n g 
1 е s в о n В•) Ьу the Christian Bro
thers - 395.  

F r а В е а t о А n g е 1 i с о .  
См. Фра-Беато Аижелико. 

F r б Ъ е l - см. Фрi!бе:�ь Ф. В.  
F r о Ь в t - немецкий педагог -

�94. 495, 555.  

G r a n t. «ArithmetiO•) - 396 . 

Н i d е Р а r k - один иа са
мых оживленных парков Лондо
на - 11 252. 

Н i tl r е s - См. Ие ры. 
«Н i n t в о f а r i t h m е t i с». 

См. Vernay. 
сН i в t о r у о f с i v i l i z a-

t i о n о f Е n g 1 а n d». См. 
Бок ль. 

«Н i s t о r у о f m а n k i n d» -
397 .  

Н о т е n d  c o m m o n 
Т h i D g S» - 395. 

H o m e  a n d  f o r e i g n s c h o o l 
s о с i е t у - 39 8. 

сН о о k е r. cChild's Ьооk of 
nature•) - 397 
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«1 n s t r u с t i о n о f t r а i ·  
n i n g а r i t h m е t i со  - 396. 

<cL а n d u n d L е u t во - см. 
Риль . 

L а n d n е r. «Populm" Geolo-
gyl) - 397 . 11 6 1 0. 

L а n g h а r t - иемецмий педа
гог - 494 . 

L а n g. «Heighe.r Arithmetic» -
396. 

L е i t о n. «l nstructive and ju
veni le readen> - 396 . 

L u t h е r. См. Лютер. 
М а 1 t е В r u n. См. Balby 

und Malte Brwi. 
М а r s е i 1 1  е. См. Марсель. 
«М а u r i с е о u 1 е t r a

v а i fl) - 11 597, 
«М е t h о d о f w r i t i n go -

39 7. 
М е u r е r. «Luthel'$ Leben fiir 

christliche Leser aus den Quellen 
erzahlt>). Dresden. 1850 - 11 583. 

М о n t а i g n е. Cl\f. Мои:r�нь. 
«М о r а 1 1 е s s о n 5>) - 395. 
М о r g а n. <cElements of aritbme-

ticsl) - 396 . 

«N а t i о n а 1 s о с i е t i е so -
398 . 

«N a t u  r g e s c h i c h t e d e s  
v о 1 k е 81) - 11 587.  

«N е 1 s о n 's  S е r i е 5>) - 396. 
«N е s Ь ! t's ш е n s u r а t i о п. -

3 97 . 
«N о r d» ( «Le Nord») - ежеднев

ная гавета - 1 9 7 , 1 1  553. 

«The .() b s e r v i n g Е у ео -
397. 

О r w е n .  «Natural History for 
Beginnel'S>) � 397 . 

«J." o e t r y a n d  p r o s � -
395. 

«P o p u l a r  e c o n o ш i c Ь о· 
t а n У•) - 398.  

«Р r а с t i с а l m а t h е r:u a-
t i С S>) - 3 9 7 .  

<cP r i n c i p l e s o f  e l o c u
t i о Jl>) - 395. 

«Р u р i 1 t е а с h е f>> - .398. 
R а u т е r. См. Раумер. 

«R е а d i n g Ь .о о k s t о r 
а d U 1 t S» - 396 . 

<cR e a d i n g l e s s o p  b o o k s.. 
См. Amque . 



«R е v u е d е s d е u х М о n
d е s» - франц. журнал - 11 5 13. 

«S с h о о 1 а n d Т е а с h е r>> -
398. 

«S е 1 е с t е х t r а с t s f r о m 
В 1 е с k s t о n s» - 396.  

S h a d l e r  a n d  C h e d l o c k. 
«Elements of Zoology and Totems» -
397 .  

S t S i m о n. См .  Сен-СИ\ЮН -
385.  

S t а n Ь у. «Familiar Нistory of 
Birds» - 397. 

S w а i n s о n. «Hablts and in
stincts of animals» - 397.  

«S у s t е m о f m е n t а 1 
а r i t h m е t i с» - 396. 

Т а t е s Т h о m а s .  «Algebra 
made easy». 1 85 9  - 397 . 1 1 6 1 0 . 

Т h i Ь о u t. См. Тибу. 
Т u р u 1 1 Е. С. - английсний 

педагог - 1 1 609.  
«Т r i m m е r f о r f а r m е r s 

а n d 1 а n d о w n е r s» - 398.  

V е r n а у lady. «Hints o n  aritl\· 
metic, addressed to а young gover· 
ness». 1 861  - 396 . 1 1 6 10 .  

W h i n g s R .  R .  - английсю1!1. 
педагог - 11 609. 



СОДЕРЖАНИЕ. 

Предисловие к восьмому тому . 
Редакционные пояснения . . . . 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТАТЬИ К ЖУРНАЛУ ((ЯСНАЯ ПОЛЯНА» . 

К публике . • • • • • • . • . • . . . . . . .  . 
О народном обрааовании • • • • . . . . . . . . . . . . 
О аначении описания шкоп и народных книг . • . . 
Ясво-попянская шкопа аа ноябрь и цекабрь месяцы 

Статья t·я . 
Статья 2·я • • • .  

Статья З·я . • • •  

О методах обучения грамоте • 

О свобоциом воаникновении и раавит1ш школ в народе 
Проект общего плана устройства народных училищ . . 
Воспитание и обрааование . . . . . • • • • • • • . . . . • 

Об общественной деятельности на поприще народного обрааования . 
Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у 

крестьянских ребят . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Прогресс и определение обрааования . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Редакционные ааметки и примечания к журналу «Ясная поляна•) и 
к книжка�• «Ясной поляны•) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

[Предисловие к истории Матвея] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

tJipoшe11иe Л .  Н .  Толстого 111 1 1нистру народного просвещения о раз 
решении падания журнала «Ясная поляна•)] . , . . . . . . . . . 

Об иадаюш нового журнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
О прекращении ивдания педагогичесного журнала «Ясная поля на>) .  

НЕОПУБJШКОВАННО Е ,  НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ . 

* Педагогичесние заметки и матер11алы . 
* [О задачах педагогии] .  . . . . . . . . 

* [Нроент устава учебных заведений] . .  
* Сельской учитель . . . . . . . . . . . . 

� [Заметю1 об английсю1х учебных н нпгах для шнол] . 
* * -+  [Письмо к неизвестному о немецних школах] • .  

* 

062 

Стр. 
V I I  

х 

3 
4 

26 

29 
76 

110 
126 
147 
178  
2 1 1  
247 

301  
325. 

356 
362 

367  
370 
373  

3 7 7  
3 8 2  
386 
392 
395 
399 



Стр . 
* Вступление . . , • • . . . • . . . . . . . . . . . 402. 
* О  значении народного образования . . . . . . 405 

* [Варианты статьи «0 народном обравовании»] 406 
* [По поводу передовой статьи «Ясной поляны»]. 4 18 
* [Варианты первой статьи : «Яснополянская школа за ноябрь и 

декабрь месяцы»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
* [Варианты второй статьи :  «Яснополянская шнола за ноябрь и де

кабрь месяцы»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421  
* [Варианты статьи :  «0 методах обучения грамоте»] "  . . . . . . . . 423 
* [Варианты статьи :  «Об общественной деятельностп на поприще 

народного образования»] . 425 
* [Ответ критикам] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 
* [О языке народных книжек] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 
[Варианты статьи :  «Ному у кого учиться писать, крестьянским 

ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят»] . . . 432 
* [О прогрессе и образовании] . . . . . . . . . . . . . . . . 436 
[Варианты статьи :  «Прогресс определение обраэования»] .  440 
* П р и п о ж е н  и е: Дневник Ясно·nопянской школы • • 455 

RОММЕНТАрии. 
Н .  М. М е н д е  л ь  с о н и В .  Ф. С а в о д н и к 

Педагогическая деятельность Толстого и журнап «Ясsая 
поляна» 489 

Н .  М . М е н д е п ь с о н  

:Н публике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 1  

О народном обравовании . . . . . . . . . . . . 5 2 2  

О вначении описаний школ 11 народных книг 530 
Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы 

Статья первая . 533 
Статья вторая . . . 537 
Статья третья . . . 5r, 4  

О методах обучения грамоте 54 7 

О свободном возникновении и развитии школ в народе . 5 4 9  

Проеит общего плана устройства народных училищ . . . 55 1 

Воспитание и образование . . . . . . . . . . . . . . . 555 

Об общественной деятельности на поприще народного обра-
:ювания 564 

Е. Ф. С а в о д н 11 и 

:Ному у иого учиться писать. крестьянсиим ребя rам у нас ,  
или нам у ирестьянских ребят ? .  5 7 2  

Прогресс и определение обраоования . . . . . 575  

663 



Стр . 
Н .  М. М е н д е л ь с о н 

Редакционные заметки и примечания к журналу «Ясная по-
ляна» и в приложении к книжкам «Ясной поляныо . • . 593 

[Предисловие к истории Матвея] . . . . . . . . . • . . . . • • 597 
В. Ф. С а в о д н и к 

Прошение министру народного просвещения и программа 
журнала «Ясная поляна•) . . . . • . . . . . • • • • • • 599 

Н . М . М е н д е л ь с о н  

Об падании нового журнала . . . . . . . . 
О прекращении журнала «Ясная поляна» . 

601 
602 

В.  Ф. С а в о д н и к 

Педагогические заметки и материалы . . • • . . . . • • • • 603 
О задачах педагогики . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 60� 
Замечания на проект устава низших учебных 11аведениtt 605 
Сельской учитель • . . . . . . • . . . • . • . • • . . . 608 
Заметки об английских учебных книгах . • 609 
Письмо к неизвестному о немецких школах 6 1 1  
Вступление . . . • • . . . • • • • • • • • • . . 613  

Н .  М.  М е н д е  л ь с о н 

О значении народного обравоваl{Ия 

'В. Ф. С а в о д н и н 

По поводу передовой статьи «Ясной поляны» . 

Ответ критикам . . . . . . 
О яаыне народных ннижен . . . . 
О прогрессе и образовании . . . . 
Дневник Ясно-полянской шно.nы • 

Н . М .  М е н д е л ь с о н 

61� 

616 
617 
618 
619" 
622 

Указатель содержания статей «Ясной полякы>> . . • . . . • • 626 

В .  Ф. Саводник 

Указатель содержания книжек «Ясной поляню . 630 

У и а а а т е л ь  с о б с т в е н н ы х  и м е н . • . . . . • 635 

ИЛЛЮСТРАЦИИ . 

Фототипия с фотографии : Толстой в 1 860 г. 1. Geruzet Bruxelles. -

между IV и V стр. стр.  
Фототипия с картины (масло) работы В. П. Батурина : Дом, в котором поме

щалась 1-я яснополянскаFJ школа Топсrого - 111ежду Х 1 1  и 1 стр. стр. 
664 



Автотипия с обложив журнала «Ясная поляна» - меж;цу 16 и 17 стр. стр. 
Автотипия с рукописи статьи «Яснополянсиая школа» за ноябрь и деиабрь 

месяцы - между 32 и ЗЗ стр. стр.  
Автотипия с рукописи «Дневник Яснополянской шиолы» - между 464 

и 465 стр. стр. 
Автотипия с руиописи Толстого - обложки на тетради для соч11ненио 

В. Мороаова между 480 и 481 стр. стр. 





Настоящее юбилейное падание пер
вого полного собрания сочинений 
Л. Н. Толстого печатается на осно
вании постановлений Совета Народ
ных: Ко!\шссаров СССР от 2� июня 

1925 r. и 8 августа 1934 г. 



Набрано .11 111атрицироваио во 
!·Й ТИПОrр&ФВИ •Пе"llПIЫЙ 
Авор• треста •П11.1иrраФ11виrа., 
Аевивrрак, rаr"lивсиа11, !6. rос
.nпиа.1ат 1136. Тпраш 10 ООО. 
УП11.1ВО11. r.1а11.1па Ne Б- 1767� 
Формат бумаm 68 Х 101 1 / 1 1  
41!1 /,. печ • .1 .  С4аво в набор 1/Ш 
19311 r. ПО,\ПllСВВО В ПВ"lаТЬ 17/V 
1936 r. Заи. � 564 , Оrпечаrапо 
с 111атр11ц в rвпоrраФии им. Во
.rокарсв:оrо, .lеипвrрак, Фов-

тавиа 117. 
Корректор .и. А. П В РФ В .I Ы I В  .... 

* 
'Iеsничесиав 1•е.111вцu1 

U. U. f A P B B I  








	Л. Н. ТОЛСТОЙ. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 90 ТОМАХ
	СЕРИЯ ПЕРВАЯ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ
	ТОМ 8
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 1860 - 1863
	ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЬМОМУ ТОМУ
	РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 1860 - 1863
	К ПУБЛИКЕ
	О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ
	О ЗНАЧЕНИИ ОПИСАНИЙ ШКОЛ И НАРОДНЫХ КНИГ
	ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ
	ОБЩИЙ ОЧЕРК ХАРАКТЕРА ШКОЛЫ. ЧТЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ И ПОСТЕПЕННОЕ. ГРАММАТИКА И ПИСАНЬЕ.
	СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ. РУССКАЯ ИСТОРИЯ. ГЕОГРАФИЯ.
	(Продолжение)

	О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
	О СВОБОДНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ШКОЛ В НАРОДЕ
	ПРОЕКТ ОБЩЕГО ПЛАНА УСТРОЙСТВА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
	ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
	ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?
	ПРОГРЕСС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ И ПРИМ ЕЧАНИЯ К ЖУРНАЛУ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» И К КНИЖКАМ «ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ»
	[Предисловие к истории Матвея.]

	[ПРОШЕНИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО МИНИСТРУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».]
	ОБ ИЗДАНИИ НОВОГО ЖУРНАЛА
	О ПРЕКРАЩЕНИИ ИЗДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»


	НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ
	ПЕДАГОГИЧЕСКIЯ 3АМѢТКИ И МАТЕРЬЯЛЫ
	[О ЗАДАЧАХ ПЕДАГОГИИ .]
	[ПРОЕКТ УСТАВА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ].
	СЕЛЬСКОИ УЧИТЕЛЬ
	[3АМЕТКИ ОБ АНГЛИЙСКИХ УЧЕБНЫХ КНИГАХ ДЛЯ ШКОЛ.]
	[ПИСЬМО К НЕИЗВЕСТНОМУ О НЕМЕЦКИХ ШКОЛАХ.]
	ВСТУПЛЕНIЕ
	О 3НАЧЕНIИ НАРОДНАГО ОБРА3ОВАНIЯ
	ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
	[ПО ПОВОДУ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ «ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ»]
	ВАРИАНТЫ ПЕРВОЙ СТАТЬИ «ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ»
	ВАРИАНТЫ ВТОРОЙ СТАТЬИ «ЯСНО-ПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ»
	ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ].
	ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
	[ОТВЕТ КРИТИКАМ.]
	[О ЯЗЫКЕ НАРОДНЫХ КНИЖЕК.]
	ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ» .
	[О ПРОГРЕССЕ И ОБРАЗОВАНИИ.]
	ВАРИАНТЫ СТАТЬИ «ПРОГРЕСС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ».
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	ДНЕВНИК ЯСНО-ПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЫ


	КОММЕНТАРИИ
	Мендельсон Н. М., Саводник В. Ф. ПЕДАГОГИЧЕСКА Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Л. Н. ТОЛСТОГО И ЖУРНАЛ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
	Мендельсон Н. В. К ПУБЛИКЕ
	Мендельсон Н. В. О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ
	Мендельсон Н. В. О ЗНАЧЕНИИ ОПИСАНИЙ ШКОЛ И НАРОДНЫХ КНИГ
	Мендельсон Н. В. ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ МЕСЯЦЫ
	ПЕРВАЯ СТ АТЬЯ.
	ВТОРАЯ СТАТЬЯ
	ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ

	Мендельсон Н. В. О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
	Мендельсон Н. В. О СВОБОДНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ШКОЛ В НАРОДЕ
	Мендельсон Н. В. ПРОЕКТ ОБЩЕГО ПЛАНА УСТРОЙСТВА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
	Мендельсон Н. В. ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
	Мендельсон Н. В. ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Саводник В. Ф. КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, КРЕСТЬЯНСКИМ РЕБЯТАМ У НАС, ИЛИ НАМ У КРЕСТЬЯНСКИХ РЕБЯТ?
	Саводник В. Ф. ПРОГРЕСС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	Мендельсон Н. В. [РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ И ПРИМЕЧАНИЯ В «ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ» И В ПРИЛОЖЕНИИ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА. КНИЖКИ».]
	Мендельсон Н. В. [ПРЕДИСЛОВИЕ К ИСТОРИИ МАТВЕЯ.]
	Саводник В. Ф. ПРОШЕНИЕ МИНИСТРУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕВГР. ПЕТР. КОВАЛЕВСКОМУ И ПРОГРАММА ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».
	Мендельсон Н. В. ОБ ИЗДАНИИ НОВОГО ЖУРНАЛА .
	Мендельсон Н. В. О ПРЕКРАЩЕНИИ ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».
	Саводник В. Ф. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 3АМЕТКИ И МАТЕРЬЯЛЫ
	Саводник В. Ф. [О 3АДАЧАХ ПЕДАГОГИКИ.]
	Саводник В. Ф. [ЗАМЕЧАНИЯ НА «ПРОЕКТ УСТАВА НИЗШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ».]
	Саводник В. Ф. СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬ
	Саводник В. Ф. [ЗАМЕТКИ ОБ АНГЛИЙСКИХ УЧЕБНЫХ КНИГАХ ДЛЯ ШКОЛ.]
	Саводник В. Ф. [ПИСЬМО К НЕИЗВЕСТНОМУ О НЕМЕЦКИХ ШКОЛАХ.]
	Саводник В. Ф. ВСТУПЛЕНИЕ
	Мендельсон Н. М. О ЗНАЧЕНИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Саводник В. Ф. [ПО ПОВОДУ ПЕРЕДОВОИ СТАТЬИ .]
	Саводник В. Ф. [ОТВЕТ КРИТИКАМ.]
	Саводник В. Ф. [О Я3ЫКЕ НАРОДНЫХ КНИЖЕК.]
	Саводник В. Ф. [О ПРОГРЕССЕ ОБРА3ОВАНИЯ.]
	Саводник В. Ф. ДНЕВНИК ЯСНО-ПОЛЯНСКОИ ШКОЛЫ ЗА 1862 ГОД
	Мендельсон Н. М. УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ СТАТЕЙ «ЯСНОЙ ПОЛЯЫ».
	Саводник В. Ф. УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ КНИЖЕК «ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ».

	УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
	СОДЕРЖАНИЕ
	ИЛЛЮСТРАЦИИ






