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Отъ издательницы

Побуждешемъ предложить русскому обществу 
рядъ статей Михаила Никифоровича Каткова по 
учебной реформ^ было для меня съ одной сто
роны чувство благоговТшя къ памяти покойнаго, 
съ другой—горячее желаше блага просвещение 
родной страны.
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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Недостаточно им£ть вдохновенных^ зод- 

чихъ: нужно умйть сохранять ихъ сози- 
дашя.

Какъ коротка у насъ память! Читая неосновательныя 
суждешя послЬдняго времени ,о гимназ1яхъ, нельзя не ви
деть повторешя того, что уясе было высказываемо въ не- 
далекомъ прошломъ по тому же предмету. MHorie пересуды 
нашихъ дней по гимназическому вопросу носятъ на себЬ 
явные слЬды полнаго незнакомства съ полемикой шести- 
десятыхъ годовъ, когда вонросъ этотъ подвергался самому 
многостороннему обсуждешю и въ обществЬ, и въ печати, 
и въ правительственныхъ учреждешяхъ. Не мЬшало бы 
воспользоваться результатами этихъ обсуждешй. Они обога
тили нашу литературу однимъ изъ крупнЬйпшхъ вкладовъ 
но педагогш, запамятовать о которомъ по меньшей мЬрЬ 
легкомысленно.

Мы говоримъ о статьяхъ М. Н. Каткова, разъяснявшихъ 
важнЬйпйя черты среднеучебнаго дЬла.

Ими положено такое основание для реш етя  возобновляе- 
маго нынЬ въ печати и обществ'Ь гимназическаго вопроса, 
что его нельзя миновать никому, кто хочетъ добра нашей 
школЬ искренно. Считаться съ -ними необходимо. Скажемъ 
болЬе: не считаться съ ними не честно.

Издавая нынЬ еобрате статей Каткова по учебной реформЬ 
отдЬльною книгою *), замЬтимъ, что статьи, его составляются,

*) Въ 1879 г. Катковъ сд4лалъ самъ вшборъ изъ важнЬишихъ своихъ 
статёй въ „Московскихъ В4домостяхъ“ 1864— 1871 г., посвященныхъ 
организации среднихъ щколъ, и пом4стиъ ихъ въ 6-й книг4 „Русекаго 
Вестника'1 1879 года.
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ям'Ьютъ значеше далеко не преходящее. ОнгЬ представляютъ 
ясный чертежъ нормальной средней школы, именуемой гимна- 
siero, которою гордится весь образованный м1ръ. Но чертежъ 
этотъ—не есть кошя съ плана какой-либо иноземной школы.

Чертежъ этотъ въ статьяхъ Каткова изображенъ съ необык
новенною отчетливостш; онъ здесь словно выргЬзанъна меди 
рукою великаго мастера. Безъ нреувеличешя можно сказать, 
что и въ европейской педагогической литературе мы не най 
демъ изложеюя, равнаго по полноте (при всей его краткости) 
и по основательности каждаго ноложешя и аргумента. Ясрый 
русскш умъ автора этихъ статей ум4тилъ въ самый цен
тральный узелъ сложной ткани школьнаго организма, и за
глянули въ самую душу этой школы. Онъ не загромоздили 
его подробностями, потому что зналъ, что подробности долж
ны выработаться самою жизнно школы:но онъ не усту
пили бы ни одной черты своего твердаго рисунка.

Прошло не мало л'Ьтъ после заключительнаго слова Кат
кова по этому предмету, и не только ни одна черта его 
схемы не оказывается проведенною ошибочно, но учебная 
практика убедила, что замечаемый несовершенства совре
менной гимназш нроисходятъ прежде всего вслЪ дсте отсту- 
лленш отъ этого чертежа.

Вводя статьями своими обширный круги читателей въ 
понимаше назначешя гимназш и ея организация, Катковъ 
постоянно обезпечиваетъ должную высоту защищаемому ими 
взгляду. На школу можно смотреть двояко: иметь въ виду 
или цели нравственнаго свойства, или же цели житейсшя, 
практичесюя, даже матераальныя выгоды. Вторагорода цели, 
ингЬюпця свою законность, бывали слишкомъ склонны за
слонять въ глазахъ толпы нравственную цель всякш разъ, 
когда общественное внимаше обращалось на судьбу нашей 
средней школы. Реформою 1849 и 1852 г. х) были разру
шены гимназш, при всемъ ихъ несовершенстве, начертан- 
яыя все же въ виду соображенш этого нравственнаго свой
ства. Оне пр1учили въ свое время общество къ здравому *)

*) См. ниже „Приложений стр. 161.



взгляду на задачу школъ .этого рода, такъчто посылая сы
новей въ гимназш, общество отвыкло спрашивать о непо
средственной полезности дрбвнихъ языковъ въ дальнейшей 
практической жизни этихъ сыновей. Очевидно, въ умы въ 
известной степени было введено понятие о необходимости 
этихъ языковъ для общаго образовашя.

Poccia достигла этого не легко и не вдругъ.
Начала такого здраваго взгляда, если не восходить къ 

первыми временами христаанства на Руси, явились заметно 
съ возникновешемъ училищъ юго-западной Руси въ XVI и 
XVII векахъ, где преподавались «вызволенныя науки» 
.(artes Iiberales); въ деятельности представителей юго-за
падной аристократии и церковныхъ братствъ; въ школе, 
давшей начало московской славяно-греко-латинской академии, 
и въ начале XVIII в.—въ Ростовской «грамматической шко-; 
ле» святителя Димитр1я; въ новгородскихъ училищахъ, где 
подвизались братья Лихуды, прибывпйе туда изъ Москвы. 
Въ этихъ общесословныхъ въ те времена школахъ обуча
лись дети не одного духовнаго сослов!я: въ школе св. Ди- 
MHTpia Ростовскаго—дети всехъ званш, «благородныя и не
благородный»; въ Новгородской школе «словеснейнпе учи
тели на кшждо день греческими, латинскимъ и словенскими 
нисьменомъ, безъ всякаго сокрытая, вседушно обучали наи
более способныхъ изъ разныхъ чиновъ детей», въ то время 
какъ «малостатейныя» отводились въ другую, славянскую 
школу; въ начале века светская власть определяла въ эти 
единственныя классическ1я русеюя школы для науки дво- 
рянскихъ недорослей. Привычка дворянства, искавшаго для 
.детей своихъ солиднаго образовашя, посылать ихъ въ мос
ковскую славяно-латинскую школу, даже по открытая цы- 
фирныхъ школъ, была такъ велика, что Петръ Великш, 
нуждавшшся въ этой молодежи для военныхъ школъ, издали 
указъ штрафовать техъ, кто после указаннаго срока по
ступить въ нее, а когда и это не действовало, своевольно 
записывавшихся велено было ссылать въ галерную или ка
торжную работу.

Со столь решительными отделешемъ светскаго просве-
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щешя отъ духовнаго, въ особенности после учреждешя Св. 
Стнода, и о ш те  о необходимости нравственныхъ соображенш 
однакоже при организацш св'Ьтскихъ школъ не погасло, и осно- 
ватемъ московского университета закреплено въ общеетвен- 
номъ сознанш навсегда. Но энциклопедически характеръ- 
второй половины XYIII-го века, передавая у насъ свое 
насл'Ьдде XIX-му, вместе съ темъ передалъ и слабое осу- 
ществлеше громко заявляемыхъ нравственныхъ соображенш 
въ сфере светской средней школы. Съ учреждетемъ ми- 
нистерствъ при Императоре Александре I, въ самомъ на
чале этого века, въ первомъ уставе нашихъ гимназш (1804 г.) 
эти еоображешя едва сквозятъ чрезъ массу утилитарныхъ 
знанш, иепещрившихъ ихъ учебный планъ: но уже уставомъ- 
1828 г. во имя ихъ признается въ принципе необходимость- 
нераздельного преподаватя обоихъ древнихъ языковъ.|'

Итакъ узкимъ практически-житейскимъ соображешямъ не 
было дано первенствукщаго значешя и при развитш нашихъ 
светскихъ среднеучебныхъ заведенш. Образованная часть 
общества въ лице многихъ поколет й приучалась смотреть 
на задачи этихъ школъ съ некоторой высоты,—чсакъ вдругъ- 
оне были ниспровергнуты уставомъ 1849 г. и изгнашемъ- 
греческаго языка почти изъ всехъ гимназш въ 1852 г.

Этотъ уставъ действовалъ въ течете 15 летъ. Насколько 
еще малочисленъ быдъ тогда образованный сдой нашего 
отечества, насколько была слаба и эта разрушенная уставомъ- 
1849 г. классическая школа, можно видеть изъ того, что 
достаточно было 15-летняго интервала, чтобы мысль о но- 
вомъ пересмотре гимназическаго устава въ начале 60-хъ 
годовъ встретила общее смятеше умовъ.

Нужно было возвращать слабое общественное сознаше къ 
темъ соображешямъ, которыя такъ или иначе влекли обра- 
зоваше нашего отечества во времена Екатерины II, Але
ксандра 1-го и большей половины царствоватя Николая I. Къ 
счастю семена добра, какъ бы они незначительны ни были, 
приносить плодъ, превытающш количество посева: среди: 
емятенныхъ умовъ 60-хъ годовъ было достаточно людей,, 
сумевшихъ стать на должную высоту, дабы исправить го-
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сударетвенную б!ду: принципы выработаннаго въ начал! 
этихъ годовъ устава 1864 г. вновь обезпечивали Россш воз- 
вращете на путь нравственныхъ соображетй при организацш 
гймиазш.

Катковъ зорко сл!дилъ за всякимъ проявлешемъ этого 
благорастворешя умственной атмосферы и стойко оберегадъ 
ее отъ всякихъ посягательствъ неразум1я и недомысл1я. 
Онъ усмотр!лъ въ подробностяхъ проекта устава 1864 г. 
коренные недостатки, которые могли обратить все благо, 
даруемое этимъ уставомъ, въ ничто.

И вотъ онъ начинаетъ рядъ статей, въ которыхъ разъяс
няешь сущность классической-школы, поняйе о которой на- 
шелъ въ обществ'! того времени затерянньшъ. Онъ опред!- 
ляетъ эту школу, какъ такую, которая одна способна обез- 
печить^ обществу и государству необходимый контингента 
университетскихъ слушателей, могущихъ по окончаши выс
шей школы стать на должную высоту во вс!хъ сферахъ,. 
требующихъ людей умственно зрйлыхъ, т. е. въ сферахъ 
научной, учебной, медицинской, судебной, административ
ной и т. п. Катковъ называлъ эту среднюю школу, един
ственно способную доставлять слушателей для университе- 
товъ, школою европейскою въ. томъ смысл!, что она въ 
Западной Еврон! являлась издавна въ полной сил! и на- 
длежащемъ развит!и, безъ различ!я странъ и нащй, кото- 
торымъ служила и служитъ: но она могла быть, отчасти была 
и могла вполн! стать настолько же и русскою въ глазахъ вся- 
каго, знакомаго съ истор!ей русскаго просв!щ етя и церкви.

Когда Катковъ началъ свой рядъ статей, въ нашемъ об
ществ! ноняпе о классической школ! - было крайне не
ясное. Самые сторонники ея смутно понимали, въ чемъ за
ключается сущность ея организма. Ходячее мн!н!е было 
таково: классическая школа—та, въ которой преподаются 
классичесше языки. О томъ, какое м!сто этимъ предметами- 
обучетя должно быть дано . въ ней относительно другихъ 
предметовъ—большинство не в!дало. Держалось даже мн!- 
Hie, что если въ школ! преподается одинъ древшй языкъ,. 
то н такая школа все же классическая. Это отразилось а
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въ уставй 1864 г., гдй въ числй учреждавшихся школъ зна
чились «классически гимназш съ однимъ древнимъ языкомъ».

Последовательная настойчивость, съ которою Катковъ 
развивали свои мысли о средней школе, вызывала порото 
искреннее недоумйше: почему съ такою неуклонностш про
водить онъ идею о необходимости классической системы 
для гимназш? Каткову приходилось выслушивать подобный 
недоумйшя со стороны даже добросовйстныхъ его читате
лей. Будучи захвачены враспдохъ надвинувшимся гимнази- 
ческимъ вопросомъ, наскоро знакомясь съ ними изъ поверх- 
ностныхъ (а порою и злонамйренныхъ) статей журналистики, 
преимущественно петербургской, читатели сразу не умйли 
определить всю ц4ну голоса московский» публициста, имйв- 
шаго болйе, чймъ кто-либо право стать впереди въ этомъ 
д^лй. Имъ не было известно, что эти легко читаемыя, общедо- 
ступныя строки московской газеты, изъ которыхъ они порою 
впервые знакомились съ гимназическимъ вопросомъ,'были пло- 
домъ многосторонняго изучетя’и выражали лишь крупнййлпе 
выводы того процесса, которымъ выработались въ умй ихъ 
автора. Ввести читателей сразу въ эту сложную область 
соображенья дидактическихъ, психологическихъ, истори- 
ческихъ, государственныхъ, ввести ихъ и въ самый источ- 
никъ многихъ изъ этихъ соображенш — опытъ школьнаго 
дйла вообще и учительскаго въ особенности—было бы со
вершенно неисполнимо въ краткихъ статьяхъ газеты. Кат
ковъ считалъ возможнымъ и полезнымъ вводить читателей 
въ эту новую для нихъ область постепенно, приподнимая 
мало-по-малу завйсу, скрывавшую ее отъ глазъ профановъ 
и дилеттантовъ въ педагогическомъ дйлй. Статьи эти на
значались не столько для того, чтобы разъяснить самый ме- 
ханизмъ педагогическаго дйла (что предполагаете въ чита- 
теляхъ много предварительныхъ спещалъныхъ знатй), сколь
ко дать' возможность окинуть этоть сложный механизмъ въ 
его цйломъ, увидйть благопр1ятные результаты его дййств!я 
при нормальномъ ходй всйхъ частей его и печальный по- 
слйдсттая—-при порчй этого механизма. Катковъ считалъ и 
такое ознакомлеше съ нимъ полезнымъ потому, что тйхъ
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изъ читателей, которые желали вполне добросовестно- 
отнестись къ занимавшему всЬхъ делу, н въ решительную 
минуту честно подать голосъ за или противъ предлагаемой 
системы гимназическаго учешя,—это ознакомлете по мень
шей мер4 воздерживало отъ легкомысленныхъ и случай- 
ныхъ решительныхъ суждешй и действш, побуждало къ 
той спасительной осторожности, которая отличаетъ человека 
образованна™ при встрече съ областш ведешя, ему мало 
знакомою.

Не легко было уяснить сущность правильной школы об
ществу, щлученному къ школамъ, къ которьтмъ по всей 
справедливости приложима характеристика «чего-то безъ 
чести и безъ имени», но удачному выражешю француз- 
скаго министра *). Чтобы убедиться, что .это было дей
ствительно такъ, достаточно, припомнить, какъ понимали пе
дагогическое дело исполнители его въ дореформенное время, 
т. е. въ 60-хъ годахъ. Въ 1852 г. попечитель мосяовскаго 
округа представляетъ министру народнаго просвещешя о 
единственной московской гимназии (2-й), где было сохранено 
преподавайе греческаго языка въ жалкомъ размере 19-ти 
часовъ, соображеше, что сл.едуетъ уменьшить это число ча- 
совъ вдвое! Въ самыхъ планахъ гимназий, где сохраненъ 
былъ греческий языкъ, онъ стоялъ вне «общихъ лредме- 
товъ» и вместе съ латинскимъ языкомъ фигурировали въ 
графе «предметовъ спещалъныхъ» (см. Распределеше уро- 
ковъ въ московской 2 гимн, при 122 ст. расноряженш ми
нистерства за 1852 г. отъ сент. 14); въ таблице, утвер
жденной* министерствомъ 21 октября 1853 г. для 1-й Казан
ской гимназии, въ числе «спещальныхъ предметовъ» видимъ 
гречеекш языкъ на ряду съ арабскимъ, персидскимъ, ту- 
рецкимъ, монгольскимъ и манжурскимъ, причемъ латинскому 
языку отведено почетное место въ предметахъ общихъ со 
П-го класса; въ таблице, утвержденной того же числа для 
Оренбургской гимназщ, въ числе «предметовъ общихъ» на- 
ходимъ языкъ татарсюй, а латинскШ языкъ помещенъ въ 1

1) См. нвзке стр. 4 .
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отд'Ьд'Ь «предметовъ спещальныхъ». Итти дальше въ, непо- 
ниманш недагогическаго дела было уже некуда.

И при такомъ-то положены вещей Каткову пришлось 
возвысить свои просвещенный голосъ; и такому-то обще
ству надлежало уяснить сущность школы, въ которой на
прела настоятельная нужда и отсутствье которой начинало 
себя заявлять самыми печальными фактами.

Вскоре отечество наше вступило на "путь реформъ, но- 
требовавшихъ такого числа основательно образованныхъ лю
дей, какого на лицо не оказывалось. Катковъ увиделъ тогда 
же, что если и найдется достаточное число исключительно 
•одаренныхъ умовъ для начерташя этихъ реформъ, то въ 
самомъ ближайшемъ будущемъ, при осуществлены! этнхъ 
начертанш на деле, Poccia встретится съ неодолимыми пре
пятствиями вследств1е недостатка ихъ исполнителей по всемъ 
рядамъ армш гражданскихъ деятелей, въ сфере государ
ственной и общественной. Для удовлетворенья настоятель
ной нужды тогда шире открылись двери университетовъ. 
Но Катковъ виделъ, что въ области педагогической этотъ 
путь, начинающш сверху, можетъ повести только къ коли
чественному усилешю рядовъ нужныхъ деятелей. Уже яви
лись фактичесшя доказательства опаснаго для самаго дела 
реформъ состояшя умовъ, нахватавшихся кое-какихъ знанш 
и не привыкшихъ самостоятельно разбираться въ ннхъ, под
дававшихся влйятю журнальныхъ парий и бравшнхъ на 
веру самыя крайтя доктрины, если оне были только увле
кательно выражаемы. Катковъ съ болью сердца виделъ, какъЦ1' 1
искажаютъ новое дело ' обновлешя государственна™ ’ и ооще- 
ственнаго организма. Кто помнить это время всеобщихъ 
ожиданш и оживлешя, хорошо пойметъ теперь всю горечь, 
накипавшую въ душе прозорливаго публициста. Правиль
ная организащя школы, подготовляющей къ университету, 
предстала его уму во всемъ своемъ роковомъ значеши. На 
него набросились за это недовер1е къ существующему со
стояние умовъ. Онъ стоялъ твердо на своемъ, хотя въ обдшр- 
ныхъ слояхъ многочисленной посредственности его красно
речивое слово не встречало вниманья, какъ речи Кассандры.
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Твердо убежденный, что дТло «оздоровлешя умовъ», какъ 
называлъ Катковъ потребность того времени, должна начи
наться снизу, со школы среднеучебной, где учатся съ 
9-тилетняго возраста до дверей университета, Катковъ вн- 
дйлъ въ пересмотре гимназическаго устава дело величай
шей важности. Если навстречу общественно-государствен- 
нымъ нуждамъ, столь дорогимъ ему съ юности, не явилось 
въ современномъ ему молодомъ поколоти достаточна™ чис
ла людей, которые обладали бы надлежапщмъ умственнымъ 
закаломъ, то въ неотложномъ коренномъ исправленш сред
ней школы видблъ онъ единственное средство обезпечить 
нужное число такихъ людей хоть ближайшему будущему. 
Но для этого нужно было, чтобы само общество поняло 
образовательную силу такихъ школъ, к атя  выработаны 
HCTopiefi европейскаго просвгЬщен1я въ образованныхъ стра- 
нахъ всего Mipa. Это было очень трудно. Отцамъ, не ви- 
девшимъ уже ничего подобнаго такимъ школамъ, приходилось 
растолковывать одну изъ тончайжихъ организацш, когда- 
либо представлявшихся ихъ разумению: объяснить практи
ческую полезность обучешя такому невидимому безполезно- 
му предмету, какъ древше языки. «Какъ»! невольно при
ходило на умъ любому изъ его читателей среди водоворота 
жизни: «въ наше время, когда нужны практические деяте
ли на вс4хъ поприщахъ, намъ предлагаютъ учить д^тей 
мертвымъ языкамъ, не им“Ьющимъ никакого пршгожешя въ 
жизни и нужнымъ только профессору и учителю и разве 
еще медику или слушателю римскаго права, но и эти ну
ждаются только въ языке латннскомъ. Не есть ли все это 
странность ученаго, измышлете идеолога—и только?» Такъ 
относилось громадное большинство къ проекту возвращешя 
нашихъ гимназш на путь классическаго учешя. Общество 
видимо растеряло съ 1849 года тй крохи здравыхъ педаго- 
гическихъ идей, каюя достались ему на долю въ первой 
половин!} нашего века. Этому-то обществу предстояло разъ
яснить одинъ ивъ отвлечетгЪйшихъ вопросовъ, р^шешемь 
котораго обезпечивалось пршбщеше его къ образованному 
европейскому Mipy. Среди горячей публицистической борь



бы по вопросами внешней и внутренней политики, Кат
кова, нашелъ силы углубиться въ предметъ педагогически, 
и целыми рядомъ статей, спокойныхъ и глубоко обдуман- 
ныхъ, съ замечательными терп^шемь начали знакомить 
общество съ сущностью труднаго недагогичеекаго вопроса.

Онъ исполнили это съ безприм'Ьрнымъ усп^хомь. На
прасно противники его пускали ложныя ув4решя, что онъ 
ошграетъ классидизмъ нашихъ школъ на полицейскую ихъ- 
полезность. Статьи эти теперь на лицо. Кто осмелится по
вторить клевету, выслушавъ этотъ независимый голосъ пе
дагога, ученаго, философа?

Нужно ли упоминать еще о суждешяхъ, нередко выска- 
зываемыхъ въ наши дни порицателями Каткова, отомъ, что 
существуюнця гимназш не оправдываютъ его предначертатй? 
Какая наивность! Неужели жъ можно было предположить, что 
подобные созидашя могутъ вполне осуществиться въ тече
т е  десятка-другаго л'Ьтъ, да еще на пустынной ночвй, за
вещанной такими печальными прошлыми! Труды, подобные 
этому труду Каткова, руководить не одними покол^теми.

Дабы освЬтить читателями историческое место, которое 
по праву принадлежитъ этому замечательнейшему явленш 
нашей педагогической литературы, приводимъ ниже, въ 
«Нрнложешяхъ», голоса другихъ крупныхъ ревнителей рус- 
скаго нросвещешя о томи же предмете.

Первый изъ нихъ раздался въ начале' нашего века, поди 
впечатлешемъ только что пережитаго общенароднаго бед- 
сттая 1812 года; второй, въ половине века, предшествовали 
непосредственно голосу автора «Нашей учебной реформы», 
также во дни недавно перенесеннаго унижешя, после Крым
ской войны. Трети и четвертый голоса принадлежать позд
нейшими современниками Каткова... Читатель увидитъ,. 
что въ немъ- нашла достойнейшее выражеше поетоянная- 
глубокья дума лучшихъ людей нашего отечества,—дума, 
ставшая въ Каткове могучими убеждетемъ, а таюя убе
жденья озаряютъ будущее...

Леви Поливановъ.



Н А Ш А  УЧЕБНАЯ РЕФОРМА.

Въ виду вновь открывшегося похода противъ русскаго 
образовашя, считаемъ своевременнымъ выбрать изъ Мо
сковских?, Вгьдолюстеи и соединить здгЬсь некоторый изъ 
передовыхъ статей относящихся къ разнымъ Фазамъ на
шей учебной реформы начиная съ 1864 по 1871 годъ.

Русск. В . 1879. № 6.

I- О

Въ нижеследующей статье М. Н. Катковъ указываетъ важнейшее 
зло, для устранения котораго необходима ясность приндиповъ и последо
вательность при осуществлены классической системы, пагубныя последсшя 
б и ф у р к а ц ь и  1 2 ) и м н о г о п р е д м е т н о с т и .

Вредъ бифуркадш на первый разъ разъясняется примеромъ фраицуз- 
скихъ лицеевъ (соответствующихъ по своему назначению гимназ1ямъ), при- 
чинившихъ упадокъ умственной производительности Францш во всехъ сфе- 
рахъ знашя въ ту пору, когда была допущена въ нихъ бифуркапдя.

Стремлеше къ многопредметности объясняется какъ следств1е неяснаго 
понимания задачи гимназш, единственной средней школы, необходимой 
для юношества, которому чрезъ университетское уч ете  открывается путь 
къ деятельности во вс4хъ сферахъ высшаго порядка.

Р еш ете вопроса о бифуркацш Катковъ считаетъ однимъ изъ суще- 
ственныхъ при организащи среднеучебваго дела. Онъ писалъ эту статью 5 
м г.у .бт .186t .J  •, когда ожидалось обсуждеше въ Государственно мъ Совете 
проекта устава нашихъ среднихъ школъ, въ министерство Головнина, где 
гимназш разделялись на классичесшя и реальныя, и министру народнаго 
просвещешя предоставлялся выборъ учреждать тё или друия въ различ- 
ныхъ местностяхъ. Уставъ этотъ однакоже не ураввивалъ оба вида 
школъ въ отношены права постумешя въ университетъ, открывая туда

1) Изъ статьи № 172 Московскшъ Ведомостей 1864 года.
2) Подъ словомъ б и ф у р к а ц 1 я  дидактика разумеетъ допущеше въ 

средней школе двоякаго пути въ университету: классическаго иреальнаго. 
Первоначальное зн ачете слова, избраннаго для обозначешя этого поня
тая—разделеше, раздвоеше русла реки.

1
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доступъ лишь окончившимъ курсъ классической гимназш. ТЬмъ не ме- 
н4е Катковъ предвидЬлъ, что такое сопоставлев1е школы, обладающей 
вс4ми средствами общаго образовашя необходимаго для прохождеия уни- 
верситетскаго курса, со школою, лишенною этихъ необходимыхъ средствъ, 
сопоставлеше, вносящее неопределенность уже одними именоватемъ той 
и другой,, гимназ!ями“, породить домогательства, чтобы изъ „реальныхъ гим
назш11 быль открыть доступъ хоть на некоторые факультеты университета. 
ДальнЬйтм событая подтвердили опасетя Каткова: по введенш устава 
1864 г. домогательства эти действительно явились; когда же они были 
отклонены и изъ местностей, где учредились гимназш реальный, а не кдас- 
сичесыя, понеслись пносьбы объ основами гимназш классическихъ, а ре
альный стали пустеть, то возникло предположеше стушевать различле между 
обоими типами школь: введешемъ необязательнаго обучетя латинскому языку 
въ реальныя училища, безъ указашя размеровъ этого обучешя, открыть 
ученикамъ реальныхъ училищь доступъ на два университетсше факультета 
(физико-математичесый и медицинсшй) и такимъ образомъ внести хаосъ 
въ новый уставъ и лишить его смысла, сбить съ толку общество, для ко- 
тораго основння понятая школьнаго дела были предметомъ новынъ и крайне 
неяснымъ.

Этою статьею Катковъ начинаетъ знакомить общество съ основными 
вопросами среднеучебнаго дела, на первый разъ— съ нервымъ изъ этихъ 
волросовъ— о бифуркацш.

■ Н .ароды, говоршгь недавно арх1епископъ ПарижскШ 
на празднике лицея (гимназш) Louis le Grand, стано
вятся т'Ьмт, чемъ делаетъ ихъ воспитание, и будушдй 
гражданинъ обнаруживаетъ или заявляетъ себя уже въ 
ученике. Чтб вы теперь, продолжалъ онъ, обращаясь 
къ воспитанникамъ лицея, тгЬмъ же будете вы, съ не
большими переменами, и въ посл-Ьдствш, по достиженш 
вами зредагс> возраста, то-есть вы будете или людьми 
способными къ самообладашю, къ самопожертвованш, 
къ деятельному и любвеобильному участию въ общихъ 

/ Д'Ьлахъ, или наоборотъ, и во всякомъ случае почти всегда 
^творцами собственнаго благополучия или виновниками 
\ собственнаго несчастяа. Если, читая эти слова, вспом

нить о нынешнемъ состояeiii нашихъ воспитательныхъ 
и образовательныхъ заведений, то поистине станетъ и 
страшно, и больно за Россш, и за воспитывающееся 

5 въ нихъ теперь поколеше. Духъ дисциплины, такъ не
обходимый для npiyqenia къ самообладашю, исчезъ изъ 
нихъ почти совершенно-, о сершзныхъ занятияхъ наукою 
нетъ почти и помину- благодаря господствующей си-
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•стем* поверхностнаго и безплоднаго многоучешя и со- ? 
о б щ етя  взглядовъ и идей вместо иоложительнаго знаш я, ( 
молодые умы пр1учаются къ верхоглядству и къ самой I 
пагубной заносчивости; безпрерывныя колебашя въ об
раз* дМ ств1Й и въ правилахъ, которыми должны руко
водствоваться начальствуюнця лида и въ то же время 
искать популярности въ ученикахъ, совершенно подры- 
ваю тъ и разруш аю тъ въ самомъ зародыш* д*ло воспи
тания. Твердыхъ преданШ по учебной и воспитательной 
части у насъ не выработалось, а  общ!я теоретичесшя; 
начала, не говоря уже о ихъ шаткости у  насъ, без пре
рывно отступаютъ назадъ предъ требовашями такъ-на- ( 
зываемаго общественнаго мн*шя, за которое принима
ются обыкновенно случайныя заявл етя  отд*льныхъ лицъ. ;

Между т*мъ какъ противники классическаго образо- 
ваш я  у насъ старались ув*рить публику, что это обра- 
зоваше уже отяшло свой в*къ и что оно еще держится 
въ  вид* исключетя изъ общаго правила, заодно со мно
гими среднев*ковыми предразсудками и учреждешями, 
.посмотрите какъ разсуждаютъ объ этомъ предмет* въ 
Европ*. 8 августа, въ старомъ парюкскомъ дворд* Сор
бонны, подъ предс*дательствомъ министра народнаго 
просв*щешя и въ присутетвш архиепископа Парижска- 
го, марш ала М аньяна и членовъ вс*хъ парижскихъ <i>a- 
культетовъ, Французской академш и всего высшаго 
уп равл етя  народнаго просв*щешя во Францш, проис
ходило ежегодное торжество раздачи наградъ за  лучнпя 
сочинешя ученикамъ столичныхъи департаментскихъ гим- 
назШ (лицеевъ). На ны н*ш тй  разъ торжество было тор- 
жествомъ классическаго образовашя, благодаря прекрас
ной р*чи ,; произнесенной министромъ народнаго про- 
св*щешя г. Дюрюи, столь изв*стнымъ многими сочине- 
шями и учебными руководствами по части исторш. Эта 
р*чь им*етъ т*мъ большее . значеш е, что, по словамъ 
министра, она представляетъ собою „отчетъ стран* въ 
т*хъ усюпяхъ • который сд*ланы, и въ т*хъ которыя 
сл*дуетъ сд*лать чтобъ оправдать дов*р1е верховной 
власти и всей Францш11. 1*
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Что же говоритъ Французсюй министръ народнаго про- 
свегцешя въ этомъ своемъ отчета предъ лицомъ великой? 
страны, которая вместе съ Ашмией и Гермашей стоите 
во главе европейской цивилизацш? Временный упадокъ- 
классическаго образовашя, бывштй слгЬдств1емъ системы, 
известной подъ именемъ бифуркацт, по словамъ его, 
„грозидъ преобразить ведшая классическая школы Фран
цш,—въ которыхъ дитя становится чедовЬкомъ, въ ко- 
торыхъ умъ развертывается и возвышается вследствие 
своего соприкосновешя съ лучшими произведет я ми че
ловеческой мысли и искусства,— преобразить во что-то 
безвестное, во что-то безъ чести и безъ имений Вотъ 
какъ назвалъ бы Французсюй министръ народнаго про- 
свещешя то, что мы величали до сихъ поръ гимназ1я- 
ми, — не реальными, а классическими гимназ1ями! Эти 
наши гимназш, безъ греческаго языка и съ самыми жал
кими остатками языка латинскаго, по его энергическому 
выраженио — школы безъ чести и безъ имени. Теперь 
намъ не такъ больно отнести эту обидную квалиФикащю 
къ нашимъ гимна :ji:iMrb. потому что уже решено ихъ- 
преобразоваше, которое дастъ имъ честь и имя.

Во Францш эта бифуркащя, которою такъ еще не
давно пленялись некоторые педагоги у насъ, которая, по 
словамъ шранцузскаго министра, „поставляла юношей, 
еще колеблющихся и малосведущихъ въ необходимость 
делать безвозвратный выборъ между науками внешняго 
и науками внутренняго Mipa и которая осуждала слиш- 
комъ молодые умы на безплодныя въ этомъ незреломъ 
возрасте заняыя естественными науками11,—во Францш 
эта система имела самыя пагубныя последеттая. Въ своей 
речи г. Дюрюи говоритъ что онъ полюбопытствовалъ 
сравнить сочинешя заслуживпля награды въ Сорбонне, 
начиная съ 1830 года. Эти сочинешя распределены были, 
по своему содержанию, между различными коммисюями, 
и что оказалось? Все коммиссш сошлись въ следующему 
заключения: съ 1830 по 1840 годъ происходили колебашя. 
то вверхъ, то внизъ: съ 1841 по 1851 годъ заметно зна-‘
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чительное повышеше успеховъ гимназическаго образо- 
вашя по всеми отраслям’!» знании, но съ 1852 по 1859 
годъ, въ перюдъ бифуркацт, проявился общий упадокъ 
и не только по предметами, имеющими прямое отношение 
къ древнимъ языками, но и по естественными науками, 
который думали особенно развить стЬснешемт» классиче- 
скаго образоватя. Такъ справедливо что для процве- ? 
т а т я  самихъ естественныхъ науки необходима та ум-< 
-ственная зрелость которую даетъ сер1озное классиче- I 
ское образование въ гимназгяхъ.

Эта система бифуркацт, введенная въ 1852 году, окон
чательно и безвозвратно осуждена во Францш: она па
ла, какъ выразился министръ, при всеобщихъ рукопде- 
скашяхъ. Въ прошломъ году она была уничтожена уже 
въ шестомъ (считая снизу) класс!; гимназий и осталась 
только для трехъ высшихъ: въ нынгЬшнемъ году ожи
даются свед е т  и отъ генеральныхъ инспекторовъ о томъ, 
не сл’Ьдуетъ ли уничтожить ее и для втораго класса, а 
министръ народнаго просвРщешя самымъ энергическимъ s 
образомъ высказался вообще противъ нея и въ пользу ) 
возможно болынаго упрощешя гимназическаго учешя и /  
экзаменовъ на степень баккалавра (соотв’Ьтствующихъ ■ 
нашими выпускнымъ изъ гимназш экзаменами). „Что ка
сается меня, сказалъ г. Дюрюи, я желали бы свести 
все установленный испытания на эту степень къ одному: 
ученики должны удостоверить экзаминаторовъ только въ 
томъ что они съ успехомъ изучали древше языки. Де
крета 1808 года ничего более и не требовалъ. Можетъ- 
быть, продолжалъ министръ, у насъ было бы меньше 
баккалавровъ, что вовсе не было бы зломъ; но зато 
они были бы гораздо лучше, что было бы великимъ бла- 
гомъ, и различныя управлешя, для поступления въ ко
торыя требуется дипломъ, имели бы въ немъ Полное 
для себя обезпечеше. Каждый такой дипломъ свидетель
ствовали бы что училищное ведомство даровало обще
ству умъ широко развернувшийся, который будетъ для 
него новою силой и новыми богатством!»'".
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Насчетъ многоучешя, которым!, такъ страдаютъ п 
наши гимназш, г. Дюрюи высказался такъ: „Некоторые 
умы, добросовестно изыскивавши: истину, желали бы 
чтобы воспитанниками нашихъ лшщевъ (гимназШ) пре- 

С подавали все, что въ природе или Mipe промышленно-- 
Дети представляется интереснаго, начиная еъ привлека- 
; тельныхъ подробностей некоторых^, науки и кончая лю
бопытными щйемами некоторыхъ Отраслей производства. 
Но это требоваше обнаруживает^ непонимаше возвы- 
шеннаго характера гимназическагс) образовашя. Въ де
ле общечеловеческаго образования следуетъ избегать 
безплоднаго многоучешя и идти гораздо более въ глу
бину, чемъ въ ширину. Будемъ Тщательно устранять 
отъ нашихъ лицеевъ (гимназш) те занятая которыя имЬ- 
ютъ дело только съ памятью или удовлетворяютъ толь

к о  любопытству, оставляя умъ въ, томи же положенш
■ въ какомъ они нашли его“.

Наша Франщя, сказали г. Дюрьои, не хочетъ приник
нуть долу какъ Китай, где материальная цивилизащя 
получила высокое развитае, но гдН нетъ духа чистаго 

( знашя. „Она хочетъ смотреть вверхъ, а потому мы со- 
' хранимъ за нашими классическимъ лицеемъ духи чиста-
■ го знашя, служащий къ образовали) возвышенныхъ и 

могущественныхъ умовъ, въ котор>ыхъ нуждается наша
( страна чтобъ идти впереди, а пргдкладныя сведешя мы 
I предоставимъ особыми школами, въ которыхъ будутъ 

\ получать образоваше промышленники, земледельцы и 
) торговцы11,

Будемъ твердо надеяться что и для нашихъ детей на
ступить, наконецъ, пора серюзншго класеическаго обра- 
зовашя, которое несомненно окачкетъ на нихъ благо
творное вл1яше и въ нравственность отаюшеиш.



Бъ этой стать'Ь, писанной 19 сентября 1864 года, Катковъ разъясняете 
з н а ч е н i е к л а с с и ч е с  в о й  "ш к о л Г д а и  о б щ е о б р а з о в а 
т е л ь н о й ,  а не сдепдальной, какъ школы необходимой для готовящихся 
ко всЬмъ родамъ умственной деятельности на всбхъ поприщахъ государ
ственной и общественной жизни.

Л а з а д ъ  тому нисколько недель одна изъ петербург- 
скихъ газетъ съ какимъ-то страннымъ торжествомъ объ
являла намъ что мы ошиблись, сказавъ въ одномъ изъ 
нумеровъ нашей газеты что правительство наше совер
шило весьма важный и решительный ш агъ впередъ, 
принявъ въ принципе классическую систему для рус- 
скихъ гимназгй. Эта газета сообщала намъ что только 
одна часть русскихъ гимпазш приметъ классичесюй ха- 
рактеръ, и не безъ некотораго, непояятнаго намъ, зло
радства давала намъ чувствовать горечь будто бы по- 
несеннаго нами такимъ образомъ поражешя. Можно по
думать, что эти почтенные господа играютъ въ дВтсшя 
игры, и воображаютъ насъ въ качестве заинтересован- 
ныхъ лидъ которымъ отказано въ ихъ протеш и. См£- 
емъ уверить ихъ что съ судьбою нашихъ гимпазш не 
соединяется для насъ никакого личнаго интереса-, отъ 
правильнаго устройства нашихъ учебныхъ заведенш у  
насъ лично ничего не прибудетъ, точно такъ же какъ 
отъ неправильнаго ничего не убудетъ. Съ другой сто
роны, этотъ вопросъ не можетъ ни въ какой степени 
быть вопросомъ нашего самолюб1я: мы не участвуемъ 
ни въ администрацш, ни въ законодательстве ни по ка- 
кимъ вопроеамъ-, мы не несемъ на себе ответственности 
ни предъ людьми, ни предъ своею совестью, за меры

Изъ статьи Л» 205 ,,Московскихъ ВЬдомбстей“  1861 года.
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отъ которыхъ можетъ зависеть будущность великой стра
ны; точно также мы не можемъ претендовать ни на ка
кую долю чести въ решении подобныхъ вопросовъ. Не 
мы поднимаемъ, не мы рйшаемъ ихъ. Мы только поль
зуемся общимъ, всякому предо став леннымъ правомъ 
сказать свое слово въ разъяснеше д*ла, насколько мы 
понимаемъ его, сознаемъ его важность и можемъ со
образить благопр1ятныя и неблагопр1ятныя условДя, сре
ди которыхъ оно решается или приводится въ исполне- 
nie. Никакой постороншй человйкъ, им еющш совесть, 
не можетъ оставаться равнодушнымъ въ присутствш 
очевидной ему ошибки, грозящей роковыми посл*дств1я- 
ми для другихъ людей или для цйлаго общества,—не мо
жетъ т*мъ болъе ч*мъ яснее видны т* печальный недо- 
разумйшя отъ которыхъ ошибка происходите Если мы, 
смотря на сцену или читая вымыселъ, принимаемъ жи
вое учасНе въ раскрывающейся предъ нами интриг*, 
не безъ волнешя сл*димъ за переплетешемъ ея нитей и 
невольно порываемся указать дКйствугащимъ дицамъ 
опасность, которой они подвергаются и которая имъ не 
видна, то еще естественнее и глубже должно быть то 
чувство съ какимъ всякш, хотя бы и совершенно по
стороншй челов*къ, слКдитъ за развитДемъ дМствитель- 
ныхъ событШ, которыхъ смыслъ, по разными случай - 
ностямъ, можетъ быть не ясенъ для лицъ наиболее за- 
интересованныхъ въ ихъ благопрДятномъ исход*. Не кто- 
либо потеряетъ или выиграетъ что-либо отъ устройства 
нашихъ учебныхъ заведешй, потеряетъ или выиграетъ 
Pocciii, русское правительство, русское общество, рус- 
скШ народъ. Не им*я. никакого прикосновешя къ д*лу, 
мы не могли бы говорить о немъ съ такою настойчи
востью и съ такою можетъ-быть излишнею горячностпо 
въ которой упрекаютъ насъ, еслибы мы не были убеж
дены въ важности этого д*ла, еслибы не видели какъ 
много зависитъ для русской народности отъ его благаго 
р*шешя. Окажется ли какой-либо недостатокъ въ той 
или другой Финансовой м*р*, окажется ли оплошность
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въ предпринимаемомъ устройстве судовъ или другихъ 
какихъ-либо государственныхъ учрежденш, жизнь отзо
вется въ ту же минуту, поверка не замедлить последо
вать за решешемъ задачи, и какъ бы ни былъ великъ 
вредъ, причиненный ошибкой, онъ ограничится настоя
щим ъ: онъ можетъ быть взвешенъ, оцененъ, возмещенъ; 
но ошибка которая вкрадется въ решеше педагогиче- 
скаго вопроса не такого свойства-, она не такъ очевид
на, и сущность причиненного ею вреда не тахгъ легко 
разыскать и оценить. Педагогическое дело есть , сеяше, 
и жатва его восходить лишь по прошествии многихъ 
летъ. Время и силы погибнпя вследетше какой-либо 
ошибки, вкравшейся въ основашя педагогическаго дЬла, 
ничемъ не вознаградимы. Съ другой стороны, чемъ ме
нее представляется сершзныхъ затруднешй и препят- 
ствШ для правильнаго рЬшешя дела, чемъ повидимому 
бдагопр1ятнее минута для истиннаго удовлетворешя ве
ликой нащональной потребности, чемъ благоприятнее 
обстоятельства, чемъ расположеннее власть къ дарова- 
щю необходимыхъ льготъ для развитая внутреннихъ силъ 
народа, во главе котораго она поставлена, тЬмъ тяже- 
ле и прискорбнее видеть какъ разныя случайности и 
недоразуметя препятствуютъ делу выйти на прямой 
путь.

Намъ говорятъ что мы поторопились заявить о пре- 
образованш нашихъ гимназШ въ классическомъ смысле. 
Намъ говорятъ что гимназий классическихъ, то-есть та- 
кихъ кашя существуютъ во всехъ цивилизованныхъ 
странахъ Европы для приготовлешя молодыхъ людей къ 
высшему университетскому ученш, будетъ лишь самое 
ограниченное число, а все остальное, какъ и теперь, 
будетъ соответствовать темъ низшаго разряда школамъ 
которыя въ Гермаши носятъ назваше реальныхъ и ко
торый лишены университётскихъ правь. Мы не знаемъ 
что будетъ, но сколько намъ известно изъ достоверныхъ 
источниковъ, у насъ, какъ и везде, правительствомъ 
принять вполне иринципъ классическаго образовашя,
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основаннаго на обоихъ древнихъ языкахъ. Сколько намъ 
известно, правительство наше признало классическую 
систему не только за лучшую, но за единственно-воз
можную систему для гимназШ. Наши оппоненты не от- 
рицаютъ этого, но они присовокупляютъ что несмотря 
на то наши гимназш все-таки будутъ устроены на иныхъ 
основашяхъ. Мы решительно не понимаемъ что можетъ 
это значите. Если существуете только одна система для 
гимназШ, принятая везде, и если эта система принята 
также и нашиме правительствоме, то что же можете 
воспрепятствовать осуществление ея на деле? Что мо
жете явиться между словоме и деломе? Въ силу чего 
устройство нашихе учебныхе заведешй не будете на 
деле соответствовать тому что ве принципе признано 
правительствоме за лучшее? Какими же образоме рус
ское образоваше будете лишено классическихе основа- 
шй именно потому что эти основашя признаны за луч- 
ния русскиме правительствоме?

Ве европейской системе образовашя университете за
нимаете центральное место-, но поде университетскою 
системой следуете разуметь не только тЬ спещальные 
Факультеты ве которые принимаются молодые люди до
статочно зрелые и достаточно приготовленные, а также 
и те учебным заведешя где эти молодые люди, се дет- 
скихе лете, приготовляются ке высшими спещальныме 
Факультетскими занятшмъ. Эти учебныя заведешя назы
ваются у насе, каке и ве Германия, гимназ1ямщ во Фран- 
цш они называются лицеями, ве Англш — грамматиче
скими школами. Ве целоме образованноме aiipe, везде 
где только существуете система университетская, гим
назш имеюте одинаковый, обпцй ими всеми типе. Зна
ния разветвляются ве Факультетахе университета, а ве 
гимназш совершается то воепиташе ума которое равно 
необходимо для всехе спещальностей знашя. Предпола
гается что ребеноке девяти иди десяти лете не можетъ 
избрать себе спещальность; предполагается также что 
прежде всякой снещальности требуется воспитать уме
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и развить въ немъ тЬ основный стихш который служить 
существенными услов1емъ для всякаго умственнаго дЬла. 
Это предуготовительное умственное воспитате , пачи- 
нающееся съ девяти или десятилЬтняго возраста и по
степенно вмЬстЬ съ его Физическими развитаемъ вводя-: 
щее ребенка въ силу юноши, имЬетъ вездЬ одинъ и тотъ 
же жарактерщ везд'Ь оно основано на обоихъ древнихъ язы- 
кахъ. И будупцй филологъ, и будущей юриспрудентъ, и 
будупцй математики, и будупцй естествоиспытатель, и 
будупцй богословъ, и будупцй государственный чело- 
вЬкъ, получаютъ вездЬ одно и то же предварительное 
умственное воспитате , соотвЬтствующее какъ есте
ственными, таки и исторически установившимся усло
виями педагогическаго дЬла.

У насъ мнопе совершенно неправильно понимаютъ 
вопроси о такъ-называемомъ классическомъ образова
ния, полагая что тутъ идетъ рЬчь о преимуществахъ 
однЬхъ науки предъ другими. НЬтъ, это вовсе не спори 
между Факультетами, вовсе не спори между Филологи
ческими науками и науками естественными. Реальный 
школы вовсе не значати школы которыя способствуютъ 
развит™  естественныхъ науки, точно таки же какъ 
классичесшя гимназш вовсе не значати талая учебныя 
заведешя, гдЬ воспитываются только будупце филологи. 
Хотя и желательно чтобы Филологическш Факультетъ, 
преимущественно поставляюнцй дЬятелей по педагоги
ческой части, вышелъ и у  насъ изъ того жалкаго со
стояния въ которомъ они теперь находится, — но не въ 
этомъ. сила. ' Требуется не того чтобъ у насъ расплоди
лось много ученыхъ филологови-, требуется того чтобы , 
поднялся уровень нашего умственнаго образовашя и^ 
чтобы вообще наука пустила корни въ нашей почвЬ. л 
Умственное воспитате, которое дается въ классическихъ? 
учебныхъ заведетяхъ Европы, важно не только для по
прища дЬятедя политическаго, или юриста, или ученаго 
врача, или естествоиспытателя-, оно признается необхо
димыми услогпемъ и для высшаго развитая технической
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деятельности. Приведемъ отзывъ столь известная сво
ими заслугами по делу техническая образ овашя во 
Францш, генерала Морена, нынешняя президента Па
рижской Академш Наукъ и директора Консерваторш 
Искусствъ и Ремеслъ.

„Те изъ молодыхъ людей, обрекающихъ себя промыш
ленному образован™, которые имеютъ средства и не 
стеснены временемъ,сдЪлаютъ всего лучше если начнутъ 
съ университетской школы (съ классической гимназш) 
и не ранее 18 или 20 лйтъ поступятъ въ Центральную 
Школу Искусствъ и Ману®актуръ или въ какое-нибудь 
другое подобное заведете. Молодые люди которые тер
пеливо подчинятся разсчитанной медленности универси
тетской системы, составляющей гордость Францш, всегда 
будутъ иметь великое преимущество предъ другими. Они, 
одни они, будутъ находиться въ полномъ обладаю и на
укой. Имъ будетъ принадлежать первенство во всйхъ 
положешяхъ, и чувство умственнаго удовлетворешя бу
детъ сопровождать ихъ на всемъ ихъ поприще. Это путь 
самый верный, и потому всякШ долженъ избирать его, 
если только не воспрепятствуютъ тому какая-либо об
стоятельства. Какъ бы ни была заманчива быстрота вся
к а я  другаго пути, не должно уклоняться съ этой боль
шой дороги, если только она не преграждена какою- 
нибудь непреодолимою причиной.

\ „Классическое учете, образующее умъ и душу, науки
5 Физико-математичестя, укрепляюнця судительную силу 
и приготовляющая къ практическимъ применешямъ, на- 
конецъ техническое учете, открывающее пределы дей
ствительная могущества человека и снабжающее его 
новыми средствами къ изследованш: что можетъ быть 
полнее этого преемства учешй, не только нужныхъ, но 
необходимыхъ для инженера, какъ для врача, какъ, на- 
конецъ, для всехъ, кто въ общественной жизни призванъ 
способствовать вещественному или нравственному про
грессу человечества?" г)

1) Exposition universelle de Londres de 1862. Rapports de membres 
de la section frangaise du jury international. Tome VI, p . 226.



III. *)

Въ этой стать!», писанной 25 октября 1864 года, Катковъ переходить 
ко второму существенному условш организма шкоды, которое дГдаетъ ее 
классическою.

Отлагая до другого раза разъяснете образоватедьнаго свойства именно 
древнихъ языковъ, Катковъ въ этой стать!» толкуетъ поняйе о сосредо
точены курса, или к о н ц е н т р а п д и  его. Неоднократно и потомъ онъ 
возвращается къ этому предмету (см. ст. ГУ, VI, IX , X  и ХП); теперь 
же ограничивается разъяснешемъ самаго поняйя, указывая, какое мГсто/ 
необходимо должно быть отведено древнимъ языкамъ и математик!», основ- j 
нымъ предметамъ серьезной школы, дабы она имГла общеобразовательную ( 
силу, и определяем. необходимый границы другихъ предметовъ, чтобы 
курсъ классичесаихъ языковъ не терялъ своей образовательной силы. На
чать разъяснете нужно было именно съ этого мало-понятнаго для боль
шинства вопроса. Въ проект!» устава, обсуждеше котораго готовилось, 
классичесий курсъ былъ признанъ въ принцип!», но ироектъ этого устава > 
обнаруживалъ недостаточное признаше опредГленнаго пропорцюнальнаго- 
отношения числа часовъ, отведенныхъ древнимъ языкамъ, къ числу ча- 
совъ, назначаемыхъ вадруйе предметы курса. Надлежало приготовить ч и -. 
тателей хотя въ общихъ чертахъ къ уразумГшю новаго для нихъ сообра
жения объ этомъ пропорпдональномъ отношены.

Д е л о  о преобразовать гимназ1й близится къ рВшеыпо. 
Классическое начало, какъ известно, признано крае- 
угольиымъ камнемъ предподагаемаго устройства этихъ 
заведешй, въ настоящее время лишеиныхъ всякой жиз
ненной силы, основанныхъ на мнимомъ реальномъ на
чал^, но въ сущности безконечно далекихъ отъ всего 
реадьнаго и серюзнаго. Остается послВднШ и трудней
ший ш агъ — окончательное обсуждеше проекта устава 
въ нашемъ высшемъ законодательномъ учреждении Отъ 
этого ш ага будетъ зависать судьба русскаго образова- 
шя; имъ разреш ится тревожный вопросъ, суждено ли

I) Изъ статьи № 238 1804 года.
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на деле осуществиться у насъ тому что кажется тор
жественно признаннымъ въ принципе.

„Высоко и' важно призваше техъ въ чьихъ рукахъ 
находятся заботы о преобразоваши учебныхъ заведенш, 
говорили знаменитый англШскш писатель Юэллъ (Whewell) 
по поводу вопроса о преобразоваши англшскихъ уни- 
верситетовъ:—это великое, можно сказать, святое дело. 
Те отъ кого оно зависитъ должны действовать какъ 
люди которые строятъ для вечностиа.

Что значитъ признать въ принципе классическое обра- 
щоваше? Это значитъ требовать такого устройства гим- 
: назШ, при которомъ классичесше языки получили бы 
первенствующее место въ ряду преподаваемыхъ предме ■ 
товъ, какое они имеютъ повсюду, где ученье зиждется 
на классической основе, то-есть во всехъ странахъ обра- 
зованнаго Mipa, и какое необходимо для того чтобъ они 
могли приносить истинную пользу. Еслибы на долю древ- 

<нихъ языковъ выпало недостаточное число уроковъ, такъ 
что основательное изучение ихъ сделалось бы невозмож- 

щымъ, то указанная и признанная цель не была бы 
^достигнута, и вместо сершзныхъ школъ мы вновь имели 
\бы притоны поверхностнаго учешя, разслабляюпце юно
шество вместо того чтобъ укреплять его свеяая силы: 
признанное въ принципе оказалось бы отвергнутымъ 
на деле.

Признать классическую систему значитъ положить ее 
\ въ основу того общаго образовашя которое необходимо 
( для всякаго желающаго продолжать учете въ универ- 

ситете по какой бы то ни было спещальной отрасли. 
Совершенно ошибочно думать, будто бы система класси- 
ческаго образовашя остается безплодною для той области 
знашя благодаря которой силы природы покорены воле 
человека. Основа и сила естествоведЬшя есть матема- 

с тика, а математика входить какъ одинъ изъ основныхъ 
предметовъ въ систему учешя классическихъ гимназШ 
достойныхъ этого почетнаго имени. Только тогда будемъ 
мы иметь истинно классическое образоваше и серюзнуто
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шкоду, когда въ нашихъ заведешяхъ, рядомъ съ cepios- 
нымъ изучетем ъ древнихъ языковъ, будетъ идти се- 
р1озное изучеше математики. М атематика есть вели
кое оруд1е изучения природы, истинный ключъ естество- 
вЬдЬшя. Математик^ должно быть дано почетное мЬсто 
въучебномъ плалЬ гимназий. Зато было бы полезно сокра- V 
тить время назначенное нынЬ на таю е предметы кото- ■ 
рыхъ преподавание, какъ показалъ опытъ, не приносить 
въ  гимназ1яхъ существенной пользы, а  напротивъ не- 
рЬдко нричиняетъ большой вредъ. Въ ряду этихъ пред- 
метовъ самое видное м'Ьсто занимаетъ такъ-называемая 
русская словесность, то-есть тотъ сборъ жалкихъ отрыв- ■ 
ковъ изъ эстетики, исторш литературы и изъ журналь- 
ныхъ критическихъ статей, который есть истинный крестъ 
для всякаго порядочнаго учителя, а  молодыхъ людей npi-' 
учаетъ только ко Фразерству и верхоглядству. ИмЬя въ 
виду что во многихъ гимназ1яхъ учителя исторш поль
зуются предоставленными имъ часами для того, чтобы 
читать свой предмета по-университетски, мы считаемъ 
себя въ правь утверждать что и преподаваше исторш ,) 
по крайней мЬрЬ въ среднихъ гимназическихъ классахъ, 
можетъ быть сокращено съ большою пользой для уче- 
никовъ. Вота сподручныя средства для того чтобы до
ставить необходимый просторъ преподаванш древнихъ 
языковъ и математики.



IV. ’)

Решившись вводить читателей въ сложный гимназически вопросъ но- 
степенно, начавъ съ кореннаго понятая о концентрацш, Катковъ предоста-- 
вилъ себе после перейти къ разсмотр^нш самыхъ свойствъ древнихъ язы-< 
ковъ, какъ учебнаго предмета. Между т^мъ онъ получилъ отъ кого-то изъ 
своихъ читателей письмо съ просьбою разъяснить, въ силу чего изучеше 
именно древнихъ языковъ можетъ иметь особенное образовательное значеше. 
Понявъ, что онъ им’Ьетъ дЬло съ лицомъ, которому чужды определенный 
спещальныя сведешя о предмете, овъ пишетъ въ начале этой статьи ответь, 
где указываетъ на всю трудность решешя подобныхъ вонросовъ. Съ пол
ною откровенностью заявляетъ онъ, что для лицъ, лишенныхъ возможности 

!, узнать основательно педагогическое дело въ теорш и на практике, неиз- 
С бежно въ суждешяхъ о немъ ограничиваться общими соображешями, про- 
\ свещеннымъ тактомъ, сметливо..Tim я прозорливостго, въ особенности же 

знакомствомъ съ опытомъ другихъ странъ, и даетъ советъ какъ этимъ- 
полъзоваться.

Затемъ, какъ бы опасаясь, чтобы предметъ статей его не былъ прини
маешь за дело, которое не можетъ иметь значешя общаго, Катковъ 
пытается поднять читателей на ту высоту, съ которой имъ откроет
ся историко-культурное значеше ожидаемой правительственной меры. Зная, 
что въ числе противниковъ этой меры находятся не одни сторонники не
вежества, но и сторонники просвещ етя, авторъ выясняетъ положительную 
сторону европейскаго просвещешя, и въ интересахъ надлежащаго пользо- 

С, вашя этимъ нросвЬщешемъ для Poccia ставить резкое различ1е между 
( внешнимъ подражашемъ Европе, которое называетъ „переряживашемъ вар- 
/варовъ“, и водворешемъ самыхъ условна, при которыхъ западная Европа 

могла достигнуть высокой степени просвещешя. Желая просвещетя такой 
же высокой пробы для своего отечества, Катковъ и указываетъ на евро
пейскую среднюю школу, какъ на услов1е, неизбежное для этой цели.Решая 
вопросъ, какая же характеристическая черта европейской школы д4лаетъ- 

у ее столь производительною, онъ находить эту черту въ к о н ц е н т р а ц i и 
f учебныхъ предметовъ, и выясняетъ вредъ школы, лишенной этого условия.
'■ Только теперь, установивъ при начертанш нормальной школы основную- 

черту ея— концентрацш учебныхъ предметовъ— , Катковъ считаетъ своевре- 
меннымъ перейти къ решенш вопроса: почему такая концентращя бываетъ 
и не можетъ быть н и  н а в а к о м ъ  д р у г о м ъ  п р е д м е т е ,  к р о м е  
д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ ?  Вторая половина этой статьи съ замечательной 
ясностш и обстоятельностью, какая только возможна въ статье, обра
щенной к'ъ лицамъ, мало внакомымъ съ деталями учебнаго дела, раскры- 
ваетъ исключительную пригодность древнихъ языковъ передъ всеми други
ми учебными предметами какъ центра въ учебномъ плане школы, обла
дающей концентращей. Блестящая аргументащя здесь опирается какъ на 
особенности самихъ древнихъ языковъ, такъ и на свойствахъ отроче- 
скаго возраста, для правилькаго образовашя котораго эти языки повсюду 
предлагаются.

1) Статья изъ № 238-го 1864 года.
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Н о  поводу вопроса о преобразовали нашихъ гимна- 
зШ въ смысл!* классической системы, который такъ мно
го обсуждался въ нашей газете, мы получили не такъ 
давно письмо, въ которомъ просятъ насъ разъяснить по 
возможности, въ силу чего изучеше древнихъ языковъ 
можетъ иметь столь важное приписываемое ему дййств1е 
на развитае и образоваше ума. Эти лица, пожелавппя 
остаться неизвестными, пишутъ, что большая часть ар- 
гументовъ въ пользу классической системы основывает
ся на примере другихъ странъ и на авторитете ино- 
странныхъ ученыхъ и педагоговъ-, а имъ хотелось бы 
получить более внутреннее убеждеше въ пользе клас
сической системы, имъ хотелось бы заглянуть въ тайну 
того процесса какимъ она действуешь въ воспиташи 
умственныхъ силъ. Мы понимаемъ и цЬнимъ потреб
ность такого убеждешя; но здесь, какъ и во всякомъ 
деле, пршбрести вполне отчетливое, сознательное, вну
треннее убеждеше можно не вследств1е нескольйихъ 
строкъ прочтенныхъ въ журнале, какъ бы ни были оне 
убедительны, и даже не вследетше прочтетя целой кни
ги по этому предмету, а изъ живаго опыта или по край-^ 
ней мере изъ внимательнаго и серюзнаго изучешя всехъ\ 
условш педагогичеекаго дела. Въ числе людей совер-f 
шенно убежденныхъ и готовыхъ поклясться въ томъ 
что не солнце обращается вокругъ земли, а земля во- 
кругъ солнца, мнопе ли действительно имЬютъ такое 
совершенно отчетливое, определенное и ясное понятие 
объ этомъ предмете какое желали бы получить наши не
известные корреспонденты о педагогичеекомъ действш 
классическихъ языковъ? Физичесще законы и всякаго 
рода аксюмы, на которыхъ мы смело основываемъ на- 

; ши суждешя и умозаключешя, суть действительное ум
ственное достояше только техъ кто знаетъ путь какимъ 
они найдены въ ■ науке, и можетъ шагъ за шагомъ про
следить этотъ путь. Точно то же следуешь разуметь и 
относительно аксшмъ нравственнаго Mipa. Вопросы пе-

2
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дагогичесше принадлежать къ области высшаго умозре- 
шя и даются, не легко. Никто не можетъ требовать ни 
отъ себя, ни отъ другихъ вполне удовлетворительныхъ, 
совершенно опред’Ьленныхъ и ясныхъ, спещальныхъ по- 
нятШ обо вебхъ предметахъ входящихъ тЬмъ не менее 

_ въ кругозоръ всякаго образованная человека(. Въ одгЬн- 
"7 ке многихъ вещей люди довольствуются общими сообра- 
' жешями и руководствуются просвещеннымъ тактомъ, 
см’Ьтливостно и прозорливостш, уловляя различные при
знаки, хотя и не характеризующее дело въ его внутрен
ней сущности, но более или менее наводяшде на его 

^истинный СЛ'бДЪ.
\ Примеръ цйлыхъ странъ и авторитетъ умовъ, посвя- 
тившихъ себя спец1алъному изученш дела и извйдав- 
шихъ все глубины его—это немаловажно. Это не можетъ 
не послужить силънымъ средствомъ убеждешя для людей 
действительно желающихъ убедиться, действительно ищу- 

, щихъ истины и действительно понимающихъ важность 
| вопроса. Не Формулы, не голословныя аргумеитацш мо- 
гутъ научать людей какъ въ частной жизни, такъ и во 
всякомъ общественномъ деле, а живой примеръ и мо
гущественное краснореч1е Фактовъ. Примеръ другихъ 
странъ: но какихъ странъ? и въ чемъ примеръ? При
меръ въ деле образовашя и науки, подаваемый’ стра
нами, где по преимуществу процветаетъ наука во всехъ 
своихъ разветвлешяхъ, откуда она распространяешь свой 
светъ повсюду и откуда мы сами заимствуемъ все что 
у насъ имеется по этой части. Если мы завели у себя 
университеты и гимназш, если мы изучаемъ и перела- 
гаемъ на свой языкъ иностранным руководства по всемъ 
наукамъ, если мы выписываемъ къ.себе иностранныхъ 
педагоговъ, если мы отправляемъ нашихъ ученыхъ для 
усовершенствовашя въ заграничные университеты, если 
мы со справедливою скромностью сознаемъ себя по 
всемъ частямъ лишь робкими учениками или подража
телями иностранцевъ, если мы съ несправедливымъ и 
безсмысленнымъ злорадствомъ объявляемъ себя вслед-
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ств1е того неспособными къ умственной самостоятель
ности и производительности и попрекаемъ себя незна
чительностью оказалиыхъ нами усп'Ьховъ въ течете бо
жбе нежели полутораста лбтъ со времени нашего воз- 
вращешя въ Европу: то слбдуетъ подумать серюзно, 
въ чемъ существенно заключаются услов1я того обра- 
зовашя которое мы именуемъ европейскимъ и къ ко
торому находимся въ столь странныхъ и двусмыслен- 
ныхъ отношешяхъ. Возвращете въ Европу стоило намъ \ 
страшно дорого; оно было куплено цЗшокьвеличайшихъ 1 
усилий катя  когда-либо совершалъ исторический народъ j 
въ борьба со внутренними затруднениями и внешними I 
препятетшями; оно было сопряжено съ величайшими по- j 
жертвовашями, нагая когда-либо приносились народами 
по призыву историческихъ судебъ. Если же возвращете 
..въ Европу стоило намъ такъ дорого и имбетъ столь 
.важное значеше въ нашей исторш, то не затбмъ же оно 
совершилось чтобы мы навеки остались учениками чуж
дой намъ науки и подражателями чуждой намъ цивили- 
лизащи; если возвращете на европейскую почву стоило 
намъ такъ дорого, то весьма естественно желать чтобы 
:мы твердо стали на этой почве, крепко овладели ею, 
чтобы мы жили, действовали и чувствовали себя на ней • 
не переряженными варварами, не каррикатурными по- \ 
доб1ями Французовъ иНемцевъ, а самими собою, и что-f\! 
бы дело цивилизация, образовашя, науки не было у \ ‘ 
насъ дбломъ заимствованнымъ, пришлымъ, чуждымъ, * 
а нашимъ собственными; чтобы европейское значеше, 
котораго мы добивались, было для насъ не иноземною 
сташей, а живою производительною силой нашего соб- 
ственнаго народнаго существоватя; чтобы мы чувство
вали себя Европейцами не въ качестве Фалынивыхъ и 
потому никуда негодныхъ Французовъ или Немцевъ, а 
въ качестве Русскихъ. Чтб такое эта европейская поч
ва, на которой мы неизбежно хотели, неизбежно хотимъ, 
неизбежно должны стоять,—объ этомъ стоить подумать.
Но прежде чемъ пускаться въ глубь, не худо повнима-

2*
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телыгЬе осмотреть явлешя который представляются намы 
на поверхности.

Въ продолжен]е полутораста лЬтъ насъ загоняютъ въ 
европейсюя школы, насъ заставляютъ учиться у евро- 
пейскихъ наставниковъ; весьма естественно спросить 
каковы те европейсшя школы где мы учимся, и дей
ствительно ли мы учимся въ европейскихъ школахъ. Мы 
видимъ, мы откровенно сознаемся что отъ нашего уче- 
шя въ такъ-называемыхъ европейскихъ школахъ выхо- 
дитъ мало толку. Наше образоваше подвергается обид
ному сомненью; мы положительно не довольны состоя- 
шемъ искусствъ и наукъ въ нашемъ любезномъ отече
стве; мы съ прискорб1емъ чувствуемъ во всемъ нашу 
безпомощность, наше ученичество; мы съ горестш ви
димъ что и въ нашихъ собственныхъ делахъ мы не об
ходимся безъ чужохй помощи, безъ посторбннягО руко
водства. Что же этому причиной, естественно спраши- 
ваемъ мы самихъ себя. Неужели въ самомъ деле мы 
какая-то обиженная порода людей что, несмотря на все 
наши старашя и усшпя овладеть наукой и образованы ■ 
емъ, мы должны оставаться только учениками, безо вся- 
кихъ видовъ стать мастерами? Учатся не для того чтобы 
оставаться на векъ учениками, а для того чтобы срав
няться съ учителями и, если можно, превзойти ихъ. 
Только при такомъ взгляде на учеше можетъ иметь оно 
смыслъ; только при такой уверенности могли мы пойти: 
въ науку къ чужимъ людямъ; только въ такихъ видахъ 
могли мы такъ дорого заплатить за возможность и пра
во учиться въ европейскихъ школахъ. Лишь злонаме
ренность или круглая глупость могутъ утверждать что 
вина неудовлетворителъныхъ результатовъ нашего уче- 
шя заключается въ какихъ-либо недостаткахъ или недо- 
четахъ русской природы. Самые недоброжелательные 
наблюдатели Русскаго народа должны сознаться что по 
своимъ природнымъ свойствамъ онъ ни въ чемъ не усту- 
паетъ ни одной изъ самыхъ богатыхъ образовашемъ ж 
наукой народностей европейскихъ. Нетъ, напротивъ,.
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дари всей скудости резулътатовъ нашего учешя въ евро- 
нейскихъ школахъ, мы видимъ въ нашемъ народа са
мый несомн'Ьнныя проявлешя могущественныхъ природ-) 
ныхъ сидъ, который об'Ьщаютъ блистательное развитее 
всякаго умственнаго дгЬла при благопр1ятныхъ услов; - 
яхъ. Во всякомъ случай было бы нелепо думать чтобы 
люди изъ нашей среды, воспитанные, образованные и 
развитые умственно при одинаковыхъ услов1яхъ, въ од
ной и той же школ!; съ людьми какихъ бы то ни было 
другихъ народностей, могли отличаться отъ нихъ чймъ- 
либо существенно. А потому самъ собою возникаетъ 
вопросъ: п'бтъ ли какого существеннаго раздшпя въ 
способ!; образовашя, въ устройств^ школы? Насъ заго
няли въ европейсшя школы, —но точно ли въ европей- 
•ск;я? Насъ отдавали въ науку иностранцамъ,—но точ
но ли иностранцы учили насъ такъ какъ учились 
-сами и какъ вообще люди призываемые къ выс- 
шимъ умственнымъ СФерамъ учатся въ Евро и!;? Поль
зуемся ли мы всею полнотой тгЬхъ условШ, благопр1ят- 
ствующихъ воспитанда умственныхъ способностей, безъ 
которыхъ невозможно живое, плодотворное, самостоя
тельное развиле науки? У насъ есть гимназш, у насъ 
есть университеты и академии, но, въ сущности, не 
учатся ли наши д!;ти въ тйхъ самыхъ школахъ который 
въ ЕвропН не считаются годными для ц!;лей высшаго 
образовашя,—въ тгЬхъ школахъ, гдН сообщается поли- 
ровка людямъ не предназначающимъ себя для высшихъ \ 
умственныхъ с®еръ, купеческимъ прикащикамъ и апте- 
карскимъ гезеллямъ? Считая себя на европейской почвй ( 
и въ обладанш способами европейскаго образовашя, не 
воспитываемъ ли мы своихъ дИтей въ тЬхъ школахъ ’ 
который хотя и европейскою цивилизащей устраиваются, 
но устраиваются ею для варваровъ ищущихъ только на- 
ружнаго лоска цивидизацш? Не окажется ли что та мни-; 
мая европейская школа гдН мы воспитываемъ цвИтъ сво
его юношестна, принадлежитъ въ сущности къ одной ка- 
тегорш со шкодой турецкою или японскою, гдН чуждымъ
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f  Европе детямъ сообщаютъ некоторые полезные результа- 
[ ты ея цивилизацш, но не сообщаютъ той силы которою эти 
>результаты добыты? Въ самомъ деле, и Турки, и Япон
цы тоже учатся въ европейской школе, приобретая свй- 
д'Ьшя по части разныхъ наукъ, развивающихся въ Евро
пе:, известно, что Японцы уже давно и очень успешно 
обучались у Голландцевъ и математике, и физик!;, и 
астрономш, но никому неизвестно чтобъ эти и вообще 
катя  бы то ни было знашя плодотворно Процветали въ 
Японш, и чтобъ японсше ученые, хотя бы и образовав
шиеся подъ руководствомъ европейскихъ ученыхъ, могли 
что-нибудь значить въ сравненш съ ними.

Итакъ, возникаетъ вопросъ, нетъ ли какихъ суще- 
ственныхъ отличШ въ устройстве нашей школы и устрой
стве той где Европа воспитываетъ и приготовляетъ- 
къ науке и жизни свои лучит!я умственный силы? Сличая, 
мы находимъ действительно большую разницу между 
истинною европейскою школой и тою въ которой воспи
тывается цветъ нашего юношества. Мы находимъ что 
именно въ техъ странахъ Европы которыя стоятъ во 
главе цивилизацш и отличаются преимущественно предъ 
всеми плодотворнымъ развниемъ искусствъ и знанШ 
есть одинъ надо всеми господствующ!й предмета, кото- 
раго нетъ, или почти нетъ, въ нашей школе. Только 
въ глазахъ людей предзанятыхъ или не чувствующихъ 
живаго побуждешя вникнуть въ дело, обстоятельство 
это не представится существенно важнымъ. Но всякий 
кто ищетъ убеждешя, кто ищетъ истины, невольно оста
новится предъ этимъ Фактомъ и подумаетъ о немъ се- 
pio3HO. Вотъ три страны, три народности, равно евро- 
пейсшя, равно славяицяся цивилизащей, наукой, искус
ствами, плодотворною техническою деятельностью, раз- 
виНемъ торговли и промышленности и въ то же время 

( резко и глубоко отличаюшдяся одна отъ другой своимъ 
;гешемъ, своимъ характеромъ, бытомъ, релипей, учреж- 
дешями, отличаюшдяся до мельчайшихъ подробностей во 
всехъ родахъ своей деятельности и своихъ произведе-
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Hit, во многомъ крайне антипатичестя одна другой и 
несмотря на то полагаюшдя въ основаше своего высшаго 
умственнаго образоватя, почти въ одинаковой степени 
и с и й , одно и то же учете, котораго именно не до- 
стаетъ нашей школ*. Неужели это обстоятельство не 
заслуживаетъ сершзнаго внимашя? Неужели оно не даетъ 
основашя для заключешя? Неужели оно не наводитъ 
насъ ни на катя  соображетя? Мы видимъ что у этихъ 
народовъ д*ло высшаго образовашя и науки спорится-, 
мы видимъ, что оно у насъ, напротивъ, не спорится:, 
мы находимъ, что при всей противоположности въ ха
рактер* и развитш этихъ народовъ, при всемъ различш 
въ ихъ умственномъ склад*, при всей характеристиче
ской особенности умственнаго творчества и епособовъ 
разработки знашя у каждаго изъ нихъ,—наконецъ, при 
всемъ разнообразш ихъ педагогическихъ системъ, есть 
одинъ равно общШ имъ признакъ, который бросается 
въ глаза и который не можетъ быть простою случай
ностью. Съ другой стороны, мы находимъ что наша 
школа, во всемъ повидимому сходная съ европейскою, 
лишена именно этого признака-, мы видимъ что въ на
шей школ* есть все, за исключешемъ только того въ 
чемъ почти исключительно сходствуютъ, при всемъ ихъ 
разнообразш, школы вс*хъ европейскихъ народовъ, въ 
чемъ стало-быть состоитъ главная характеристическая 
черта европейской школы.

Какая же это характеристическая черта европейской 
школы, не находимая нами у себя? Что это за элементъ,^ 
который почти въ равной сил* госиодствуетъ везд* въ \ 
истинно-европейской школ*, а нами отметается какъ \ 
ненужный, безполезный и безмысленный? Характеристи
ческая черта истинно-европейской школы есть то, что г 
на педагогическомъ язык* называется концентращя, j г! 
сосредоточение, собираше умственныхъ силъ-, а тотъ j J 
элементъ, посредствомъ котораго совершается это д*ло ! 
концентрацш,—элементъ нами отвергаемый въ качеств* i f 
безплоднаго и безсмысленнаго, суть древше классичесше j
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языки, гречесюй и латинстй. Истинно - европейская 
школа, какъ мы видимъ, и видимъ не въ теорш, а на 

' д еле , есть школа по преимуществу греко-римская-, вотъ 
: единственное характеристическое отлич1е европейской 
школы отъ той, которая заведена у насъ подъ этимъ 
именемъ.

Оставимъ пока въ стороне вопросъ о свойствахъ того 
предмета посредствомъ котораго совершается въ школе 
самое существенное педагогическое дело,—дело сосре- 
доточешя^ посмотримъ прежде въ чемъ оно состоитъ, 
для чего оно нужно:, уяснивъ себе этотъ вопросъ, мы 
лучше потомъ можемъ судить о томъ какими спосо
бами и на какомъ предмете оно можетъ всего успеш
нее совершаться.

ij Школа имеете целш воспиташе ума: она имеете 
■ д-йло съ первыми начатками умственной организацш, и 
ея призваше состоитъ въ томъ чтобы воспитать и воз
растить эти . начатки. Она беретъ человеческое суще
ство тотчасъ по выходе его изъ младенчества и воз- 
водитъ его, шагъ за шагомъ, параллельно съ его фи- 
зическимъ возрасташемъ, въ силу и зрелость готоваго 
къ самостоятельной жизни ума. Въ школе не науки 
разрабатываются, не изследовашя совершаются, не от- 

(к р ьтя  творятся, также не декцщ читаются,—въ школе 
|воспитываются дети, для того чтобъ они вместе со 
'своимъ Физическимъ возрасташемъ созревали и ум
ственно, и могли стать способными какъ для наукщтакъи 
для всякой сершзной умственной деятельности. Но для та
кого воспиташя необходимо еостредоточеше всехъ ум- 
ственныхъ способностей и развитае ихънаодномъ труде, 
который зрелъ бы изъ года въ годъ въ продолжеше всего 

С отрочества. Воспитывать не значитъ развлекать, раздроб- 
• лять, разслаблять- ^воспитывать значитъ собирать, сосре

доточивать, усиливать и вводить въ зрелость. Школа дей
ствуете противно целямъ воспиташя, если она ставите 
себе задачей поровну разделять предоставленное ей 

1 время между многими разнородными науками, съ темъ
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чтобы сообщать младенческими, только что народив-( 
шимся умамъ разныя сведешя, который покажутся ей f 
интересными и важными. Вместо знанШ, она внесетъ j 
въ эти юные умы, вверенные ея попечений, лишь не- , 
удобосваримый хламъ словъ и Формулы, вместо приго- 
товлешя ихъ къ сершзной деятельности, она сделаетъ 
ихъ неспособными къ нейрона не разовьетъ, не возбу
дить умственныхъ силъ, но замутитъ, разстроитъ и раз- ■■ 
слабитъ те начатки умственной организащи, которые по- 
ступаютъ къ ней прямо изъ рукъ матери. Оттого-то 
и выходитъ что если добрая школа принбситъ великую 
пользу, то школа дурная не только не приноситъ пользы, п 
но и причиняетъ положительный вредъ. Оттого-то такъ 
часто бываетъ что простой человекъ, не прошедиий 
чрезъ педагогическую школу, оказывается зрелее, здра- 
вомысленнее, тверже умомъ и во всехъ отношешяхъ 
почтеннее воспитанниковъ школы не понимающей своего 
призвашя и действующей вопреки ему.

Умственное воспитате требуетъ чтобы надо всеми 
предметами, которые входятъ въ составъ школьнаго / 
учен1я, непременно господствовалъ одинъ предмета,.или : 
группа однородныхъ предметовъ, которой была бы по- ; 
священа большая часть школьнаго времени и къ которой;' 
воспитанники возвращались бы ежедневно, въ продол- * 
жеше целаго ряда дета, до конца своего воспиташя,; 
то-есть во весь пер!одъ своего отрочества. Если такого : 
предмета или такой группы однородныхъ предметовъ не ; 
окажется въ школе,—если все школьное время будетъ 
раздроблено поровну или почти поровну между многими ‘ 
разнородными предметами, то воспиташя не будетъ, а ; 
будетъ порча. Что же мы видимъ въ действительной ; 
европейской школе? Мы видимъ что тамъ надо всеми 
предметати учешя господствуетъ одинъ предмета, кото
рому посвящается гораздо более учебнаго времени чемъ 
всемъ остальнымъ въ совокупности, и къ которому 
юные зреюшде умы возвращаются ежедневно, въ про- 
должеше целыхъ восьми и девяти летъ. Какой бы ни
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> былъ этотъ предмета, дело въ томъ что въ европей- 
N ской школе есть одинъ господствующей предметъ, ко
торому посвящается до шестнадцати часовъ изъ двад
цати четырехъ и даже двадцати двухъ всего учебнаго 
времени въ неделю. Вота поразительный Факта, кото
рому мы не находимъ ни малМшаго соответств1я въ 
нашей школЬ. Чего не преподается въ нашей школ*? 
Загляните въ программу нашихъ гимназШ, нашихъ ка- 

I детскихъ корпусовъ, нашихъ нынйшнихъ семинарШ:
< чего въ нихъ нетъ, какихъ наукъ въ нихъ не препо
дается, и какая безобидная равномерность въ распреде- 
ленш занятш! Какой пантеонъ знашй! И естествоведе- 
ше, и законоведеше, и геогра®1я, и истор1я отъ сотво- 
решя Mipa по cie число, и русская словесность, въ ко
торой отражается земля и небо, и упоминается обо всемъ, 
начиная отъ санскритскаго языка до последней модной 
повести, до последней журнальной рецензш включи
тельно-, есть и математика, и Физика съ космогра®1ей, 
есть и латынь по три часа въ неделю; есть въ нынеш- 
нихъ духовныхъ семинар1яхъ еще и хшпя, и медицина, 
и сельское хозяйство съ геодез1ей- наконецъ, всего не 
перечтешь что преподается въ нашихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ! И все это сообщается юнымъ умамъ въ про- 
должеше какихъ-либо семи лета, отъ девятилетняго до 
шестнадцатилетняго возраста! Сколько знашя должны 
были бы, кажется, разливать наши столь бОгатыя учеб- 

/ ныя заведетя въ нашемъ обществе! Какое сравнете, 
/напримеръ, съ теми скудными школами где воспиты
вается цвета Англшскаго народа, почти исключительно 
;на латинской и греческой грамматике и на разборе клас- 
сическихъ писателей!

Нельзя ли объяснить плохи; результаты нашихъ школъ 
не столько ихъ устройствомъ сколько темъ что про
грамма положенная въ основате этого устройства плохо 
исполняется, темъ что у насъ нетъ хорошихъ учите
лей, которые понимали бы свое дело и вели бы его 
какъ следуетъ? Положимъ что такъ-, но отчего же ггЬтъ
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у насъ хорошихъ учителей, которые понимали бы свое 
дЬло и умЬли бы вести его какъ слЬдуетъ? Отчего же 
мы поел* нашихъ толуторасталЬтнихъ занятШ по части 
вс*хъ наукъ, составляющихъ европейскую мудрость, 
остаемся только въ ученикахъ и не можетъ образовать 
изъ среды своей хорошихъ учителей? Во всякомъ слу
чай, если мы не имЬемъ въ достаточной мЬр* хорошихъ 
учителей при томъ множеств* разнообразныхъ наукъ 
который преподаются на нашихъ школахъ, зачЬмъ яге 
мы вводимъ столько предметовъ въ наши шкоды, зачЬмъ . 
не ограничимъ ихъ числа, зачЬмъ мы не послЬдуемъ ; 
правилу, понятному и безъ помощи науки для всякаго 
здраваго смысла, что лучше пршбрЬсти немногое нежели ; 
хвататься за многое и не схватить ничего?

Прямая и главная дЬль школы, повторимъ, есть вое- 
питаше ума, и сосредоточете занятШ есть необходимое 
средство для этой цЬли. Школа отрочества доляша хло
потать не о томъ чтобы сообщить своимъ воспитанни- 
камъ поболЬе разнообразныхъ свЬдЬшй, которыхъ сущ
ность неизбЬжно ускользаетъ отъ юныхъ субъектовъ, 
оставляя имъ на долю только шелуху и хламщ нЬтъ, 
ея забота пр1учить юныя силы мало-по-малу, безъ на- 
пряжешя и надрыва, къ серщзному и сосредоточенному 
труду, вызвать вс* способности необходимый для пол- " 
ной умственной организация, развить ихъ то .возмож
ности равномЬрно, укрЬпить и умножить ихъ, утвердить 
въ ум* лучимо навыки, которые должны стать для него 
второю природой, поселить въ немъ здоровые инстинкты , 
ознакомить его со всЬми процессами и гцмемами чело- 
вЬческой мысли не на словахъ, а на дЬлЬ, на собствен
ном ь трудЬ, вкоренить въ молодомъ ум* чувство истины, 
чувство положительнаго знашя, чувство яснаго понятая, 
такъ чтоб!) онъ во всемъ могъ явственно и живо раз
личать дознанное отъ недознаннаго, понятное отъ пе- 
понятиаго, усвоенное отъ неуевоеннаго. Понимая такпмъ 
образомъ свою задачу, школа сама становится дЬломъ 
жизни-, она не толчетъ воду, но дЬлаетъ дЬло, и если
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делаешь хорошо, то получишь xopouiie результаты, ко- 
торыхъ она никогда не достигнешь, если будешь зани
маться полтисторствомъ. Умъ воспитанный и окреп
ший, самъ, безъ помощи учителей, легко нрюбргЬтетъ 
все разнообразный сведешя, катя  ему понадобятся. По- 
;этому-то въ европейской школе, поставляющей свою 
главную цель въ воспитанш ума, сообщеше разныхы 
сведений, полигисторство, есть дело второстепенное, на 
которое отводится лишь столько времени, сколько 
остается его отъ главнаго дела.

Но почему европейская школа беретъ для цели ум
ственного воспитатя именно древше языки и на нихъ 
сосредоточиваешь учебныя занят! я? Отчего непременно 
древше языки, отчего не другой какой предмешь кото- 
раго польза была бы более очевидна, который ближе 
былъ бы къ потребяостямъ текущей жизни? Греческий и 
латинсшй языки—для чего они нужны, какая надобность 
сосредоточивать воспитан]е на этомъ отжившемъ Mipe, 
отъ котораго осталось только воспоминаше и который 
не находится ни въ какихъ практическихъ связяхъ съ 
живою современною д ей ств иг ел ь н о ст i ю ? Не лучше ли 
было бы взять что-либо изъ современной действитель
ности и на такомъ предмете сосредоточить занятая школы 
для воспитатя юныхъ умственныхъ силъ?

Но прежде чемъ пускаться въ поиски за  какимъ-либо 
другимъ предметомъ, не худо однакожъ отдать себе от- 
четъ почему въ шЬхъ самыхъ странахъ который по 
преимуществу отличаются живымъ развитаемъ всехъ 
интересовъ современной действительности, почему въ 
шбхъ странахъ где процветаютъ все отрасли человече
ского ведеш я, где одерживаются все шЬ победы чело- 
веческаго ума надъ природой которыми гордится наш а 
современная цивилизащя, почему въ этихъ образован- 
ныхъ и по преимуществу практическихъ странахъ из- 
бранъ для умственнаго воспитатя именно тотъ самый 
предметъ на который, по нашему м ненш , было бы не- 
разсчетливо и безполезио тратить золотое время школы?
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Ч'Ьмъ безплоднее и безнолезп'Ье кажутся намъ занятая 
древними языками, тгЬмъ поразительнее выдается тотъ 
Факта что въ европейскихъ школахъ на этотъ предметъ 
тратятъ такую гибель времени въ ущербъ всЬмъ дру- 
гимъ предметамъ учешя. Разсуждая такимъ образомъ,, 
мы должны убедиться что европейсшя школы хуже все- 
возможныхъ школъ на свете. Разсуждая такимъ обра
зомъ, не придемъ ли мы весьма естественно къ необхо
димости воскликнуть: ахъ, въ какомъ жалкомъ положе- 
находится дело науки въ Европе, где школа употребляетъ 
на безплодный предметъ девять и десять лета невозвра- 
тимаго времени въ жизни своихъ детей, приготовляемыхъ 
ею къ СФерамъ высшей умственной деятельности! Но 
мы, безъ сомнешя, согласимся что шЬтъ сершзныхъ 
основанШ скорбеть такимъ образомъ объ участи науки 
въ Европе, по крайней мере сравнительно съ другими 
частями света. Мы должны будемъ согласиться и въ томъ 
что какимъ бы безплоднымъ предметомъ ни казались ( 
намъ древше языки, они темъ не менее приносятъ ве- ( 
ликую неоспоримую пользу, служа въ европейскихъ- 
школахъ для педагогической концентрацш умственнаго 
труда.

Теперь спрашивается: какому иному предмету могли 
бы мы дать предпочтете предъ древними языками для 
той дели которой они служатъ въ европейскихъ шко
лахъ? На какомъ другомъ предмете могли бы мы сосре
доточить учебныя занятая въ той степени и силе въ ка
кой это оказывается необходимымъ въ интересе надле- 
жащаго умственнаго воспиташя? Можемъ ли мы призвать 
для этой цели, напримеръ, математику, которая прежде 
всего представляется нашему вниманш? Математика есть ( 
безспорно необходимый элемента въ деле умственнаго 
воспиташя: математике безспорно должно принадлежать 
почетное место въ программе школы. Математика не 
есть сумма сведений; математика есть способность, ор- 
ганъ, сила; безъ надлежащаго развитая этой способности 
воспитате не достигнетъ своей цели, а потому не мо~
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жетъ быть и вопроса о томъ: сл*дуетъ ли математик* 
предоставить столько учебнаго времени въ школ* сколь

зко необходимо для правильнаго и нолнаго развитая этой 
■великой умственной силы. Но возможно ли хотя на ми
нуту поддерживать мысль что математика можетъ испол
нить то самое назначеше какое древше языки исполня- 
ютъ въ европейской школ*? Есть ли возможность сосре
доточить умственный трудъ д*тей въ продолжеше ц*лаго 
ряда л*тъ, отъ десятшгЬтняго до семнадцатилйтняго воз
раста, преимущественно на математик*, такъ чтобъ они 
каждый день возвращались къ ней и употребляли на нее 
отъ десяти до шестнадцати часовъ въ нед*лю? Выло ли 
бы желательно это, еслибъ это и оказалось возможнымъ? 
Получили ли бы мы при такого рода концентрацш учеб- 
наго времени т* результаты которые должны соста- 

г влять ц*лъ умственнаго воспиташя? Математика есть 
необходимый предметъ, но она не еоотв*тствуетъ всей 

..умственной организацш человека. Сосредоточивая пре
имущественно на ней учебныя занятая, мы оставимъ въ 

Уебреженш самый существенный силы, нарушимъ пси
хическое равнов*ше и сообщимъ развитие молодыхъ 
умовъ вв*ренныхъ попечешямъ школы одностороннее, 
уродливое, неестественное направлете. Мы обезсилимъ 
и изнуримъ нашихъ воспитанниковъ, и въ конц* концовъ, 
за немногими исключешями, сдйлаемъ ихъ неспособными 
къ самой математик*. Не естеетвов*д*ше ли взять для 
этой ц*ли, ботанику, зоологш, Физшдотаю, химио? Не пре
вратить ли намъ наши гимназш въ химичесшя лабора
тории и въ анатомичесте театры? Оставляя въ сторон* 
вопросъ—полезно или безполезно вводить до некоторой 
степени въ программу шкоды назначенной для отроче- 
скаго возраста преподаваше естественныхъ наукъ, мы 
не можемъ въ здравомъ ум* допустить мысль о томъ что
бы концентрировать на этомъ предмет* учебное устрой

ство  шкоды. Естественный науки т*сно связаны между 
1 собою:, сер1озное занятае ими требуетъ бол*е или мен*е 
зр*лаго ума. Для д*тей отъ десяти до семнадцатшгЬт-
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ияго возраста св'Ьд'Ьшя изъ естественныхъ наукъ могутъ с 
быть предметомъ лишь самаго поверхностнаго занятая; { 
но могутъ ли занятая поверхностный служить главною 
сосредоточивающею силой въ деле воспитатя и соответ- 
ствовать его цйлямъ? Истор1я почти везде болЪе м и  
менее вводится въ учебный планъ школы; но можно ли 
вообразить себе чтобъ этотъ предметъ когда-нибудь за
няли то место какое въ европейскихъ школахъ предо
ставлено древнимъ языками? Можно ли сермзно допу
стить мысль чтобы дети, въ продолжеше семи, восьми 
или девяти л’Ьтъ своего школьнаго времени, возвраща
лись ежедневно къ этому предмету и сосредоточивали 
на немъ свои занятая? Что стали бы они делать съ исто- 
pien, употребляя на нее не только шестнадцать или де
сять, но даже по три часа въ неделю въ продолжеше 
восьми или девяти деть? Въ кате  источники будутъ по
гружаться эти дв'ЬнадцатшгЬтте из следователи жизни 
народовъ и каузальной связи событай, эти юные и уже 
столь глубокомысленные ценители политическихъ учре-, 
ждешй, историческихъ движенЩ и двигателей? Но не 
дать ли господствующую роль изучешю новейшихъ язы- 
ковъ, знаше которыхъ можетъ оказать практическую 
пользу для жизни? Не пожелать ли намъ чтобы, въ про- 
должеше шестнадцати часовъ въ неделю, воспитанники 
нашихъ школъ, въ видахъ сосредоточешя учебныхъ за- 
нятай, тараторили со своимъ учителемъ по-французски, 
но-немецки или по-англшски? Пусть кто хочетъ пред
ставить себе такую школу и спроситъ себя что выне- 
сутъ изъ нея ея воспитанники. При хорошемъ успехе 
они пршбретутъ навыкъ объясняться на иностранныхъ 
языкахъ, и при наилучшемъ—превратятся нравственно 
въ иностранцевъ. Наконецъ, не пожелать ли намъ чтобы 
педагогическое сосредоточеше умственнаго труда совер
шалось на изучеши роднаго языка? Родной языкъ, какъ1 
пр1ятно звучитъ это! Но кто сершзно ищетъ истины, 
тотъ легко пойметъ, что отечественный языкъ отнюдь 
не можетъ служить тЬмъ педагогическимъ орудаемъ на-
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кимъ служатъ древше языки въ европейскихъ школахъ, 
Везд з̂ есть отечественный языкъ, вездгЬ учатъ дЗзтей 
правильному употреблен™ ихъ отечественнаго языка, 
но нигд'Ь не помышляютъ о томъ чтобы посвящать ему 
для высшихъ педагогическихъ ц'Ьлей то количество вре
мени которое считается для этихъ щЬлей необходимыми 
Ииг д'Ь не помышляютъ о томъ чтобы сдйлать отечествен- 
(ный языкъ предметомъ такого изучешя и анализа каше 
возможны лишь по отношен™ къ языкамъ мертвымъ. 
(Н'Ьтъ ничего труднее какъ изучать и анадизоватъ жи- 
;вой предметъ, и притомъ такой который есть одно съ 
нами. Д'Ьти могутъ учиться своему природному языку 
только для того чтобы регулировать его практическое 
употреблеше-, но никогда не удастся возвести его для ихъ 
разумЗзшя въ предметъ плодотворнаго теоретическаго 
изучешя. Можно ли вынуть изъ устъ дйтей живое слово, 
непосредственно понятное имъ и неразрывно связанное 
съ ихъ жизшю, и представить имъ оное какъ нйчто для 
нихъ внешнее, чуждое, требующее постоянна™ ежеднев
на™ учешя? Что вынесутъ они изъ такого труда? Уменье- 
правильно и хорошо писать на своемъ языкЬ? Но они 
могутъ достигнуть этого результата и безъ такого труда. 
Нагхротивъ, можно утвердительно сказать что еслибъ 
они стали посвящать на изучеше своего языка излиш- 
нее количество времени и труда, то они всего менгЬе до ■ 
стигли бы желаема™ результата. Своему языку учиться 
имъ нечего:, они всосали его съ молокомъ матери, его 
грамоту они усвоили себЬ прежде, чймъ поступили въ 
ту школу которая должна воспитать ихъ умственный 
силы. Правильному употреблен™ отечественной piv-ш 
они могутъ выучиться полагая на этотъ предметъ въ 
прододжеше школьна™ времени весьма ограниченное 
число часовъ, въ которые учитель будетъ занимать ихъ 
практическими упражнешями и чтешемъ образцовыхъ 
писателей. На какую же сторону повернетъ школа оте
чественный языкъ, дабы сосредоточить на немъ умствен
ный трудъ своихъ воспитанниковъ? Вудетъ ли она на
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Формахъ отечественнаго языка раскрывать законы че- 
ловеческаго разума, насколько они отпечатлелись въ > 
строения языка? Вудетъ ли она водить .д-Ьтсте умы по ■ 
лабиринту сравнительнаго языкознашя, которое, какъ 
наука, родилось на св’Ьтъ только вчерашняго числа, и 
какъ предметъ еерйхшыхъ занятай доступно только для 
спещальныхъ ученыхъ? Вудетъ ли она следить со сво
ими воспитанниками за историческими изменешями ихъ 
отечественнаго языка, посвящать ихъ въ специальности, 
который не представятъ для детей ни интереса, ни 
смысла?

Не даромъ лишь европейская школа могла успешно 
применить то великое педагогическое начало которое 
требуетъ сосредоточешя учебныхъ заняты!; не даромъ 
лишь въ европейской школе оказался удобный для этого 
предметъ. Европейская школа не есть школа немецкая 
или Французская, или антапйская- европейская школа * 
есть греко-римская. Европейская почва не значитъ та 
или другая изъ нынЬшнихъ европейскихъ народностей, 
или все въ совокупности^ европейская почва, это—почва 
нейтральная, общая для всехъ народностей, это тотъ 
м1ръ, который называется классическою древностью, 
м'фъ, который на веки вековъ и всецело совершилъ 
циклъ своего развитая, м1ръ съ началомъ и концомъ. 
Только европейская цивилизащя имйетъ прошедшее-, толь
ко она владеетъ завещаннымъ ей капиталомъ:, только 
она получила наследство. Отказываясь отъ древнихъ 
языковъ, наша школа не только отказалась бы отъ наи- 
лучшаго, вернее сказать, отъ единственнаго средства ) 
для полнаго умственнаго воспитан!я, но и отказалась бы ] 
за нашу народность отъ прямаго у частая въ этомъ ве- { 
ликомъ наследстве. Устраняясь отъ прямаго участая въ ' 
завещанномъ классическою древностью капитале, м ы ; 
темъ самымъ лишили бы себя той европейской почвы ! 
на которой желаемъ основаться и на которую имеемъ i 
не меньшее чемъ друпе право.

Не какая-либо случайность положила классичесше язы-



к и въ основу европейской школы. Напрасно иные хо- 
тятъ объяснить этотъ многознаменательный Фактъ т'Ьмъ 
будто народы центральной и западной Европы находятъ 
практичесше поводы къ изучешю древнихъ языковъ-, 
напрасно указываютъ на употреблете латинскаго язы
ка въ римско-католической церкви-, напрасно также ука
зываютъ на римское право, вошедшее въ жизнь ы'Ько- 
торыхъ европейскихъ народовъ. Въ Англш римское пра
во почти не действовало:, ни въ Англш, ни въ проте
стантской Гермаши латинсшй языкъ не имеетъ богослу- 
жебнаго значешя. Наконецъ, ни одинъ изъ европейскихъ 

) народовъ не имеетъ историческихъ преданШ которыя 
сближали бы его съ Грещей, по крайней мере ни одинъ 
более нашего. Древше классичесше языки положены въ 
основу европейской школы силою вещей и тймъ раз- 
умомъ который господствуетъ въ исто pin. Только эти 
языки, въ ихъ неразрывномъ единстве, обладаютъ все
ми теми свойствами которыя дозволяютъ сосредоточить 
на нихъ трудъ юныхъ зреющихъ умовъ и щедро возна- 
граждаютъ ихъ за этотъ трудъ. Эти языки не только 
соединяютъ въ себе все необходимый услов!я для пра- 
вильнаго и здороваго упражнешя умственныхъ силъ, но 

. и вносятъ въ нихъ съ тЬмъ вместе богатое содержите.
: Усвоивая себе логику отпечатлевшуюся въ организацш 
этихъ языковъ, юные умы шагъ за шагомъ овладева- 

; ютъ сверхъ того целымъ историческимъ м1ромъ, испол- 
I ненньшъ неистощимыхъ богатствъ, темъ м1ромъ кото
рый лежитъ въ основе современной цивилизации Изу- 

, чая эти языки, и все то къ чему они даютъ ключъ,
( юная мысль зреетъ, знакомясь на практике со всеми 
; пр1емами сершзной умственной деятельности, со всеми 

способами борьбы съ фиктомъ, со всеми методами изсле- 
довашя и познашя. Здесь невозможно поверхностное 

/обращеше съ дйломъ, здесь невозможна никакая неопре
деленность и неточность, никакое дву смысле-, здесь, 
узнанное съ резкою явственностью отличается отъ не- 
узнаннаго, понятое отъ непонятаго, усвоенное отъ не- *

— 34 —
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усвоенная. Здесь юный умъ, трудомъ собственной жиз- • 
ни, знакомится со всеми родовыми оттенками челов’Ьче- j 
ской мысли, со всеми видами человеческая творчества! 
въ ихъ дервоначальныхъ, простыхъ и чистыхъ лишяхъ. * 
Здесь вызываются и приводятся въ игру вей способно-: 
сти духовной организацш человека, и все равномерно 
воспитываются, усиливаются и развиваются. Наконецъ,! 
благодаря этимъ заняпямъ, юные умы пршбретаютъ то ; 
историческое чувство, тотъ смыслъ действительности въ  ̂
которыхъ состоитъ главное отлич1е умственной благо-к 
воспитанности. Учебники исторш никогда не сообщатъ i 
имъ этого чувства исторш; учебники исторш дадутъ имъ 
только ряды словъ и чужихъ воззрешй, которыя кос- / 
нутся ихъ лишь поверхностно. Но усвояя шагъ за ша- 
я м ъ  букву и духъ древнихъ языковъ, учапцсся само
лично входятъ въ м!ръ исторш и овладеваютъ перво
начальными источниками историческаго ведешя. Они 
усвояютъ себе исторш насамомъ деле, всеми своими спо
собностями и инстинктами. Они овладеваютъ действи-7 
тельно бывшимъ, а не заучиваютъ чуж1е разсказы и ; 
разсуждешя въ учебнике, передоженномъ съ немецкаго.

Но мы никогда бы не кончили еслибы стали разви
вать эту тему. Въ заключеше мы припомнимъ одинъ 
многознаменательный ®актъ изъ исторш нашего соб
ственная народнаго образовашя. Съ чего началась ис- 
тор1я нашей новой литературы, съ чего начался нашъ 
нынештй литературный языкъ? ‘Кто далъ намъ грам
матику нашего языка? Кто вышколилъ нашъ языкъ въ 
строгомъ перюде? Кто далъ намъ русскую прозу и рус
ски стихъ? Кто - первый внесъ въ нашу народность 
духъ науки и коснулся рукою мастера почти всехъ спе- 
щалышхъ знашй своего времени, и Физико-математиче- 
Шйхъ, и естествейныхъ, и оилологическихъ? Архангель
ски! рыШгъ, воспитавппйся въ греко-латинской школе. 
Вотъ съ чего началась истор1я русскаго образовашя на 
европейской почве-, вотъ откуда пошла наша литерату
ра, наша наука!- Мальчики выхваченный судьбой изъ

з*
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самой глубины Русскаго народа и приведенный ею въ 
греко-латинское училище, вотъ кто первый у насъ сталъ- 
на почву европейской науки! Вотъ многознаменательный 
символъ и прим'Ьръ взятый изъ нашей собственной исто- 
рш! Ломоносова одушевляла мысль:

Что будетъ собственныхъ Платоновъ 
И быотрых'ь разумомъ Невтоновъ 
Российская земля раздать.

Увы, эта надежда, одушевлявшая Ломоносова, до сихъ 
поръ сбывается плохо! Не потому ли , это, что мы, по
гнавшись за европейскою цивилизащей, потеряли ту 
почву на которой только и возможно сравняться съ Ев
ропой и на которой стоялъ нашъ крестьянинъ изъ Ар
хангельска?



V. *)
Теоретичесме доводы, составлявпие содержите предыдущихъ статей, 

<осв4щаются въ нижеследующей стать4 историческимъ очеркомъ нашихъ 
тимназш въ первой четверти нын-Ьшняго вЬка. Взоръ автора ищетъ на 
всемъ пространств'Ь русской территории европейской школы—и находить 
•ее только въ Дерптскомъ oitpyrfs, ивъ Вменскомъ— некоторое подоб!е ея. 
За исключешемъ этихъ окраинъ руссшя школы представляли печальную 
картину многопредметныхъ училищъ, въ нлан-Ь которыхъ не было и сл'бда 
какой-либо руководящей мысли. Многопредметный курсъ русскихъ гимна- 
зш не удовлетворялъ потребностямъ . населения, и окб оставались пустыми. 
Патрютическое чувство автора оскорбляется тймъ, что малая доля обще- 
европейскихъ недагогическихъ началъ, доставшаяся въ описываемое время 
Poccin, всед'Ьло была отдана ея окраинамъ.

Статья 30 дек., ,18.6.4 г. им4ла смыслъ п р е д  о с т е  р . е ж е н 1 я  о т ъ  
м я о г о д р’ё д м е т н о с т и ,  заманчивой своей разносторонностью и мни
мой пригодностью н’Ькоторыхъ познатй для житейской практики, и при
зывала къ новому порядку вещей, при которомъ не повторилась' бы пе
чальная ошибка прошлаго.

JB'b началЬ нынЬшняго столЬтая, со вступлетемъ на 
лрестолъ императора Александра, началось обширное 
'.преобразовательное движете въ нашемъ отечеств^, кос
нувшееся, между прочимъ, и ваяшаго дгЬла народнаго 
образования. Учреждено министерство просвЬщешя, учеб
ное управлете разделено на округи, основаны новые 
университеты, начертаны уставы среднихъ и низшихъ 
заведении Плодами преобразовательных!; заботъ прави
тельства прежде всего воспользовались западный 'окраи
ны нашего отечества. Въ декабрь 1802 года вышло по- 
становлеше объ учрежденш университета въ ДерптЬ, а 
въ апрЬдЬ слЬдующаго года подписанъ „актъ утвержде- 
шя для Императорскаго университета въ ВильнгЬа. Уста-

■*) Изъ статьи № 286 1864 года.
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вы этихъ двухъ универ еитетовъ послужили оригина- 
ломъ для более слабыхъ кошй, какими явились, въ кон
ц е  следующаго года, уставы университетовъ: Москов- 
скаго и двухъ новыхъ—Казанскаго и Харьковскаго. Въ 
матер1альномъ отношенш,' самымъ богатымъ былъ въ то- 
время Виленскш университетъ, им’Ьвшш на свое содер
жите более ста тысячъ рублей серебромъ. На Дерпт- 
CKifi университетъ отпускалась приблизительно та же 
сумма какая определялась для внутреннихъ русскихъ 
университетовъ (130,000 рублей ассигнащями); но дерпт- 
сюе профессора были сравнительно въ лучшемъ поло- 
женш, такъ какъ пользовались платой отъ слушателей 
(содержите Дерптскаго университета было значительно 
усилено въ 1817 году, когда жалованье проФессоровъ 
было возвышено до той цифры до какой въ остальных!» 
университетахъ оно достигло,только съ уставомъ 1835 
года).

Отъ университетовъ зависели гимназш. Если сравнить 
устройство какое было дано гимназ1ямъ Дерптскаго 
округа, во-первыхъ, съ устройствомъ гимназШ Вилен- 
скаго округа, а потомъ съ гимшшями прочихъ окру- 
говъ, то легко заметить въ высшей степени любопыт
ную града,дно. Гимназш Дерптскаго округа были устро
ены на общеевропейскихъ началахъ. Классическое об- 
разоваше полагалось въ основу ихъ устройства.1 „Язы
ки и творешя классической древности (такъ сказано въ 
уставе этихъ гимназш, во главе объ учебномъ плане)' 
всегда признаваемы были за истинное основате всякой 
учености, за лучшее средство не токмо къ изощренно и 
укрепленно душевныхъ силъ юноши, но и къ пригото
вление его ко всякому другому ученш и къ открытаю 
ему хода къ каждой науке. Посему основательное и со
ответственное цели учете симъ языкамъ, вместе съ- 
математикою, составляетъ самую первую и существен
ную часть учебнаго плана гимназий1,. Въ пяти классахъ, 
изъ которыхъ состояли тогдашшя гимназш Дерптскаго- 
округа, на преподаваше латинскаго языка было назна
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чено 38 часовъ, на преподаваше греческаго—24 часа 
въ недйлю, 19 на математику и только'12 на нймецкш 
языкъ-, Французскому языку обучались внй обычнаго 
класснаго времени. Это ращональное устройство при
несло свои плоды: всймъ известно насколько нын4, гим
назш Дерптскаго округа превосходятъ гимназш осталь- 
ныхъ частей нашего отечества. Переходя къ уставу за- 
ведешй Виленскаго округа, мы видимъ, что онъ значи
тельно разнился отъ Дерптскаго, и уже много отсту- 
палъ отъ обще-европейскаго образца. Гречесюй языкъ,— 
за исключешемъ заведений которыя, какъ Волынская 
гимназ1я (переименованная потомъ въ лицей) и Полоц
кая гезуитская академ1я, должны быть причислены къ 
высшимъ,—не преподавался въ гимшшяхъ обширнаго 
Виленскаго округа, обнимавшаго тогда весь Западный 
край, съ нынйшними девятью его губергиями; но латин- 
сшй языкъ изучался сершзно по тридцами восьми ча
совъ въ семи клаесахъ гимназш (онъ преподавался так
же и въ уйздныхъ училищахъ,, тогда какъ въ Дерпт- 
скомъ округй эти заведешя имйли бодйе реальный ха- 
рактеръ). Вмйстй съ тймъ въ учебномъ плангЬ гимназш. 
Виленскаго округа было заметно стремлен!е ко много- 
ученш. Въ числй учебныхъ поедметовъ встрйчаемъ и 
законовйдйше, и политическую эконом:ю, и пятиклас
сный курсъ естественной iiCTopiщ преподаваше новыхъ 
языковъ выдвинуто на болйе видный планъ. Наконецъ, 
еще несравненно далйе отъ простоты плана 1 классиче
ского учешя отступалъ учебный планъ остальныхъ рус- 
скихъ гимназШ. ВсЬ отрасли человйческаго знания нашли 
мйсто въ этомъ широкомъ пданй. Здйсь мы встрйчаемъ 
и эстетику, и всеобщую грамматику, и политическую 
экономш, и технологш, естественныя и коммерчесюя 
науки, и право естественное, и право народное,—и все 
въ четыре года ученья. Реальное направлеше стоить, 
повидимому, на перво мъ планй-, о греческомъ языкй 
нйт'ь помину, латинсий преподается понемногу лишь 
въ трехъ клаесахъ, зато учитель математики „показы-
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ваетъ на прогулкахъ различные роды мельницъ, гидра- 
влическихъ машинъ и другихъ механическихъ прёдме- 
товъ;; учитель естественной истории и технологш соби- 
раетъ травы, различные роды земель, камней; въ зим
нее время осматриваетъ въ города Фабрики, мануфакту
ры и мастерсшя художниковъ^. Программа, какъ видимъ, 
обширная, шестьюдесятью годами опередившая Фантазш 
нашихъ новМшихъ педагоговъ, но принесшая лишь 
жалше плоды. Въ 1819 году, попечитель Московскаго 
учебнаго округа, князь Оболенсшй, донося министру о 
состоянии своего управлешя, писалъ, „что во всЬхъ по
чти гимназ1яхъ число учащихся весьма не велико, а 
выснпе классы въ нЪкоторыхъ и вовсе пусты, отчего и 
число студентовъ въ университет^ значительно быть не 
можетъ; въ гимназ1яхъ обучаются д-Ьти или однихъ бЬд- 
ныхъ губернскихъ чиновниковъ, или купцовъ и м'Ьщанъ: 
ни тЪ, ни друпе не оканчиваютъ всего курса наукъа. 
Попечитель предлагалъ им^ть въ каждой гимназш по 
десяти казенныхъ воспитанниковъ, обязавъ ихъ служ
бою въ в'ЬдомствЪ училищнаго начальства.

*
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VI. *)

19 ноября 1864 г. уставъ министра Головнина былъ Высочайше утвер- 
жденъ. Наступило время введешя его въ д ф й к те . При этомъ оказалось 
важное неудобство. Оно произошло отъ неуспеха одного ходатайства, ко
торыми министръ Г олоеяинъ хотФлъ предупредить это неудобство, а имен
но: не было принято представление, сделанное еще 27 февр. 1864 г. о 
томи, чтобы гимназически курсъ продолжался 8 лфтъ вместо 7-ми, что 
давало возможность назначить продолжительность каждаго урока въ 1 часъ 
вместо 11Д ч. При введети новаго устава предстоял^ 7-ми-лйтнш курсъ 
•съ уроками въ 11Д ч. Попечители всФхъ учебныхъ округовъ вошли въ ми
нистерство съ представлетями о томъ, что уч ете по новому уставу .ока
зывается для учащихся обременительнымъ. ВслФдсттае того 27 окт. 1865 г. 
•было исходатайствовано Высочайшее повелфше о сокращении продолжи
тельности каждаго урока на 'Д  часа; но такимъ образомъ общее количе
ство клаесныхъ занятш во вс'кхъ кдассахъ уменьшилось на 46 часовъ въ 
неделю; если же Сосчитать количество времени, такимъ образомъ сокра- 
щеннаго для всего гимназическаго курса, то выходило уменьшеше его на 
1 */з года слишкомъ, безъ всякаго сокращения самыхъ программъ, что для 
основныхъ предметовъ курса было бы и невозможно безъ существенная 
понижения начертаннаго уровня. Следовательно на первыхъ же порахъ 
лриложёте устава на практике показало его неприменимость. Еатковъ 
указываем причины обременительности учешя по уставу 1864 г ,, по
требовавшему такъ много часовъ для его исполнешя,—въ многопредметно- 
сти и недостатке концентрация.

Итакъ классическая гимназия министра Головнина, потребовавшая на 
практике сокращешя учебнаго времени въ столь знательной степени, раз- 
сыпалась сама собою; последовавшее 27 сент. 1865 г. сокращете 1*Д-ча- 
еовыхъ уроковъ въ часовые обращало ее de facto въ ЬЧ̂ -лктюсяо школу.

Это постановленье дало поводъ Каткову въ статье 12 дек. 1865 г, раз
вить подробнее мысль о п р о н о р п Д о н а л ь н о  м.ъ о н ' о ш е н и  о б ъ 
е м а  о с н о в н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  п р а в и л ь н о й  ш к о л ы  къ о б ъ 
е м у  п р е д м е т о в ъ  н е о с н о в н ы х ъ .  Разбирая педагогическую дену 
каждаго изъ этихъ неосновныхъ предметовъ, авторъ при встретившемся за- 
трудненш ваходвтъ исходъ въ сокращеши объема этихъ. предметовъ. Этотъ 
практически советъ онъ опираетъ на незыблемый принципъ кодцентрадш, 
указанный уже въ предыдущихъ статьяхъ и здесь вновь разъясняемый. 
Кондентратця здесь указывается имъ какъ единственный путь сделать осно
вательное учете необременительнымъ, т. е . облегчить учете, не лишая 
его основательности.

стто полагаетъ ращональныя основашя высшему об-
уставъ гимназш впервые съ полною ръшимо-

1) Изъ статьи № 273-го 1865 года.
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разованш въ Россш, безъ котораго она не можетъ сту
пить шагу въ своихъ дальнейшихъ судьбахъ и даже 
удерживать свое положеше въ цивилизованномъ Mipe. 
Этотъ уставъ, заслуживающей полнаго сочувствия за 
педагогичесшя начала который положены ему въ осяо- 
ваше, не можетъ, къ сожаленью, похвалиться т*мъ чтобъ 
эти начала выразились въ его учебной программ* съ 
должною посл*довательностт и верностью. Заслуживая 
полнаго сочувств1я въ своихъ началахъ, онъ неудовде- 

, творитеденъ въ подробностяхъ своей программы, и этими 
подробностями обезсиливаются и роняются его начала, 
А вотъ и доказательство: не усп*лъ еще новый уставъ 
придти въ д'Мсттае, какъ уже потребовалось сделать 
въ немъ существенное изм*яеше. Оказалось что уча- 
нцеся будутъ слишкомъ .обременены занятаями, и потому 
потребовалось сокрахцеше учебнаго времени вопреки 
установленной программ*. По уставу, на каждый урокъ 
полагается одинъ часъ съ четвертью:, но едва уставъ былъ 
обнародованъ какъ уже последовало распоряжеше ко- 
торымъ отменяется это положеше и отъ каждаго урока 
отнимается по четверти часа въ видахъ облегчешя уча
щихся. Это перем*на коренная; она касается самыхъ 
основашй учебнаго плана, и такая перемена яастигаетъ 
законъ на пути къ применение, прежде ч*мъ онъ в сту
пи лъ въ д*йств1е. Кто не согласится что вопросъ о раз- 
мерахъ учебнаго времени принадлежитъ къ самымъ су- 
щественнымъ въ устройств* школы? И вотъ законъ 
постановилъ такъ, а чрезъ несколько месяцевъ распо
ряжеше постановило иначе.

Нельзя не отдать справедливости побуждешямъ за- 
ставившимъ администрацию прибегнуть къ сокращенш 
учебнаго времени. Что касается насъ, то мы всею ду
шой сочувствуемъ этимъ побуждешямъ. Мы всегда вы
сказывались противъ т*хъ педагогическихъ системъ, ко
торый основаны на многоученш. Ничего не можетъ быть 
хуже какъ эта неразумная ревность набивать учебный 
курсъ множествомъ предметовъ и обременять учащихся
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чрезмерными занятиями. Лучше несколько менее чемъ 
несколько более, лучше не доложить чемъ переложить-, 
вотъ одно изъ самыхъ главныхъ педагогическихъ пра- 
вилъ. Кто воображаетъ себе что въ деле учешя чемъ 
больше, темъ лучше, тотъ жестоко ошибается. Много- 
учеше вредно во всехъ отношешяхъ, и прежде всего много- 
учеше есть врагъ учешю. Вредъ его не только въ томъ 
что оно можетъ изнурять силы и вредить здоровью-, вредъ 
его еще более, еще несомненнее заключается въ томъ, 
что оно препятствуешь действительно научиться чему- 
нибудь. Нетъ ошибочнее мысли и нетъ печальнее ошиб
ки какъ полагать всю силу учеши только въ препода- 
ванш, между темъ какъ вся сила учеши, вся ценность 
его заключается въ принятш, въ усвоенш преподавае- 
маго, въ развитии, которое совершается въ учащемся. 
Всякая наука имеетъ свое достоинство и приноситъ свою 
пользу; но изъ этого не следуетъ чтобы всякая наука 
могла быть преподаваема всякому и во всякомъ возра
сте. На свете есть много наиполезнейшихъ наукъ, на 
едва ли было бы полезно преподавать грудному младенцу 
что-нибудь иное кроме груди. На свете есть много от- 
личныхъ книгъ, но едва ли самая лучшая изъ нихъ въ 
рукахъ трехлетняго шалуна была бы чемъ-либо инымъ 
кроме какъ плохою игрушкой, которая несравненно съ 
большею пользой могла бы быть заменена настоящею, 
болйе занимательною игрушкой. На свете есть много- 
превосходныхъ оперъ и симфошй, но какъ бы хорошо., 
и какъ бы часто ни разыгрывать ихъ въ собрании глу- 
хихъ, никакого музыкальнаго действ! я отъ этого не со
стоится. На свете есть много знаменитыхъ ученыхъ, 
превосходно преподающихъ въ разныхъ университетахъ 
разныя науки; но едва ли было бы здравомысленно на
полнить ихъ аудиторш двенадцатилетними мальчиками. 
Всякому свое, и грудному младенцу, и двенадцатилет
нему мальчику. Для того чтобы человйкъ могъ съ успВ- 
хомъ и пользой заниматься делами людей взрослыхъ и 
притомъ делами требующими значительной умственной



44

зрелости, надобно прежде всего чтобы человекъ выросъ 
и чтобы время детства и отрочества было употреблено 
возможна лучшими образомъ для его воспиташя, Педа
гогии е сия цели требуютъ не того чтобъ учебная про
грамма представляла собою энциклопедий наукъ, а чтобы 
принести пользу учащимся, и вместе съ ихъ Физическими 
возрасташемъ возрастить ихъ умственный силы для жиз
ни и науки. Одинъ вопроси—-достоинство и польза раз- 
ныхъ наукъ составляющихъ область человгЬческаго въ- 
дешя:, другой вопроси—достоинство и польза преподава- 
шя. ^Еслибы во второмъ или третьемъ классе гимназш, 
где воспитанники еще не научились порядочно считать, 
вдругъ вздумали кто-нибудь начать преподаваше выс- 
шаго анализа,—не назовете ли вы этого безувпемъ? Д иф- 
Ференщалъныя исчисления — наука, безъ сомнбтя, пре
восходная и великая, но преподаваемая двенадцатидет- 
нимъ мальчиками не будетъ ли она еще большею неле
постью, ч'Ьмъ симфошя, разыгранная для глухихъ? Мы 
сказали большею, потому что музыка не произведетъ на 
глухихъ никакого впечатлешя и ничего не родитъ въ ихъ 
душе, между тЗшъ какъ непонятныя речи могутъ про
извести въ голове слушающихъ плачевный сумбуръ, 
который при частомъ повторенш не обойдется безъ дур- 
ныхъ хроническихъ последствШ. Поставьте вместо диф- 
Ференщальныхъ исчислешй всякую другую науку, не- 
примгЬиенную къ возрасту и къ умственному развито 
учащихся, и вы получите то же самое или получите 
нечто еще гораздо худшее. ДиФФеренщалы и интегралы 
для молодыхъ умовъ еще не освоившихся съ ариемети- 
кой, будутъ просто абракадаброю, въ которой ничего не 
будетъ имъ понятно и которая действительно будетъ 
отчасти походить на музыку разыгранную предъ глу
хими. Но возьмите вместо нихъ, напримеръ, то что пре
подается у насъ для того же возраста подъ именемъ 
исторш или подъ именемъ русской словесности, или что 
вводится новою программой подъ видомъ естественной 
исторш для йр%подаван|я въ первыхъ трехъ классахъ,—
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и въ голове учащихся будете происходить не просто 
сочетайте непонятныхъ словъ, а безсмысленнейнцй ха- 
осъ понятай и образовъ, который мало того что погу- 
битъ ихъ время, но погубитъ и ихъ голову, мало того 
что не научитъ ихъ ничему, но и сделаете иуъ неспо
собными въ последствия ни къ какому серюзному делу. 
Поступать такимъ образомъ значитъ не учить, а пор
тить, не воспитывать, не развивать, а ослаблять и раз
вращать. И вотъ таше-то педагогичесше пути предла
гались бедному русскому юношеству, такими-то путями 
ходило и еще ходить у насъ дело образовашя. Роковое 
заблуждете! Какую ответственность принимаютъ на свою' 
душу люди упорствуюшде въ этомъ заблужденш, не же- 
лаюнце сделать надъ собою хотя минутное усшпе чтобы 
вникнуть въ вопросъ имЪющШ столь скромную наруж
ность и столь громадную важность! Простой нуль лучше 
чемъ отрицательная величина: это акшома, о которой 
нельзя спорить, а мы безъ пощады наполняемъ мину
сами голову и душу нашихъ детей. Грустно сознаться, 
въ упущенш дорогаго времени и въ безплодной растрате 
силъ, но грустнее сознаваться въ дурномъ употребивши 
того и другаго. Новый уставъ нашихъ гимцазш не из
бавляешь насъ отъ такихъ растратъ, потому что его 
учебная программа еъ первыхъ же шаговъ отступаете 
отъ здравыхъ началъ подоженныхъ въ его основу. Она 
недостаточно сосредоточиваете учебныя занятая, сте
сняете предметы образовательные и полагаете, слишкомъ 
много времени на предметы которые при излишке не 
только ведутъ къ обременешю учащихся, но обраща
ются въ положительный для нихъ вредъ. Теперь, пока 
уставъ еще не вступилъ въ д ей стане, было бы очень 
легко сделать въ новой учебной программе те непра
вленая, которыя решительно необходимы для того чтобъ 
она могла приносить ожидаемую пользу. Когда уставъ 
будетъ окончательно введенъ, тогда сокращеше учебнаго 
времени по некоторымъ предметамъ и расширите по 
некоторымъ другимъ (что окажется совершенно необхо-
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димымъ) будетъ сопряжено съ большими неудобствами 
и поведехъ къ ломггЬ и потрясешямъ.

Мы говоримъ объ учебной программе только класси- 
ческихъ гимназШ, въ которыхъ собственно и заключается 
все значеше предпринятой реформы. Классическая си
стема основана на концентрация, сосредоточении учеб- 
ныхъ занятай. Напрасно думаютъ, что требовашя клас
сической системы исполнены, если в-ъ учебный курсъ 
введены древше языки. Сила этой системы заключается 
въ томъ, что древше языки употребляются ею какъ сред
ство для сосредоточешя занятш, для укреплешя и раз
витая умственныхъ силъ соответственно возрасту уча
щихся и для подготовлешя ихъ къ высшимъ изучешямъ 
по какой бы то ни было части. Въ томъ возрасте ко
торому соответствуют гимназии, только на двухъ эле- 
ментахъ могутъ серюзно и плодотворно -сосредоточи
ваться учебныя занятая: на словесности, или грамматике, 
въ обширномъ смысле этого слова, и на математике. 
Въ Англш учебныя заведешя соответствующая яашимъ 
гимназ1ямъ носятъ назвате грамматическихъ школъ, по 
преобладающему въ нихъ характеру учебныхъ занятай. 
Этотъ же характеръ господствуетъ въ учебныхъ заве- 
дешяхъ целой цивилизованной Европы соответствуюгцихъ 
нашими гимназ1ямъ. Древше языки служатъ лишь наи- 
лучшимъ средствомъ для этой цели, раскрывая сверхъ 
того учащимся богатый матер1алъ для мысли и знаюя, 
сообщая имъ полное право гражданства въ Mipe науки 
и давая имъ то воспиташе безъ котораго невозможна 
истинная ученость по какой бы то ни было части. Изу- 
чеше древнихъ языковъ въ отроческомъ возрасте соеди- 
няетъ въ себе множество преимущеетвъ для умствен- 
наго воспиташя-, но главная сила ихъ заключается въ 
томъ что они датотъ возможность концентрировать учеб
ныя занятая воспитанниковъ, къ чему не оказывается 
способными никакой другой предметъ. Затемъ, польза 
классической системы заключается въ томъ что она, 
устраняя многопредметяоеть, даетъ возможность еокра-
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тить учебное время не только безъ вреда, но и съ поль
зой для умственнаго развитая воспитанниковъ и съ оче
видною пользой для ихъ Физическаго здоровья.

Но возвратимся къ. перемене произведенной недав
ними административными распоряжешемъ въ учебной 
программе новаго устава, который такъ долго и съ та
кими трудомъ вырабатывался законодательными поряд- 
комъ. Сокращеше учебнаго времени отнятаемъ четверти 
часа отъ каждаго урока, смгЬемъ думать, не совеЬмъ 
достигаетъ предположенной при этомъ дели, и въ то же 
время значительно ослабляетъ силу всей' учебной си
стемы. Учашдеся не получатъ достаточнаго облегчешя-, 
число уроковъ у нихъ не сократится-, они будутъ все 
такъ же развлечены и подавлены многопредметностаю; ими 
придется все также высиживать по пяти уроковъ въ 
день и приготовляться къ пяти различными предметами. 
А между теми четверть часа отнятая отъ каждаго урока 
ослабитъ въ значительной степени преподаваше тТ.хъ 
предметовъ на которыхъ должны сосредоточиваться учеб
ный занятая и въ которыхъ заключается вся силановой 
системы. Древше языки, какъ сказано выше, могутъ 
приносить ожидаемую отъ нихъ педагогическую пользу 
только поди уелов1емъ чтобъ ими было дано надлежа
щее развитае въ учебномъ курсе; а въ программе но
ваго устава ими отведено minimum времени какое не
обходимо для того, чтобъ они могли приносить ожидае
мую пользу. Менее удалить для нихъ времени невозможно 
не роняя всей педагогической системы. Смйемъ утвер
ждать что цель вызвавшая новое распоряжеше была бы 
достигнута вернее, а въ то жеiвремя, заодно, были бы 
исправлены и существенный погрешности вкравппяся 
въ новую программу, еслибы преподаваше некоторыхъ 
предметовъ было приведено къ рацюнальнымъ размй- 
рамъ каше предоставляются имъ во всйхъ благоустроен- 
ныхъ европейскихъ школахъ. Спрашиваемъ всякаго 
сераознаго человека, кто только заблагоразсудитъ вник
нуть въ этотъ вопросъ, заслуживающий полнаго внима-
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шя, имйетъ ли смысдъ преподаваше естественной исторш 
въ трехъ младшихъ клаесахъ гимназического курса, 
какъ того требуетъ новая учебная программа. Пред
ставьте себй дйтей, отъ 10 до 12-тилйтняго возраста, 
занимающихся естественными науками по два часа въ 
недйлю: не жалкая ли это трата времени? Введете есте
ственной исторш въ первыхъ трехъ клаесахъ есть оче
видно подражаше прусскимъ гимназ1ямъ, но къ сожа- 
й ш ,  какъ всегда бываетъ при поверхностномъ подра- 
жанш, не принято въ разечетъ что въ прусскихъ гим- 
наз1яхъ этотъ предметъ введенъ необязательно, и болйе 
въ видахъ занимательной рекреащи нежели серюзнаго 
учешя. Уставомъ прусскихъ гимназш предоставлено имъ 
право занимать воспитанниковъ двухъ низшихъ классовъ 
приспособленнымъ къ ихъ возрасту описашемъ царствъ 
природы, въ случай если окажется годный преподаватель. 
Нйтъ ничего труднйе, даже въ Гермаши, какъ найти людей,, 
которые были бы способны занимать малыхъ дйтей уве
селительными разсказами о -природй, и потому этотъ- 
предметъ не поставленъ тамъ въ число обязательныхъ,. 
и во всемъ девятигодичномъ друсскомъ гимназическомъ 
курей всего-на-все только два часа отведено на обяза
тельное занятае естественною истор1ей: именно въ чет- 
вертомъ, считая по-нашему, классй. А у насъ поставленъ 
этотъ предметъ обязательнымъ въ трехъ младшихъ клас- 
сахъ, полагая на него въ каждомъ по два часа времени,, 
итого въ совокупности шесть часовъ. Вотъ совершенно 
напрасно убиваемое время:, вотъ шесть уроковъ, кото
рые могли бы быть упразднены съ очевидною пользой' 
какъ для Физическаго здоровья, такъ и для умственнаго 
развитая воспитанниковъ. Физикй предоставлено у насъ 
шесть часовъ; было бы совершенно достаточно еслибы 
мы за физикой оставили четыре часа, а два остальные 
урока либо упразднили вовсе, либо замйнили общимъ 
обозрйшемъ царетвй природы въ одномъ изъ высшихъ 
классовъ, вмйсто совершенно напрасно полагаемыхъ на 
этотъ предметъ шести часовъ въ трехъ младшихъ к л ас-
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сахъ. Еще бол*е пользы оказали бы мы д*лу еелибы 
сократили преподаваше русской словесности, которая, 
въ т*хъ разм*рахъ кате отведены ей въ нашемъ учеб
ном* план* есть сущее зло. Дабы учебная программа 
соответствовала своей ц*ли, дабы она не вела не только 
къ растрат* времени и сшгь, но и къ дурному упо- 
требдешю’ихъ, решительно необходимо ввести этотъ пред- 
метъ въ его ращональные предЬлы, необходимо сокра
тить его на одинъ урокъ въ каждомъ класс*.'Благодаря 
этому, мы сдЬлали бы экономш на семь часовъ времени, 
и это не только не ослабило бы, а напротивъ, усилило 
бы д*ло учеши.

Всяшй излишекъ времени для преподавашя своего 
языка ведетъ только къ самому губительному праздно
словно. Живой языкъ никогда не можетъ быть предме- 
томъ серюзныхъ грамматическихъ изученш. Препода
ваше своего отечественнаго языка въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ вполн* достигаетъ своей ц*ли, если 
только регулируетъ практическое употреблеше его, не 
пускаясь ни въ катя  теорш и умозр*шя, а для этого 
24-хъ часовъ полагаемыхъ нашею программой, непо- 
м*рно много, и было бы совершенно достаточно 17. Въ 
прусскихь гимназшхъ на отечественный языкъ пола
гается только по два часа въ нед*лю въ каждомъ класс*, 
за исключешемъ старшаго-, къ тому же въ двухъ млад- 
шихъ классахъ н*мецкш языкъ преподается, заодно съ 
датинскимъ, т*мъ же самымъ учителемъ. Во франдуз- 
скихъ и англшекихъ школахъ то же самое. Действи
тельно, д*лать свой родной живой языкъ предметомъ 
подробных) ученаго анализа, въ д*тскомъ возраст* со
вершенно невозможно. Въ томъ что древше языки мо- ! 
гутъ быть предметомъ такого анализа и заключается j 
ихъ педагогическая сила. Представляя собою самую бо- I 
гатую организации чеяов*ческаго слова, храня на себ* 
отпечатки высокой дивилизадш, самаго разнообразнаго 
творчества и утончевнаго развитая челов*ческой мысли,

4
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они остановились въ своемъ жизненномъ развитии и по- 
томъ были предметомъ ученой разработки въ продолже- 
ше столькихъ в*ковъ, сосредоточившихъ на нихъ труды 
столькихъ покол*тй, столькихъ умовъ. На нихъ воспи
тывалось и воспитывается все ч*мъ гордится всеайрное 
образоваше и наука. Въ нихъ все взвешено, измерено 
и разсчитано: ихъ грамматика состоитъ изъ етрогихъ и 
иеизм'йнныхъ правилъ какихъ не можетъ и не долженъ 
им*ть живой языкъ. Одно изъ главн*йшихъ преиму- 
ществъ изучения древнихъ языковъ въ томъ и состоитъ 
что чрезъ нихъ учапцеся овлад*ваютъ всего в*рн*е 
средствами своего собственная языка. Изучеше древ
нихъ языковъ есть въ то же время и изучеше своего 
родная языка. Изучая ихъ, что иное д*лаетъ учапцйся 
какъ не сравниваетъ съ ними непрерывно, шагъ за 
шагомъ, въ каждомъ слов*, въ каждомъ отт*нк* выра- 
жешя, свой родной языкъ? Нашъ нын*шшй литератур
ный языкъ получилъ свою грамматику и свое первое 
благоустройство изъ рукъ человека который вошелъ 
въ его силу посредствомъ изучешя языковъ древнихъ. 
Холмогорскш рыбакъ чрезъ латинсшй языкъ уловилъ 
правило своего роднаго слова и сталъ творцомъ и за- 
конодателемъ нашего нын*шняго литературнаго языка.

Итакъ, семь лишнихъ и вм*ст* положительно вред- 
ныхъ часовъ, взятыхъ у преподавашя русскаго языка 
и словесности, въ соединен in съ шестью упраздненными 
уроками естественной исторш на трехъ младшихъ кдас- 
сахъ, составятъ экономно тринадцати часовъ учебнаго 
времени.

Но этого мало: предмета не мен*е вредный при излиш- 
немъ распространенш въ учебномъ курс* есть еще 
истор1я. На исторш и географию полагается у насъ 22 
часа времени. Это елишкомъ много. Въ прусскихъ гим- 
наз1яхъ курсъ учеши продолжается не семь, какъ у 
насъ, а девять л*тъ, но и тамъ на этотъ предмета по
лагается не бол*е. При семигодичномъ курс* нашихъ
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тимназШ на исторпо вместе съ геогралпей достаточно 
двадцати часовъ. Еслибы лица которымъ близки инте
ресы нашего народнаго просвещешя знали во всей силе 
что преподается въ нашихъ гимшппяхъ подъ видомъ 
исторпг и русской словесности или, лучше сказать, какой 
беземыелейный хаосъ творится излишними уроками этихъ 
предметовъ въ голове учащихся, которые кончаютъ 
темъ что не умеютъ десяти словъ связать правильно 
и букву гь поставить на надлежащемъ месте,—то они 
ужаснулись бы и поняли бы мудрое правило которое 
преднисываетъ лучше совсемъ не учить нежели учить 
вздору. Все что ни сказали бы мы для характеристики 
этого болезненнаго явлешя нашей школы было бы слиш- 
комъ слабо въ сравнеши съ действительностью.

Предметы вводимые обязательно для преподавашя въ 
школе должны быть таковы чтобы сущность препода- 
вашя какъ можно менее зависала отъ произвола или 
личности преподавателя. Такова математика, таковы/ 
древше языки. Какъ математика, такъ и латинская или/ 
греческая грамматика изучаются совершенно въ одина- 
ковомъ роде какъ человекомъ взрослымъ, такъ и ма- 
лол'Ьтнимъ. Эти предметы не изменяются въ своей сущ
ности, приноравливаясь къ возрасту. Дети занимаются 
ими такъ же 'серюзно, такъ же научно, какъ и взрослые 
люди, и претворяютъ изучаемое въ свое достояше точно 
такими же умственными процессами.

Въ этомъ-то и заключается преимущество этихъ пред
метовъ, ихъ неоспоримая годность для концентрацш 
учебныхъ занятШ. Друпе предметы могутъ быть до
пускаемы для преподавашя д^тямъ лишь въ тесной рамке, 
лишь въ строго ограниченныхъ размерахъ, въ против- 
номъ же случае неизбежно унизится достоинство науки, 
и она превратится либо въ игрушку, либо въ праздно- 
c.noBie. Преподавате исторш можетъ сопровождаться въ 
нашихъ школахъ полезными результатами только при 
у слов] и чтобъ оно ограничилось самыми общими, но

4 *
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твердыми очерками главныхъ Фактовъ, Школа тягол--: 
нитъ свою обязанность, если крепко запечатлеетъ въ 
памяти учащихся остовъ исторш съ ея главнейшими 
событиями, числами и именами, безъ Фальшивыхъ и 
игрушечныхъ прикрасъ, и пр1учитъ учащихся къ пове
ствовательному складу мысли и речи. Это было бы ре- 
зультатомъ несомненно полезнымъ, потому что въ зре- 
домъ возрасте человеку труднее восполнить то чего въ 
этомъ отношенш не сделано въ детстве. Но этимъ 
и должна ограничиться гимназ1я. Ближайшее озна
комлен! е съ историческимъ матергаломъ должно быть 
предоставлено позднейшему ■ возрасту. Молодому че
ловеку прошедшему порядочную классическую шкоду 
не только открыты всевозможныя сочинешя по исто
рической части, но онъ владеетъ ключемъ къ само- 
стоятельнымъ занятаямъ предметами историческаго 'ве- 
дешя, для него раскрыты самые источники- онъ уже 
стоитъ на почве исторш. Изучете древнихъ языковъ не 
есть ли въ то же время и самое непосредственное, самое 
живое изучете исторш? Основывая учебную систему 
на преподаванш древнихъ исторических'!, языковъ, 
къ чему же еще будемъ обременять нашихъ молодыхъ: 
людей, при семигодичномъ курсе нашихъ гимназШ, из
лишними уроками по части исторш кань особаго пред- 

с мета? Эти излишше уроки, въ которыхъ преподаватель 
' будетъ возносить нашихъ бедныхъ детей на высоту 
.идей своихъ плохо запиеанныхъ университетскихъ те- 
традокъ или вчера прочитанной журнальной статьи, — 
эти излишше уроки, въ которыхъ онъ будетъ рисоваться 
предъ нашими юношами и раскрывать имъ тайны жизни 
и смерти, духъ вЬковъ и народовъ, законы прогресса, 
и будетъ изрекать приговоры надъ историческими дея
телями, надъ политическими учреждешями и религиями,— 
эти излишше уроки суть такая же вредная трата вре
мени какъ и излишше уроки русской словесности. Эти: 
излишше уроки будутъ раскрывать для созерцашя уча-
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чцихся не какой-либо предметъ, а собственную личность 
преподавателя, которая безъ сомн*шя не входитъ въ 
планъ гимназическаго -учешя. Мы полагаемъ что при 
семигодичномъ курс* гимнашй, для геограани совершенно^ 
достаточно 6 или много-много 7 часовъ, вместо 8 пода- 
гаемыхъ программой, а для исторш—10 или 11 часовъ, 
вместо 14.



VII. ’)
Одновременно съ разрушешемъ предначертаны устава м. Головнина, 

поетановлетемъ 27 сентября 1866 года, оказалось, что и образованная- 
при этомъ школа ослаблялась еще допущеннымъ въ этомъ
устав* .понижешемъ прежиихъ требованш отъ поступающихъ въ I классъ, 

•; и т*мъ, что у ставь не сопровождался точно определенными учебными 
-планами. По этому уставу составлеше программы по каждому предмету 

, поручалось педагогическимъ сов*тамъ гимназш. На практик* это долж- 
: но было въ большинства случаевъ стать д*ломъ преподавателей-спе- 

щалистовъ, которые всегда бываютъ склонны распространять преподавае
мые ими предметы. Если бы это осуществилось, легко себ* представить, 
каково было бы ученикамъ новой школы. Для сообщены единообразия про- 
граммамъ окружныя начальства озаботились составлешемъ плановъ пре- 

^ подаватя учебиыхъ предметовъ для каждаго округа въ отдельности, на. 
основаны общей инструкции, разосланной отъ ученаго комитета. Катковъ. 

• въ нижеследующей стать*, писанной 18-го декабря 1865 года, наглядно 
предетавляетъ всю обременительность учешя по этой инструкции и по одному 
изъ соетавленныхъ по ней плановъ. Для того избираетъ онъ п л а н ъ п р е- 
п о д а в а н 1 я  и с т о р i и и о т е ч е с т в е н н о й  с л о в е  с.н о с т и ,  со ■ 
ставленный въ Одесскомъ учебномъ округ*. Разсмотр*н1е этихъ программъ,. 
составители которыхъ показали отсутств1е всякаго чувства м*ры, обна- 

Ьружило полное ненонимаше не только сущности классической школы, но 
,и  отсутств1е всякаго педагогическаго такта. Достаточно заметить, что 
. одессюе планы по озваченнымъ предметамъ для 51/2--«*тней школы предла

гали курсы, превышавппе по своему объему курсы 9-д*тней прусской гим- 
яазш! Не удивительно, что Катковъ не могъ сдержать своего негодовашя,. 
и эта статья р*зко выд*ляется изъ вс*хъ остальныхъ своииъ тоиомъ.

К а к ъ  нельзя кстати получили мы сегодня изъ южныхъ. 
предЗыгоБЪ нашего Русскаго царства преинтересную бро
шюрку. На этихъ дняхъ довелось намъ заговорить о пе- 
чальномъ неразумш господствующихъ у насъ воззрений 

л на педагогическое дгЬло. Мы говорили объ этомъ вар- 
г варскомъ мн'Ънш что будто можно учить всему во вся

кую пору жизни, и будто цЬль школы назначаемой для

1) Изъ статьи У» 278 1865 года.
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отроческаго возраста должна состоять въ томъ чтобы} 
I преподать весь кругъ человеческихъ знашй и выпустить S  
на свети БожШ семнадцатилетнихъ мудредовъ, стоя- I 
щихъ на высоте современныхъ идей и постигшихъ все / 
тайны природы и человечества. Мы говорили о пагуб- ) 
ной тратгЬ времени и силъ подъ видомъ преподавашя 
исторш и русской словесности. Мы очень рады что по
лученная нами книжка даетъ намъ возможность пред
ставить на видъ документальный Факта. Эта книжка— 
Плачь преподаватя учебныхъ предметовъ въ тмпазгяхъ 
Одесскаго учебнаго округа; она разослана при циркуляре 
№ 9 тамошняго попечителя.

Ученый Комитета, состояний при Министерстве На- 
роднаго Просвещешя, по обнародовании новаго устава 

' гимназий и прогимназш, не замедлилъ издать въ света 
' инструкщю для преподавателей. Въ этой инструкцш 
определяются размеры и направлеше преподавай] я раз- 
личныхъ наукъ входящихъ въ учебный планъ означен- 
ныхъ заведешй. Это первый чертежъ того умственнаго 
Mipa который долженъ твориться въ этихъ заведешяхъ. 
Чертежъ этотъ подучаетъ свои краски въ подробныхъ 
программахъ составляемыхъ по учебными округами. Й 
вотъ простая разграфленная табличка, представляющая 
число уроковъ въ день по каждому предмету и въ каж- 
домъ классе, эта немая табличка, которою снабженъ 
уетавъ о гимназ1яхъ и прогимпазхяхъ, мало вразумитель
ная для людей неспещальныхъ, тутъ блещетъ красками 
и звонко говоритъ о себе. Вами, быть-можетъ, кажется 
обстоятельствомъ неважными, цьшра ли 2 или 3, или 4 
стоить, напримеръ, въ гра®е русской словесности. Къ 
тому же: русская словесность! Это звучитъ такъ троят- 
но и привычно для вашего слуха-, вы любите русскую 
словесность, и вы ничего не имеете возразить противъ 
трехъ и даже четырехъ уроковъ въ неделю, которыми 
будутъ угощать вашихъ детей въ гимназш, и вами, 
быть-можетъ, покажется странными желаше чтобы ц ы ф - 

ра эта была уменьшена. Но вы будете сами виноваты
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если, заглянувъ въ вышесказанный программы, не пой
мете какою пагубною тратой времени, какимъ зловред- 
нымъ отягощешемъ будетъ для вашихъ детей каждый 
излиш нт , сверхъ должнаго числа, урокъ этого предмета 
въ гимназгяхъ.

|  Учебный планъ нашихъ гимназШ есть переложеюе 
/ ирусскаго на наши педагогичесюе нравы. Пруссюя гим
назш обнимаютъ девятигодичный курсъ, и для веЬхъ де
вяти курсовъ полагается тамъ на исторш и геограФШ 
22 часа въ неделю. Въ нашемъ учебномъ плане удер
жана точь-въ-точь эта самая цыФра уроковъ, у насъ 
полагается тоже 22 урока на исторш и геограФШ; но 
наши гимназш обнимаютъ только семь летъ. Въ Ilpyc- 
ош цыФра 22 распределяется на девять курсовъ, у насъ 

ч только на семь. И тамъ, при девятигодичномъ курсе,
■ цыФра эта еще слишкомъ велика въ сравненш съ учёб- 
s. ньшъ планомъ соответственныхъ Французскихъ и англШ- 
-скихъ школъ, и считается многими опытными педагога- 

(ми слишкомъ обременительною, а  потому вредною для 
'учащихся. Спрашивается: во сколько же кратъ цы®ра 
эта должна быть обременительнее и вреднее у насъ, где 
она разсчитана всего только на- семь летъ? Въ примгь 
(то-есть старшемъ классе) ирусскихъ гимназгй учатся 
юноши девятнадцати и двадцати летъ, которые, по сво
ему возрасту, равносильны студентамъ нашихъ универ- 
ситетовъ, а по умственной зрелости и подготовке дале
ко превосходятъ ихъ. И что же? наши дети должны вы 
носить то же самое число уроковъ по части исторш не 
только въ меньшее время, но и въ более нежный воз- 
растъ , когда силы ихъ, по законамъ природы, необхо
димо слабее и требуютъ пощады. Хотите ли вы знать 
какой премудрости будутъ обучаться ваши дети, напри- 
м еръ , въ третьемъ классе? Представьте же себе этихъ 
двенадцатилетнихъ искателей мудрости, которымъ съ 
высоты каеедры будетъ провозглашаться многое такое, 
{чего отчетливо не понимаетъ самъ преподаватель, что 
далеко еще не получило определенной Формулы знания
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въ умахъ людей не только совершенно взрослыхъ, но и 
вполн* образованныхъ и ученыхъ: представьте оеб* 
какъ эти бедные мальчики, вместо того чтобы зани
маться серюзнымъ учешемъ или бегать на вольномъ 
воздух*, будутъ внимать о томъ какъ челов*къ нахо
дился въ первобытномъ состоянш и какая тогда была 
его пища, жилище, одежда и занятая, какъ у него со
ставилось семейство и какъ семейство есть „первая сту
пень общественной жизниа, какъ „роды4 есть „вторая 
ступень общественной жизни14, а гражданское общество 
„третья ступень44 той же жизни. Предстанетъ предъ нимъ 
Киръ въ качеству, „представителя государственной жиз
ни44, причемъ они ознакомятся съ „уетройствомъ и пра- 
влешемъ Персидской монархий4, и имъ будетъ изложено 
„понятае о государств*, какъ четвертой ступени обще
ственной жизни44. Дал*е предъ ними выступятъ—но мы 
выпишемъ нисколько строкъ изъ программы:

„Дикургъ и Со логи,, ихъ законы (понятае о властяхъ 
законодательной, судебной, административной и испол
нительной^ понятае о верховной власти и различыыхъ 
Формахъ правлешя). Сравнеше между собою государ
ственного устройства Аеинъ и Спарты (понятае объ 
аристократш и демократиио сослов1яхъ и отлшпе ихъ 
отъ кастъ: понятае о гражданств*). Пизистратъ (понятае 
о тиранн in въ смысл* древне-греческомъ) и Навуходоно- 
соръ (представитель восточной деспотаи). Амфиктюнш 
•(понятае о международномъ союз*, пятой ступени обще
ственной жизни)44.

Зат*мъ, нашимъ дв*надцатил*тнимъ студентами, все 
на томъ же третьемъ прогимназическомъ класс*, будетъ 
изложена, по случаю персидскихъ войнъ, теор1я войны. 
Предъ ними будутъ раскрыты памятники искусства ин- 
дшскаго, египетскаго и греческаго. По поводу Фшшкь 
янъ, Кареагенянъ и Грековъ, имъ будетъ изложена те
ория коммерцш и колошй. Зат*мъ они будутъ посвяще
ны въ релипозныя в*рова.юя восточныхъ народовъ и 
Грековъ. Пуническая война дастъ поводъ преподавателю
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изложить понятое „объ осаде городевъ--. Исполнившись 
всей этой мудрости, стяжавъ столько понятой и позна- 
т й , дети ваши приступятъ къ эпохе Гракховъ и узна- 
ютъ „жизнь римскаго общества въ это время, понятое о 
пролетар!ате и рабскомъ труде11. Вскоре затемъ по
явится Цезарь, и подъ его великою т е н т  будетъ изло
жено „понятое о диктатуре и междуусобной войне41. И 
сколько потомъ много другихъ прекрасныхъ и великихъ 
вещей узнаютъ они! И Карлъ ВеликШ, и представители 
папства, и представители аскетизма, и Аль®редъ Вели- 
т й  и съ нимъ вместе „мировыя его учреждешя и разви
тое его основныхъ началъ англяйской конституций4 •, и 
Юстишанъ съ состояшемъ Византш, и Лютеръ съ ре~ 
Формащоннымъ движешемъ, и Лудовикъ Х1Т съ неогра
ниченною монарх1ей, и Наполеонъ Бонапарте со „стре- 
млетемъ къ возстановлетю всесветной монархщ44. Ж 
весь этотъ м1ръ злашя, который въ одинъ годъ сделаетъ- 
нашихъ малютокъ годными не только для продолженш 
учешя въ четвертомъ классе той же гимн аз in или про- 
гимназш, но и для занятой каеедры въ университете,, 
вся эта великолепная картина замыкается характери
стикой значешя пара съ пароходами, железными доро
гами, паровыми машинами и телеграфами.

Съ пользою ли будетъ употреблено время двенадцати- 
летнихъ детей въ третьемъ классе, которые такимъ 
образомъ пройдутъ въ одинъ годъ чрезъ все Фазы исто
рия, ознакомятся, по требование инструкции Ученаго- 
Комитета, съ духомъ всехъ народовъ и внутренними 
сторонами ихъ жизни, узнаютъ и  въ теорш, и въ исто- 
рическомъ развитой государственное право, и предвос- 
хитятъ всевозмоягныя „понятая44 о какихъ только можетъ 
быть речь и въ науке, и въ высшихъ СФерахъ обще
ственной деятельности? Будетъ ли чего-нибудь стоить 
весь тотъ хламъ который соберется у  нихъ въ голове,, 
вся эта путаница детскихъ представлешй приведенныхъ 
въ самыя неестественныя и нелепы я комбинация? И еслибъ 
еще весь вредъ ограничивался только напрасною тратой



59

времени! Но этотъ хламъ подавить юныя, едва пробу- { 
дивнпяся мыслительный способности детей, онъ щнучитъ 
ихъ къ употребление словъ безъ понятШ, и разовъетъ 
въ ихъ умахъ, вместо мысли и знаш я, Фальшивое по- 
д0б1е ихъ. Заметьте что тутъ все будетъ зависеть отъ- 
произвола и личности учителей, изъ которыхъ даже са
мые лучшие наверное не владеютъ и не могутъ владеть, 
въ той силе вакъ требуется серюзною наукой, теми 
понятаями которыя они будутъ слагать въ умахъ сво- 
ихъ учениковъ.

Составитель программы которой мы коснулись руко
водствовался требовашями инструкщи Ученаго Комитета 
и всячески старался угодить ему. „Преподаваше исторш 
въ III класс*, по требованш инструкщи, говорить онъ, 
должно иметь въ виду ознал.-омлен! е учащихся съ теми 
сторонами жизни великихъ народовъ и ихъ представи
телями которые должны быть известны всякому сколь
ко-нибудь образованному человеку, съ ц*лш развить 
въ ученикахъ, при помощи отделъныхъ разсказовъ, по- 
нялте объ осяовныхъ элементахъ исторт44. Программа 
самымъ кур!ознымъ образомъ различаетъ преподаваше 
исторш въ классическихъ гимназ!яхъ отъ ея преподава- 
шя въ реальныхъ. „Преподаватели, говоритъ она, въ 
классическихъ гимназ!яхъ должны удалить значительное 
время на ознакомлеше учениковъ съ литературой и на
укой Грековъ и Римлянъ (зач*мъ яле это, когда они бу
дутъ сами читать Грековъ и Римлянъ?), а въ реальной 
съ экономическимъ состояшемъ этихъ народовъ11. Вотъ 
еще интересное место: „Учитель долженъ представить 
учащимся всестороннюю бытовую и духовную жизнь 
русскаго народа, важнейшая дела и стремден!я его, го
сударственный и сощальныя учреждешя, долженъ пока
зать имъ ведшая народныя личности и ихъ богатую 
иосл'Ьдстлнями деятельность44. Какъ все это хорошо! Но 
невольно раждается вопросъ: что же еще останется изу
чать и узнавать наншмъ д*тямъ которыя до шестнад
цати л*тъ изучать и узнаютъ все надъ ч*мъ въ дру- 
гихъ странахъ трудятся люди взрослые и ученые?
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Но программа русской словесности еще интереснее. 
Труднее ли русекШ языкъ для Русскаго ч'Ьмъ немецкШ 
для Немца, или быть-можетъ русская словесность вдвое 
богаче немецкой, и потому требуете вдвое более вре
мени для того чтобъ учашдеся могли обозреть ее? НЬтъ, 
руссюй языкъ не труднее для Русскаго чймъ немецкШ 
для Немца, Французсюй для Француза и англзйскт'й для 
Англичанина, а во многихъ отношешяхъ легче, особенно 
если взять въ разсчетъ что руссшя слова выговарива
ются почти такъ же какъ и пишутся, тогда какъ на- 
примйръ въ англШскомъ надобно познакомиться съ каж- 
дымъ речетемъ лично, для того чтобъ уметь правильно 
складывать его. Что же касается русской литературы, 
то хотя она, обладаете поэтомъ Некрасовымъ, драма- 
тургомъ Островскимъ и ученымъ Пыпинымъ, однако все 
же она не богаче литературы того или другого изъ 
поименованныхъ языковъ. Кслибы. напримйръ. въ прус- 
скихъ гимяазхяхъ былъ назначенъ въ томъ или другомъ 
классе излишнШ урокъ на преподаваше н'Ьмецкаго язы
ка, то тамъ можно было бы извинить это увлечете въ 
виду действительно громаднаго богатства литературы. 
Но мы видимъ совершенно наоборотъ: мы видимъ что 
на немецкую словесность употребляется въ немецкихъ 
школахъ minimum времени, а наша словесность, у ко
торой такъ мало позади или, лучше сказать, у которой 
почти все впереди, делается однимъ изъ главныхъ обра- 
зовательныхъ нредметовъ и берете вдвое более времени 
чемъ немецкая въ Германия’. Разгадка въ томъ что 

) школа везде назначается служить къ действительному 
образованно и укрепленно уметвенныхъ силъ, а у насъ 
она, къ прискорб1ю, служите къ тому чтобы по возмож
ности разслаблять и портить ихъ. Разгадка въ томъ что 
въ прусскихъ гимназ 1ях'ь, который взяты нашимъучеб- 
нымъ устройствомъ. въ образецъ, не допускается, какъ 

,язва, празднословхе, тогда какъ у насъ въ празднословия 
и Фразерстве полагается главная образовательная сила 
школы. Разгадка въ томъ что тамъ дети учатся пра
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вильному употребление своего языка, а у насъ они изу- 
чаютъ личность своего учителя.

Вотъ предъ нами одесская программа. Составитель ея> 
и по русской словесности, какъ по исторш, проникся 
духомъ инструкцщ Ученаго Комитета. Ему недостаточно 
сообщить учащимся ум*нье правильно употреблять рус- 
сгай языкъ устно и письменно, чего до сихъ поръ не 
достигаютъ наши гимназш, и на что однако потребова
лось бы въ половину мен*е времени нежели сколько 
назначено у насъ для этого предмета. Одесски! недагогъ 
ссылается на инструкщю которая предписываетъ „сооб
щать ученикамъ матер1алъ для изучетя словесности44. 
Онъ предполагаетъ на III (sic!) класс* читать со своими 
воспитанниками Записки Охотника г. Тургенева, По 
вгьсти и разсказы Вовчка, Картины изъ русскаго быта 
г. Даля и сочинетя Пушкина. На IY класс* онъ им*етъ. 
въ виду: логическое и эстетическое чтеше, грамматичен 
сие выводы, объяснеше корней (что, конечно, не обой
дется безъ обращешя къ санскритскому языку и ссылки 
на Воппа и Нотта), приставокъ и окончаний. Чтете, 
разбора и перевода Ос.тром1рова Евангелтя и Несторо
вой л*тописи, краткш курса логики. И все это завер
шится заучивашемъ наизусть стихотворешй г. Некра
сова въ соединенщ съ Кирщемъ Даниловыми.

Но предъ нами еще три старние класса. Казалось бы, 
чего еще больше? Н*тъ, говорить одессшй педагога, что 
касается преподавашя русской словесности въ трехъ 
высшихъ классахъ, елЬдуетъ им*ть въ виду указаше 
инструкция что „результатомъ занятШ въ этихъ клас
сахъ должно быть непосредственное и положительное 
знакомство съ важн*йшими произведешями русской ли
тературы, такое знакомство при которомъ учащимся 
было бы передано существенное содержа-me предметовъ 
входящихъ въ круга словесности14. Въ силу этого, въ V 
класс* предполагается чтете памятниковъ русской сло
весности въ хронологическомъ порядк*. Сюда, по про
грамм*, войдутъ былины, п*сни, сказки, пословицы,
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духовные стихи, въ связи съ легендарными и апокри
фическими сочинешями- Горе-Злочастае, летопись Не
стора, Кириллъ Туровскш, Слово о полку Игорев* и 
пр. „Для вывода данныхъ по теорш словесности11 (sic), 
предлагаются: Пушкинъ, Гоголь, Крыловъ, Аксаковъ 
(С. Т.), Тургеневъ, Гончаровъ, Гомеръ, Данте, Шек- 
спиръ. Въ VI класс*: Домострой, Стоглавъ, Переписка 
Грознаго съ Курбскимъ и его же послаше къ БЬлозер- 
скимъ монахамъ, Котошихинъ и Крижаничъ (!), 0ео®анъ 
Прокоповичъ, Ломоносов']), Фонъ-Визинъ, Карамзинъ,Жу- 
ковсгай. Для вывода данныхъ по теорш, чтете произве
д е т !  Пушкина, Аксакова, грата Толстаго, Тургенева, 
Некрасова и др.11 VII классы Крыловъ, Грибойдовъ, 
Пушкинъ, Иннокентай и Филаретъ, Лермонтовъ, Коль- 
цовъ, Гоголь, Островсшй. Чтеше критическихъ статей 
Бйлинска.го и Добролюбова. Въ числ* главныхъ посо- 
б!й для преподавателей поставляются опять критически я 
статьи БЬлинскаго и Добролюбова и История славян
ских^ литературъ гг. Пыпина и Спасовича.

S Не есть ли все это наругательство надъ здравымъ 
' смысломъ и надъ бЬдными дЬтьми! Итакъ, вотъ на что 

будетъ отниматься у ихъ серюзныхъ учебныхъ занята!, 
такъ же какъ и у ихъ отдыха, 24 часа въ нед-блю! Ка
кая см*сь: Алеша Поповичъ, Соловей Будимгровичъ, 
Домострой, переписка Канна Грознаго съ Курбскимъ, 
Котошихинъ и Крижаничъ, Крыловъ и Пушкинъ, гг. Гон
чаровъ и Тургеневъ, и pour couronnement de I’ddifice, 
гг. Островскш и Некрасовъ, Пыпинъ и Спасовичъ, БЬ- 
линсшй и Добролюбовъ — весь синклитъ Современника. 
Не достаетъ еще гг. Писарева и Зайцева.

Не жалуйтесь же на. недоетатокъ людей серюзныхъ и 
( д*льныхч> въ нашемъ обществ*, на ничтожество нашей 

науки, на наше скудоумхе, на нашу несостоятельность, 
на нашъ нигилизмъ. Что иное можетъ выходить изъ 
школы построенной на такихъ оеновашяхъ?



VIII. r)
Между предыдущею статьею и этою прошло безъ малаго 2 года. Она 

писана 24 сентября 1867 г.
Въ этотъ нромёжутокъ времени постъ министра народнаго просвещены 

занялъ (съ 14 апреля 1866 г .) гр. Д . А . Толстой. Онъ засталъ гимна- 
зш , реформируемый на основанш устава 1864 г ., въ томъ положены, въ 
какое ошЬ были поставлены распоряжешемъ 27 сентября 1865 г. * 2) . Пред
стояло вывести ихъ изъ этого положеюя, поднявъ до той степени, при 
которой онФ могли бы осуществлять признанную въ принцип!; классиче
скую систему.

Нижеследующая статья написана въ виду необходимой для того потреб
ности тщательнаго п е р е с м о т р а  г и м н а з и ч е с к а г о у с т а в а  1864 г. 
Въ ожидаши же этой правительственной меры, требовавшей, кроме ясной 
руководящей мысли, фактическая ознакомлешя съ дМствительвымъ состоя- 
шемъ гимназШ, а  потому не мало времени для своего осуществлетя, 
Катковъ, совместно съ проф. Леонтьевымъ, решился основать собственную 
школу, чтобы представить опытъ полнаго иримйнегпя классической системы. 
Черезъ три месяца и последовало открыНе Лицея где проф. Леонтьевъ 
принялъ самое деятельное |уч асте и въ организации и въ самомъ пре- 
иодаванш.

Н а м ъ  суждено было, по силамъ, способствовать разъ
яснен) ю н'Ькоторыхъ педагогическихъ началъ, имгЬющихъ 
великую важность вообще, а особенно для нашего оте
чества въ настоящую пору. ДВло шло не просто о те- 
орш учебнаго д1зяа, но о разрЬшенш вопросовъ о кото- 
рыхъ впервые предлежало высказаться нашему законо
дательству, и о направленш реформы отъ которой за
висала судьба русскаго образовашя и стало-быть буду
щее развитае нашей народности. Надобно было не только 
разъяснять, но и бороться. Въ эту борьбу положили мы 
свою душу: мы следили за ея перипетаями съ трепетомъ 
и сердечною болью. Ч/Ьмъ яснВе представлялось намъ 
д'Ьло, чймъ глубже были убеждены мы въ жизненной

!) Статья изъ № 209-го 1867 года.
2) Смотри выше прим, къ ст. V I-й.
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важности вопроса подлежавшего решению, теми вос- 
пршмчивее были мы ко всему что могло возбуждать 
опасеше за благополучный исходи его. То была истин
ная мука СизиФа. Сколько разъ дело казалось выигран- 
нымъ, и сколько разъ снова подвергалось сомшбшю ж 
замешательству! Вскоре увидели мы себя въ положен!и 

;■ людей которые, приложивъ плечо къ общему делу, вдругъ 
> почувствовали на себе чуть не всю его тяжесть. Само- 
■ собою развилось въ насъ чувство какъ бы нравственной 
ответственности предъ этимъ деломъ, подъ тяжестаю ко- 
тораго мы не разъ изнемогали. Оно стало для насъ какъ 
бы Фактомъ нашей жизни, и мы не вольны не прини
мать сердечнаго у частя въ судьбахъ его.

/ Слава Богу, борьба была не безплодна. Наше законо- 
) дательство признало, къ вечной славе нынешняго цар- 
: ствоеашя, те педагогичеешя начала въ которыхъ заклю- 
; чается тайна самостоятельнаго, сильнаго и плодотворна- 
го развитая умственной жизни великихъ историческихъ 
народовъ современнаго Mipa.

Но отъ признашя началъ еще далеко до развитая ихъ 
въ соответственной системе. Веяшй разумеющей дело и 
принимающей его къ сердцу не могъ не вздохнуть сво
бодно, когда наконецъ появился, прошедшей столько 
трудностей, новый уставъ нашихъ гимназий. Это было 
истинными торжествомъ русской народности. Но отсюда 
не следуетъ чтобы новый уставъ представляли собою 
вполне удовлетворительное развитее признанныхъ на 
шимъ законодательствомъ педагогическихъ началъ. Но
вый уставъ слишкомъ отзывается борьбой, изъ которой 
они вышелъ’ въ немъ слишкомъ заметны следы проти- 
водейств1я тому что должно быть его основой и въ чемъ 

^должна состоять его сила; въ немъ есть нечто какъ бы 
двусмысленное и нерешительное. Они какъ бы не уве- 
ренъ въ действительности принятыхъ ими началъ, или 
какъ будто начала эти приняты ими неохотно, и они 
какъ будто удержали за собой возможность отбросить 
ихъ въ удобную для того минуту и вывести дело на
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противный путь. Кто изучали этотъ новый уставъ, тотъ у 
не могъ не вынести убеждения что въ немъ все дело 
реформы виситъ какъ бы на волоске, и что нЬтъ ничего 
легче какъ направить его при исполненш въ противо
положную сторону, особенно если не церемониться, какъ 
это нередко бываетъ, съ закономъ. Стоить только обой
ти одинъ какой-нибудь маленькШ параграФъ, едва замет
ный въ цйломъ уставЬ; стоитъ только ослабить обяза
тельную силу одного какого-нибудь пункта.-, стоитъ толь
ко при введенш устава сделать какое-нибудь косвенное 
распоряженье которое можетъ прокрасться въ дело пу- 
темъ канцелярскихъ извилинъ, почти безъ ведома выс- 
шихъ правительственныхъ лицъ на которыхъ лежитъ 
ответственность за ходъ дела, и оно 1М0жетъ быть по
ражено въ самое сердце, реформа можетъ быть совер
шенно уронена, и те начала который въ ней, невиди
мому, восторжествовали могутъ въ результате понести 
окончательно поражеше. Уставъ, гимназШ, дабы соот
ветствовать своему назначен™, долженъ быть переемо- 
тренъ тщательно и добросовестно, съ ясною руководя
щею мыслью, съ глубокими убЬждешемъ въ истине по- 
ложенныхъ въ основаше ему начали, съ решимостаю 
дать ими надлежащее развитае и’ устранить все чтб при- 
даетъ этому уставу характеръ полумеры, ставить его 
въ зависимость отъ всякой случайности и подвергаетъ 
опасности отъ малейшаго дуноветя ветра. Есть оено- 
ваше надеяться что такой пересмотри будетъ предпри
нять правительствомъ вскоре, пока новый уставъ не 
успели еще войти въ полную силу, такъ что всякая пе
ремена въ немъ можетъ быть сделана безъ потряеетй 
и ломки установившагося порядка, чтб всегда сопрово
ждается большими или меныпимъ нарушетемъ разныхъ 
уважительныхъ интересовъ.

Сейчасъ говорили мы о разстоянш. которыми отде
ляется признанье начали отъ развитая ихъ въ опреде
ленной системе. Еще большее разетояше бываетъ ме
жду системой, какъ бы хорошо ни была она выработа-

5
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на, и ея исполнешемъ на практике. Мы можемъ ожи
дать всего лучшаго отъ предстоящаго пересмотра нова- 
го устава гимназШ:, но вполне обезпеченнымъ дело рус- 
скаго образован!;! и русской науки можно признать 
только тогда когда оно съ бумаги перейдетъ въ жизнь 
и установится въ действительности, когда вместо пара- 
граФОвъ устава будутъ предъ нами многочисленный про- 
цветаюпця заведетя, где будетъ жить духъ новой си
стемы, ежедневно оказывая свое дейстзяе на многихъ 
тысячахъ учащагося отрочества. Чтобы придти къ та
кому результату, нужно много времени, усшпй и за- 
ботъ. Тутъ только поистине начнется дело реформы, 
тутъ только покажетъ она свою силу и заслужить бла
гословен! е Россш какъ въ ея живущихъ, такъ и буду- 
щихъ поколешяхъ. Великая и славная задача для пра- 
вительственныхъ лицъ которымъ суждено блюсти за ис
полнен! емъ этой реформы, касающейся самыхъ высшихъ 
и вместе самыхъ настоятельныхъ потребностей нашего 
народа въ эту критическую пору! Но ихъ ожидаютъ и 
болышя трудности, неизбежныя при всякомъ новомъ де
ле, особенно при деле такого свойства какъ учебная 
реформа, где почти незаметная и ускользающая отъ 
оценки причина можетъ породить неисчислимыя послед- 
ств!я. Если во всякомъ деле, одно действ1в правитель
ства, даже при самыхъ лучшихъ уелов!яхъ, при все
возможной добросовестности, усердш и просвещенности 
деятелей, оказывается недостаточнымъ, то тЬмъ паче 
должны оказаться недостаточными одни бюрократичесше 
способы при водворенш новой учебной системы.

Если желательно чтобы новая учебная система не 
просто только накрыла наши школы, какъ общая мера, 
но выработалась на опыте, какъ плодъ данный самою 
почвой, въ которую брошено семя, то для этого недо
статочно однихъ казенныхъ заведешй. Требуется чтобы 
въ общественной среде оказалось энергическое движете 
навстречу благотворной реформе. Это требуется и по 
свойству самаго дела, и по особеннымъ обстоятельствамъ
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среди которыхъ оно начинается у насъ. Преобразоваше 
нашего учебнаго дела не есть частное улучшеше въ 
углов!яхъ действующей системы:, у  насъ все должно н а
чаться сызнова, потому что существовавший доселе по- 
рядокъ вещей по этой части былъ не чЪмъ инымъ какъ 
систематическимъ отрицашемъ техъ началъ который 
теперь впервые должны вступить въ силу. Учебная ре
форма у насъ им:Ьетъ своею цгЬлш не просто, какъ бы
ваешь въ другихъ странахъ, дать лучшее и более полное 
развитае началамъ господствуюгцимъ и безспорнымъ, до- 
казавш и м ъсвою  силу въ продолжете многовековаго 
плодотворнаго развитая, создавшимъ могущественную 
организацда, воплотившимся въ многочисленныхъ учре- 
ждегпяхъ и людяхъ, преемственно изъ поколешя въ поко
л е т е  служащихъ делу на нихъ основанному,—у насъ 
реформа должна впервые положить эти начала, не имея, 
ни преданШ, ни Образцовы

Вще въ то время, твида только шла речь объ этой 
реформе, когда еще самыя основашя ея подвергались 
спору, мы решились способствовать ея успеху до конца. 
Чувство нравственной ответственности не только не 
утратило теперь своей обязательной силы, но еще более 
даетъ чувствовать себя, когда споръ о началахъ кон- 
ченъ и когда пред стоить ихъ осуществлеше на прак
тике. Всею душой были бы мы рады, еслибъ оказались 
друпе более достойные и способные делатели, которые 
разделяли бы еъ нами эту ответственность или вовсе 
сняли бы ее еъ нашихъ плечъ. Но следуетъ ли отсту
пать и увольняться вследеттае сознашя нашей недоста
точности и слабости? Скромность есть дело похвальное-, 
но она панопнтся д-Ьломъ гюстыднымъ, когда служить 
только личиной, которою прикрываются малодушие и 
нерадеше.

Давно уже задумали мы положить основаше учебному 
заведенпо, которое по своей организацш давало бы пол
ную возможность выработать на опыте все у слоги я не
обходимым для обезпечетя правильнаго и плодотворнаго

5*
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развит!я признаыныхъ нашимъ законодательствомъ педа- 
гогическихъ началъ. Казенный заведеш я,какъ заметили 
мы выше, не могутъ съ полнымъ успехомъ послужить 
для этой цели. По самой натуре своей, они лишены 
той свободы движешя которая необходима для того чтобы 
новое Д'Ьло могло создать для себя удовлетворительную 
организацию, воспользоваться всеми средствами к а т я  
только могутъ оказаться для него пригодными и приме
ниться ко всемъ услов1ямъ и потребностямъ окружаю- 

f щей среды. Казенное управлеше связано неизбежными 
- Формальностями. Оно можетъ действовать только поеред- 

ствомъ общихъ м еръ, а подробности, индивидуальности, 
. особенности, более или менее ускользаютъ отъ него, 

между темъ какъ въ нихъ-то вся сила, когда требуется 
ввести въ жизнь новыя начала. Оно подчинено общими 
услов!ямТ) государственной службы при определенш и 
уводьнен!и лицъ, а  равно при распределен^ обязан
ностей между ними, что затрудняетъ СФормироваше 
вполне удовлетворительнаго личнаго состава и употре- 
блеше каждой способности съ наибольшею пользой для 

’ дела. Именно потому что у насъ еще нетъ педагогиче
ской опытности, опирающейся на вековыя предашя, 
нетъ педагогическаго cocnoniя которое могло бы давать 
направлен! е общественному мнешю и освещать пути 
!для правительетвенныхъ м еръ, именно потому что это 
еще впереди и что этому требуется подготовить почву 
и положить первое начало, нужно что-нибудь еще кроме 
системы казенныхъ заведетй , где никто не можетъ дей
ствовать какъ хозяинъ. Требуется такое управлеше ко
торое именно чувствовало бы себя хозяиномъ въ своемъ 
деле. Съ другой стороны, частное учебное заведете 
также не могло бы соответствовать предполагаемой дели. 
Частное заведете имеетъ характеръ случайности; оно 
есть собственность своего содержателя и слишкомъ тесно 
связано съ его личностш. При еамыхъ лучшихъ усло- 
в1яхъ, оно все-таки есть более или менее промышлен
ное гфедщшгпе. Требуется такой типъ педагогическаго
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заведешя, который отличалъ бы его и отъ казенныхъ, 
и отъ частныхъ заведенШ, но соединясь бы въ себЬ нЬ- 
которыя выгоды тЬхъ и другихъ. Оно не должно быть 
частною собственностью, оно должно имЬть характеръ 
общественный:, но оно должно быть такъ организовано 
чтобъ управлеше его имЬло полную свободу дЬйствШ. 
Требуется заведение которое имЬло бы свой особый 
уставъ, получивнай законодательную санкцпо, твердый 
въ своихъ главныхъ чертахъ, но оставляющей просторъ 
для личной иншцативы и обладающий достаточною по
движностью въ развитш подробностей, въ иримЬнешяхъ 
и приноровлетяхъ.

Уставъ подобнаго заведешя, проектированный нами, 
находится теперь, съ Высочайшаго соизволешя, на раз- 
смотрЬтпи въ законодательномъ порядка. Если проектъ 
удостоится утверждешя, то, не теряя времени, можно 
будетъ сдЬлать первый шагъ къ его осуществление съ 
января 1868 года.

Предполагаемое заведете задумано въ размЬрахъ ли
цея и должно обнимать какъ гимназичесшй, такъ и уни
верситетски! курсъ учешя. Ожидаемая отъ этого заве- 
детя услуга должна состоять именно въ томъ чтобы 
провести новую у насъ систему воспитатя отъ начала 
до конца и взявъ дЬтей съ первыхъ лЬтъ отрочества, 
выпустить зрЬлыхъ и готовыхъ къ жизни юношей. Пе
дагогическая задача, полагаемая въ основаше предпр1я- 
чю , не была бы вполне разрешена, еслибъ ограничиться 
только гимназическимъ курсомъ. При т'Ьхъ услов!яхъ 

, въ какихъ находится у насъ наука, ощутительная польза 
окажется только въ томъ случаЬ если то же заведете 
возьметъ на себя обязанность руководить своихъ воспи- 
танниковъ въ ихъ оакудьтетскихъ заняНяхъ, причемъ 
они могутъ отчасти посЬщать обпця лекцш универси
тета, отчасти слушать курсы спец1ально для нихъ 
устроенные. Но всЬ эти подробности будутъ сообщены впо 
слЬдствш: теперь, въ виду возможности открыть первые 
классы въ январь будущаго года, мы сочли нужнымъ за
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явить о нашемъ предположеяш лишь въ общихъ чертахъ.
Въ какихъ отношетяхъ будемъ находиться къ этому 

заведенш мы, его учредители? Если правительство утвер- 
дитъ наши предположешя, то мы будемъ иметь въ немъ 
право распоряжешя, додлеягащее правильному контролю 
на основашяхъ установленныхъ закономъ. Но заведете 
не будетъ нашею собственностью, и съ нимъ не должны ) 
соединяться никатя для насъ материальный выгоды, такъ; 
что оно ни въ какомъ отношении не будетъ иметь ха- 1 
рактера промышленнаго предщняыя. Мы вносимъ въ его 
каниталъ свой посильный вкладъ, отказываясь отъ вся- 
каго участая въ доходе, равно какъ и отъ всякаго воз- 
награжден1я за трудъ который отъ насъ потребуется. 
Мы беремъ на себя ответственность въ направленна 
дйла по плану давно нами обдуманному и въ выборе 
лицъ достойныхъ и способныхъ нести педагогичесшя 
обязанности. Публичная деятельность наша по изданно 
Московскихъ Впдомостей будетъ много способствовать 
намъ при устройстве этого новаго общественнаго дела.

Мы были бы счастливы, еслибы Богъ судилъ намъ 
дождаться иервыхъ пдодовъ задуманнаго нами посева. 
Предполагаемое заведете должно, вместо теорш, пред
ставить опытъ полнаго примеяешя классической системы 
на русской народной почве:, оно послужитъ къ выра
ботке учебнаго плана и соответствующихъ ему учебни
ков'!.. къ согласованно обучешя съ воспиташемъ, къ си
стематическому выбору педагогическихъ пр1емовъ, на-) 
конецъ, вообще къ самостоятельной постановке русскаго 
педагогическаго дела; вместе съ темъ оно будетъ при
готовлять къ жизни людей въ которыхъ особенно ну
ждается наше отечество, людей прошедшихъ крепкую и 
добрую школу, людей которые, въ своемъ зваши Рус- 
скихъ, были бы въ полной силе детьми Европы. Европа 
есть то историческое человечество которое им-Ьетъ за 
собою богатое прошедшее. Дальнейшее развиие чело
вечества совершается на основаши прошедшаго: выс
шее образоваше каждаго отдельнаго лица есть какъ бы
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повторете этого общаго процесса. Европейская шкода 
есть классическая школа, основанная на из учеши обо- 
ихъ языковъ древней Европы, школа, которая, служа 
могущественным!» средствомъ къ развитая) и укр^плетю 
умственныхъ силъ, параллельно съ Физическимъ возра- 
сташемъ, въ то же время ставитъ своихъ воспитанни- 
ковъ на почву исторш и вводитъ ихъ въ общее наслЬ- 
д!е человечества.



IX. J)

Между предыдущею и этою статьею протекло оком 2 л4тъ. Она напи
сана по поводу съезда естествоиспытателей въ Москве во второй половине 
августа 1869 г.

Съёзды “эти" были учреждены въ министерство гр. Толстаго (12 мая 
1867 г.) съ целью „споспешествовать ученой и учебной деятельности на 
поприщё естеотвенныхъ наукъ“. Съйздъ московски: былъ уже вторымъ по 
ихъ учрежденш * 2).

Этотъ съездъ далъ Каткову случай взглянуть на гимназическую реформу 
съ новой точки зреш я, откуда она всего более внушала недоумешй. Кат- 
ковъ понималъ классическую школу, какъ единую годную для .приготовле- 
шя ко всякой умственной деятельности. Мнопе не принимали этого именно 
въ виду разнородности самой умственной деятельности. ,,Допустимъ“, го
ворили они, „что для деятелей въ сфере наукъ историко-филологических?, 
и нравственно-политическихъ такая подготовка нужна, но вачймъ же она 
для деятелей въ сфере наукъ математическихъ и естественно историче- 
скихъ?“ Каткову предстояло выяснить то услов1е всякой умственной дея
тельности, которое составляете потребность общую для ec ix b  родовъ ея, 
и доказываете н е и з б е ж н о с т ь  к л а с с и ч е с к о й  ш к о л ы  в ъ  с т р а 
не, ж е л а ю щ е й  п р о ц в е т а н и я  с а м о с т о я т е л ь н о й  н а у к и  
в о  в с е х ъ  о б д а с т я х ъ  з н а н 1 я ,  не исключая и математической и 
естественноисторической. Для доказательства:опъ сопоставляете русскую 
науку этой области отъ временъ Петра Великаго до нашихъ дней съ наукою 
европейскою. Примерь странъ, где въ особенности процветаютъ эти науки, 
свидетельствуете, что классическая система среднихъ шкодъ не только не 
препятствуете процветашю наукъ математическихъ и естественноистори- 
ческихъ, но что случаи ослаблешя этой системы понижали ихъ процветате.

Это одна изъ блестящихъ статей Каткова, посвященныхъ защите клас
сической реформы, въ особенности по строгости доказательствъ положен - 
наго въ ея основу тезиса и по убедительности приводимыхъ въ ней фак- 
тическихъ давныхъ.

R ■ „1-?ъ виду реформы предпринятой правительствомъ въ 
учебномъ план/Ь нашихъ гимназгй раздавались крики о 
гонеши будто бы воздвигнутомъ противъ естествозна- 
шя... Сп’бшимъ поставить на видъ Фактъ ясно говорящш

1) Изъ статьи № 188 Московскихъ Ведомостей 1869 года.
2) Постановлеяге о немъ состоялось 7 марта 1869 г.
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что въ нам'Ьретяхъ правительства не только н1;ггь ни
чего непр1язненпаго противъ наукъ столь полезныхъ и 
необходимыхъ (это было бы совершенно необъяснимою 
странностью), но напротивъ есть полная и усердная 
готовность пособлять ихъ развитш и процв'Ьтатю. В с е  
на Московскомъ съезде естествоиспытателей отъ души 
рукоплескали речи сказанной г. министромъ народнаго 
просвещешя, который нарочно прибылъ сюда для того 
чтобы приветствовать открьте съезда, и мы не сомне
ваемся что она и въ обширной публике прочтена съ 
такими же еочувсттйемъ съ какими была встречена слу
шателями. Министръ стоянцй во главе учебнаго дела 
былъ поборникомъ мысли о съездахъ естествоиспытате
лей, взялся за ея осуществлеше и изыскалъ для этого 
денежное noco6ie. Въ речи своей онъ выражаетъ столь 
же просвещенное сколько горячее сочувств(е успехами 
естествоведешя, радуется доброму действда которое 
имели прошлого дшй съездъ естествоиспытателей въ Пе
тербурге, и заявляетъ о заботахъ правительства чтобъ 
эта отрасль знашя пользовалась у насъ всеми благо- 
пр1ятными для своего развитая услов1ями.

Да и требуются ли увереш я что правительство дей
ствительно озабочено этими столь важными предметами? 
Предъ нами Факты говорящее самыми убедительными 
образомъ. Въ одной Москве, кроме состоящаго при уни
верситете Физико-математическаго Факультета, который 
отъ полноты предметовъ преподавашя и отъ многочис
ленности преподавателей долженъ былъ распасться съ 
перваго курса до последняго (чего впрочемъ нельзя одо
брить) на два какъ бы особые Факультета, математиче- 
скШ и естественный, — кроме медицинскаго Факультета 
где также госиодствуютъ науки естественныя, —• въ по- 
следшя пять, шесть лети, повторимъ, въ одной Москве 
открыты правительствомъ два высшая учебныя заведе- 
ш я, посвященныя исключительно теми же науками въ 
ихъ самыхъ спещадьныхъ применешяхъ: Петровская 
Академия сельскаго хозяйства, пользующаяся всеми пра-
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вами университетовъ и обнимающая весь кругъ есте- 
ственныхъ наукъ вместе съ прикладными познашями 
относящимися ко всемъ предметамъ сельскаго хозяйства, 
и Техническое Училище, пользующееся также правами 
высшаго учебнаго заведения и применяющее науки ф и - 

зико-математичесшя къ разнообразньшъ промышленнымъ 
производствамъ. Москва, какъ видимъ, снабжена выс
шими учебными заведешями посвященными разработке 
и приложент Физико-математическихъ и естественныхъ 
наукъ не только изобильно, но быть-можетъ изобильнее 
чемъ иные изъ наиболее значительныхъ центровъ про
свещен! я въ Европе. Даже въ Берлине нетъ столько 
выешихъ учебныхъ заведенШ посвященныхъ этой обла
сти знашя. ^

Точно также правительство способетвуетъ размноже- 
шю техничеекихъ школъ низшаго разряда, которыя во 
множестве потребуютъ учителей изъ людей занимаю
щихся науками Физико-математическими, что не можетъ 
остаться безъ вл1яшя на ихъ продветаше. Сколько из
вестно, Министерство Народнаго Просвещешя имеетъ 
въ виду учреждеше особаго рода школъ подъ именемъ 
городскихъ или реальныхъ, которыя ггакже должны иметь 
более или менее техническое направлеше.

Что же касается реформы гимназий, то въ ней не 
только нельзя видеть чего-либо неблагопр1ятнаго для 
наукъ Физико-математическихъ, но напротивъ надобно 
признать что реформа эта клонится именно къ тому что
бы поставить ихъ развит!е въ наилучнпя усшийя.

Мы всего лучше почтимъ теперь естественный науки 
если при обсуждеши этого вопроса будемъ въ точности 
следовать ихъ методу. Мы будемъ держаться исключи
тельно Факта, будемъ строго отличать доказанное ®ак- 
томъ отъ недоказаннаго, не будемъ пускаться въ отвле
ченный разсуждешя, воздержимся отъ гипотезъ и отъ 
заключений не вытекающихъ непосредственно изъ поло- 
жительныхъ данныхъ.

Положительный Ф а к т а ., вопервыхъ, есть то что есте-



75

ственныя науки разрабатываются вь Европе, именно въ 
Германш, Францш, Англш и другихъ странахъ, кото
рый примыкаютъ къ этимъ по своему образованию. Тутъ 
началось развиие естествознашя, тутъ достигло оно 
своей современной высоты, тутъ вошло оно въ силу 
которая каждый день делаешь новыя завоевашя и по- 
коряетъ разуму и целями человека новыя области. 
Математика, механика, астрош тя, Физика, хим1я, есте
ственная ncTopiii, ф и з ю л о п я ,  медицина, зашЬмъ приклад- 
ныя техничесюя науки всЬхъ спещальностей имЬютъ 
въ этихъ странахъ главные центры свои и самыхъ мно
го численныхъ, равно какъ и самыхъ сильныхъ деятелей. 
Это неоспоримо. НЬтъ такой спещальности Физико-ма- 
тематическаго знашя, н'Ьтъ такой ветви применетя есте- 
ственныхъ наукъ къ промышленности который не имели 
бы тамъ свойхъ главныхъ двигателей и руководителей. 
Нельзя учиться этимъ наукамъ, не только достигнуть 
въ нихъ мастерства, безъ помощи света который оттуда 
проливается, и все что делается по этой части на всъхъ 
другихъ пунктахъ земнаго шара отнюдь не составляешь 
какой-либо своей особой системы, и оценивается и по
лучаешь значеше лишь въ связи общей системы которой 
средоточ1е находится тамъ и которая во всЬхъ свойхъ 
частяхъ только тамъ имеешь полное и самостоятельное 
развитае. Внрочемъ мы напрасно настаиваемъ на этомъ 
Факте: онъ такъ положителенъ, такъ бросается въ глаза 
всякому, хотя немного знакомому съ вопросомъ, что 
распространяться о немъ значило бы пустословить. Пусть, 
кому угодно, разсуждаютъ о томъ гшетъ или не гшетъ 
Западъ, какова его ф и л о с о ф 1я , сколько дней остается 
прожить его культуре,—относительно Физико-математи- 
ческихъ и естеетвенныхъ наукъ подобный разсуждетя 
вовсе не могутъ иметь места. Нельзя сказать что где- 
нибудь имеется своего рода математика или Физика 
созданная особыми местными обстоятельствами или обу
словленная особыми характеромъ той или другой народ
ности. Если можно желать чтобъ у насъ была напри-
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мгвръ своя политическая экошвйя или чтобы Финансы 
наши управлялись иными законами чемъ въ другихъ 
странахъ Mipa, или что общественныя науки должны 
разрабатываться у  насъ на основашяхъ только намъ 
свойственныхъ, — то относительно математическихъ и 
естественныхъ наукъ все подобные толки были бы слиш- 
комъ очевидною нелепостью. Правда, науки эти имеютъ 
предъ собою неопределенную перспективу совершенство- 
вашя- но оне могутъ развиваться только на основанш 
того что сделано, оне могутъ совершенствоваться только 
продолжаясь, а  не прерываясь. Перерывъ въ ихъ раз
вит! и былъ бы упадкомъ. Еслибы какая-нибудь непре- 
дусмотримая здравымъ разумомъ катастрофа уничто
жила м1ръ этихъ наукъ въ ихъ современномъ состоянш, 
стерла бы съ лица земли все ныне живущее поколеше 
мастеровъ и работниковъ этого дела, истребила бы всю 
его литературу и все его оруд1я, то людямъ которые 
бы после того народились пришлось бы изъ поколешя 
въ п околете , веками трудовъ, добывать опять ту же 
самую математику, Физику, и пр., или остаться по этой 
части ни при чемъ.

До преобразований Петра Великаго, который ввели 
наше отечество въ систему европейскихъ государствъ, 
у насъ никакихъ наукъ не было, и едва-едва поддер
живалась, да и то только въ высшихъ слояхъ общества, 
простая грамотность. Прежде чемъ могла сказаться въ 
отдельныхъ умахъ потребность знашя, необходимость 
новаго государственного положешя, которое заняла Рос- 
шя, побудила правительство спешить всячески пользо
ваться плодами европейской науки. Надобно было иметь 
флотъ, правильно организованную армпо, более сложный 
и искусственный механизмъ угхравлетя, мнопя техни- 
ческ1я производства. О томъ чтобы самимъ производить 
науку не могло быть еще и речи-, но требовалось на
стоятельно чтобы мы были въ состоянш пользоваться 
ея указатями. Во что бы то ни стало нужно было за
водить у себя порядки въ которыхъ ея содействзе было
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неизбежно. Некогда было разбирать своими ли, чужими 
ли руками оказывалось намъ это содейсттае. Вопросъ о 
просв'Ьщейш, о пауке, былъ впереди^ ближайшею забо
той правительства были настоятельный надобности го
сударства. Выписывались иностранные ученые и мастера, 
отправлялись за границу молодые люди, учреждались 
учебныязаведешя,'но при этомъ руководящею целью было 
поскорее и какъ-нибудь готовить людей годныхъ къ тому 
или другому делу требующему н,Ькоторыхъ спещальныхн 
сведений. Правительство расходовало значительный суммы 
на учебное дело, и такъ какь ®изико:математичесшя 
науки требовались более чемъ всяшя друпя для непо- 
средственнаго применешя,то для обучешя этиминауками 
и для noeooiя имъ были главными образомъ употребляемы 
средства казны определенный на дело просвещешя. 
Наша казна расходуетъ на учебное дело и преимуще
ственно на высшее образоваше отнюдь не менее чемъ 
на тотъ же предметъ расходуется въ той или другой 
стране Европы. Наши университеты и друпя наши 
выснпя училища, равно какъ и приготовительныя къ 
ними школы, пользуются всеми удобствами хорошаго и 
нередко великолепнаго помещешя. Профессора и учи
теля получаютъ весьма удовлетворительное содержите 
ученыя корпорацш пользуются весьма ценными преиму
ществами-, у насъ есть превосходный обсерватории и ла
боратории, богатые музеи и кабинеты. Во всеми этоми 
мы сравнялись си передовыми странами Европы-, но 
можно ли сказать чтобы состояше науки ви нашемъ 
отечестве было на одноми уровне си состояшеми ихъ 
ви Англш, Франции и Германии? У наси, славу Богу, 
есть уже не мало людей которые посвящаюти ими свой 
труди: есть люди высоко даровитые, пользующееся все
общими и заслуженными уважешемъ по той или другой 
спещальности. Но одна ласточка, какп говорится, весны 
не делаетиу весны не делаютп и несколько дасточекъ. 
Обще'е состояше науки у наси даже приблизительно не 
подходить ки той силе какую обнаруживаюти оне ви



78

остальной Европе. Это также неоспоримо. За некото
рыми исключешями, который въ разсчетъ не идутъ, мы 
въ деле науки находимся къ западной Европе въ отно- 
шешяхъ ученическихъ. Говоря вообще, наши ученые 
всехъ специальностей не более какъ ученики чужихъ 
ученыхъ. Мы учимся по ихъ книгамъ, который не всегда 
и переложить на свой языкъ умйемъ вполне отчетливо 
и удовлетворительно; отъ нихъ получаемъ все наши 
ученыя пособ1я  ̂ въ ихъ школахъ ищемъ усовершенство
вать себя по разнымъ спещальностямъ-, а еще не было 
примера чтобъ изъ Германш, Францш или Англш npi- 
езжали къ намъ ученые доучиваться той или другой 
специальности. Мы не овладели ни одною отраслью зна- 
шя такъ чтобы чувствовать себя полными въ ней хо
зяевами и мастерами, чтобы стоять во главе ея и соб- 
ственнымъ трудомъ двигать ее впередъ. Вообще мы не 
можемъ похвалиться чтобы страна наша отличалась ко
личеств омъ и качествомъ умственнаго труда, къ с®ере 
котораго принадлежатъ все науки. Труда у насъ, какъ 
и везде, делается много, только не того какимъ выра
батывается знаше. Умственнаго труда у насъ крайне 
мало, да и тотъ какой есть, говоря вообще, не только 
посредственной, но весьма низкой пробы. До сихъ поръ 
мы не идемъ далее того чтобы только быть въ еостоянш 
живиться плодами чужаго труда, мало-мальски следить 
за уроками инострандевъ, и съ грйхомъ пополамъ при
менять къ своимъ надобностямъ результаты ихъ изсде- 
довалш, ихъ изобретешя и открытая.

Что же намъ делать чтобы выйти изъ этого .состояшя 
умственной подчиненности? Что делать для того чтобы 
самимъ стать мастерами и учителями? Вызывать ино- 
странныхъ ученыхъ? Но мы уже это делали и продол- 
жаемъ делать это въ болыпихъ размеряхъ. Посылать 
нашихъ ученыхъ доучиваться въ иностранныхъ универ- 
ситетахъ? Но мы и это делали и дйлаемъ. Размножать 
учебныя заведения и разныя удобства для занятая на
укой? И это также мы делали и дЬлаемъ. Нетъ сомне-
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шя что дальнейшее размножеше, говоря высокимъ сло- 
гомъ, храмовъ посвященныхъ науке есть дело весьма 
желательное; но всякШ пойметъ что въ вопросе хшторый 
насъ занимаетъ решающее значеше не въ количестве, 
а въ качестве.

Возникаетъ вопросъ: не следуетъ ли намъ озаботиться 
не только увеличешемъ количества, но и улучшешемъ 
самаго качества своихъ заведенШ посвященныхъ делу 
науки?

Найдутся люди которые быть-можетъ скажутъ что мы 
самою природой обречены на вечное ученичество, и что 
мы никоимъ способомъ не можемъ подняться на высоту 
умственнаго труда. Не будемъ спорить съ этими госпо
дами, но не будемъ же и такъ глупы чтобы принимать 
мнете за доказанную истину. Во всякомъ случае, прежде 
чемъ мы решились бы произнести такой приговоръ надъ 
собой, мы не должны оставлять ни одного пункта въ во
просе неразъясненнымъ и никакого средства неиспы- 
таннымъ.

Мы все съ ббльншмъ усерщемъ старались заимство
вать у инострандевъ, но до сихъ поръ не достаточно 
озаботились тЬмъ чтобы поставить себя въ равныя съ 
ними услов1я для приготовлешя себя къ занятно наукой. 
Наука не въ воздухе носится; она делается въ людяхъ. 
Люди суть ея органы и сосуды. Какъ и всякое дело, 
она требуетъ возможно лучше приспособленныхъ орга- 
новъ. Какъ и везде, у насъ есть люди более или менее 
способные отъ природы; но можемъ ли мы сказать что
бы наши будущее ученые, наши будунце умственные 
деятели, были такъ же приготовляемы къ своему назна- 
ченш какъ въ техъ странахъ откуда мы получаемъ по- 
co6in наукъ и съ которыми желали бьГ поравняться въ 
умственномъ деле? Предметъ этотъ заслуживаете не 
только внимашя, но и изучешя, точно такого же какое 
натуралистъ посвящаетъ предмету своихъ изследованШ.

Не всятй тотчасъ же можетъ приступить къ занятш 
наукой. Берется въ разсчетъ и возрастъ, и ностепен-
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ность умственнаго развитая. Есть возрасти когда еще 
рано учиться грамоте. Точно также и взрослому надоб
но прежде выучиться грамоте для того чтобы потомъ 
учиться еще чему-нибудь въ шкоде. Все вто само со
бой очевидно. Если мы введемъ въ наши Факультеты 
воспитанниковъ уезднаго училища, безо всякаго даль
нейш ая приготовлешя ихъ, то мы весьма естественно 
уронимъ уровень науки въ Факультетахъ, или невольно 
будемъ набивать головы нашихъ импровизованныхъ сту- 
дентОвъ сумбуромъ. Сказанное служитъ какъ бы увели- 
чительнымъ стекломъ для того чтобъ яснее разсмотреть 
дело. Вместо уезднаго училища мы можемъ поставить 
плохую гимназйо: нелепость не будетъ такъ резко бро
саться въ глаза, но останется въ сшей тотъ Фактъ что 
плохо приготовленные студенты выйдутъ плохими уче
ными и въ совокупности страшно уронятъ уровень 
науки.

Если потребность самостоятельнаго умственнаго труда 
становится у насъ действительною потребностью, то на
добно прежде всего озаботиться средствами удовлетво- 
рительнаго приготовлешя къ этому делу. Приготовлеше 
къ высшей науке есть своего рода спещальность. Если 
для всякаго дела желательно иметь свою особую подго
товку, то для развитая способности къ умственному тру
ду не можетъ не быть особаго способа. Не всяшя учеб- 
ныя заведешя могутъ вести къ этой дели, но именно 
татя  которыя исключительно къ ней приспособлены. 
Это мы видимъ у техъ народовъ которые стоятъ во гла
ве умственнаго движешя, и у которыхъ дело науки до
стигаешь своего наивысшаго современнаго развитая. 
Тамъ именно есть школы спещально назначаемый къ 
тому чтобы готовить людей по преимуществу къ ум
ственному труду. Силой этихъ школъ определяется вы
сота и достоинство труда, для котораго оне вырабаты- 
ваютъ элементы. Прежде всего берется въ разечетъ вре
мя. Школа имеющая своимъ назначешемъ приготовлять 
умственныя способности должна иметь достаточное для.
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этого время. Такое приготовлеше не можетъ быть ско- 
роспЬлымъ. Мы видимъ что въ" странахъ гдгЬ процвЪтаетъ 
наука существуютъ долговременныя школы для приго- 
товлешя къ ней. Но одного времени недостаточно. Не
обходимо чтобы время было употреблено съ 1 пользой. 
Требуется чтобъ эти приготовительныя школы, посте
пенно, вмЬстгЬ съ Физическимъ возрастатемъ, воспиты
вали, укрепляли и развивали умственныя силы учащих
ся. Къ занятно науками въ Факультетахъ требуется не 
только зрелый возрастъ, но и достаточная умственная 
зрелость. Первоначальное ученье можетъ начинаться съ 
шестшгЬтняго возраста. Но это первоначальное ученье 
не входить въ систему спещальнаго приготовления къ 
д!злу науки. Приготовлеше къ этому начинается съ того 
пункта гд1; кончается первоначальное учете. Оно на
чинается отнюдь не ранйе десятилйтняго возраста и 
продолжается десять, девять, никакъ не менгЬе восьми 
л'Ьтъ. Школы эти въ разныхъ странахъ Европы носятъ 
разныя названия; въ Германии out. называются гимнази
ями. Назваше это усвоено и нами, хотя у насъ оно бы
ло отнесено къ учебнымъ заведешямъ не им’Ьвшимъ по 
своему учебному плану ничего общаго съ европейскими 
гимназ!ями.

Итакъ, въ тгЬхъ странахъ образованная .Mipa, гд15 на
уки вообще, а науки математически! и естественный въ 
особенности, представляютъ наивыешую степень разви
тая, требуется, сверхъ первоначальнаго обучения, еще 
не менЬе девяти или по крайней Mf.pt. восьми Я'Ьтъ осо- 
баго рода учетя имЬющаго своею цйлш готовить лю
дей достаточно зр'Ьлыхъ къ Факультетскими занятаямъ. 
Въ Факультеты не допускается никто не кончивнпй кур
са именно въ этихъ школахъ.

Теперь спрашивается: какой въ этихъ школахъ при- ‘ 
нятъ учебный планъ? Въ чемъ заключается ихъ учебная 
организащя? Въ разныхъ странахъ, одинаково достига- 
ющихъ наивысшаго современнаго уровня въ д!злй наукъ, 
есть некоторый разности въ педагогическихъ воззрЪш-

6
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яхъ, некоторый отлич1я въ устройств* учебныхъ заве
дений, некоторый особенности въ самомъ учебномъ пла
не принятомъ въ школахъ соответствующих!, гимна?!- 
ямъ; но какъ въ Англш, такъ во Франщи и Германии 
шкоды эти имДютъ одну общую имъ особенность. Учеб
ный занятая въ нихъ сосредоточены на обоихъ древнихъ 
языкахъ, къ которымъ, въ большей иди меньшей сте
пени, присоединяется математика. Прочихъ учебныхъ 
предметовъ допускается не много, и преподаются они 
въ самыхъ ограниченныхъ разм'Ьрахъ. На древте языки 
посвящается въ этихъ шкодахъ до 16 уроковъ въ не
делю. Воспитанники, начиная отъ десятилйтняго возра
ста, въ продолжение цйлаго ряда годовъ, до 18, 19 и 20 
л*ть, изо дня въ день, непрерывно возвращаются къ 
главнымъ предметамъ школы. Ilponie предметы, кроме 
математики, вовсе не считаются удобными для того что
бы на нихъ сосредоточивать учебныя занятая, а потому 
никакой силы приготовлешя и умственнаго воспиташя 
въ нихъ не полагается. Они служатъ только дополнеш- 
емъ общаго образоватя и не идутъ выше поверхноетныхъ 
сведений для общежитейскаго обихода.

Итакъ, вотъ ®актъ и притомъ самый положительный. 
Воздержимся отъ разсуждешй и возьмемъ этотъ Фактъ 
во всей его положительности, dans toute sa brutalite. Въ 
т*хъ странахъ где математичестя и естественный нау
ки достигаютъ наивысшей степени своего еовременнаго 
развитая, къ занятно оными въ Факультетахъ допускают
ся только воспитанники той школы которая въ основа- 
нш своего учебнаго плана тгЬетъ древте языки и со- 
средоточиваетъ на нихъ ежедневный занятая въ продол- 
жеше 9 или по крайней мере 8 летъ. Школа съ более 
сокращеннымъ курсомъ считается для этого негодною; 
также считается негодною для этой цели, хотя и столь 
же долговременная и даже въ нйкоторыхъ отношешяхъ 
подходящая въ типу классической школы, но не в ноли* 
соответствующая ея требовашямъ (напримеръ ограни
чивающаяся только однимъ латинскимъ языкомъ). Итакъ,



воспитанники никакой другой школы кроме строго-клас
сической вовсе не допускаются къ университетскими 
-занятаямъ. ВсякШ можетъ иметь объ этомъ какое угодно 
суждеше; инымъ, пожалуй, это можетъ казаться стран
ностью иди нелепостью; но совершенно положительный 
Фактъ заключается въ томъ что классическая школа не 
препятствуешь тймъ народамъ у которыхъ она господ
ству етъ держаться на высоте умственного развитая и 
превосходствовать предъ всеми именно въ наукахъ ма- 
тематическихъ и естественныхъ. Мы держимся правила 
обязательнаго для людей занимающихся науками • мате
матическими и естественными; мы хотимъ быть крайне 
воздержны въ выражешяхъ; мы не хотимъ позволять 
себе никакого суждешя которое не покрывалось бы со
вершенно фактомъ. Мы говоримъ: классическая школа 
не препятствует,ъ наивысшему развитая) математиче- 
скихъ и естественныхъ знашй, то-есть: классическая 
школа совместна съ онымъ. Противъ этого еще менее 
можно спорить чемъ противъ того Факта что земля об
ращается вокругъ солнца. Затемъ мы считаемъ себя въ 
праве сделать заключеше въ той же силе какъ делают
ся заключешя натуралистами: весьма вероятно, скажемъ 
мы, что классическая школа и есть именно причина то
го высокаго развитая наукъ вообще, а математическнхъ 
и естественныхъ въ особенности, какое мы усматрива
е т  тамъ где эта школа господству етъ. Заключеше это 
получаетъ наивысшую степень вероятности, если сооб- 
разимъ что именно въ этихъ странахъ означенныя нау
ки производятся, между тРмъ какъ въ другихъ, где та
кой школы не имеется или где она организована сла
бее, науки эти или вовсе не разрабатываются, или сто- 
ятъ на низкомъ и ученическомъ уровне. Замечателенъ 
еще следующей Фактъ: когда въ тЬхъ странахъ где гос- 
подствуетъ классическая школа делались попытки за
менить ее иною учебною системой, попытки эти конча
лись жалкою неудачей, и классическая школа возстано- 
влялаеь самою силой вещей. Это бывало во Францш,

6V
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стран* революций. Первая ■ революция разрушила школу., 
какъ и многое другое^ но классическая школа не замед
лила возвратиться во всей своей сил*. Другая револю- 
щя, въ той же стран*, им*ла также своимъ посл*дствп 
емъ учебную реформу которая клонилась къ ослабленпа 
классической системы. Въ 1862 году министръ импера
тора Наполеона III, поел* сонр d:6tat, г. Фортуль, ста
рый сенъ-симонистъ, возым*лъ мысль сократить срокъ. 
классическаго учешя для т*хъ воспитанниковъ лидеевъ 
(гимназШ) которые предызбрали бы себ* Физико-мате- 
матичеехпй или медицинсюй Факультетъ. Г. Фортуль- 
ввелъ во Франдузскихъ лицеяхъ такъ-называемую би- 
фуркацт: въ трехъ высшихъ классахъ воспитанники 
разделялись, и одни продолжали заниматься попрежне- 
му древними языками, а друпе, будупце сиепдалисты по 
математическими и естественными науками, увольнялись, 
отъ еосредоточенныхъ занятШ древними языками и об
ращались на заю тя  естественными науками, таки что 
они безъ аттестата классической школы (то-есть безъ 
экзамена на баккалавра es lettres) могли поступать въ 
высшее учебное заведете, предызбранное ими еще въ 
д * т с т в * .  Система эта держалась во Францщ съ неболь
шими девять л*тъ. Посл*дств1емъ ея, по общему созна- 
нш, было понижете не только общаго состояшя науки,, 
но именно науки естеетвенныхъ. Прежде всего Формально 
протестовали противъ этого иововведешп медицинеше 
Факультеты. Попытка признанная вредною была бро
шена, и Французское законодательство вазстановило въ 
1864 году во всей сил* классическую школу. Giro ми
нуту во Францщ идетъ р*чь о томи чтобъ еще бол*е 
сосредоточить учебный планъ лидеевъ (гимназШ) на 
древнихъ языкахъ, и отчасти исключить вовсе или сокра
тить до minimum пренодавате другихъ предметовъ, ко
торые и безъ того занимаютъ весьма малое м*сто въ 
учебномъ план* Франдузскихъ лидеевъ (см. св*д*шя 
собщенныя объ учебномъ план* Франдузскихъ лидеевъ 
въ Лицейскомъ Календар* на 1869—70 годъ).
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Наконецъ, при анализе более подробном^, предполо- 
экете имеющее высшую спепень вероятности превра
щается въ доказанную истину. Мы не имеемъ возмож
ности пускаться теперь въ такой анализъ и ограничимся 
только указатемъ еще на одно обстоятельство, которое 
хотя и косвенно, но вполне убеждаетъ въ этомъ. Мы 
знаемъ что весь цпЪтъ науки въ передовыхъ странахъ 
Европы выходитъ исключительно изъ классической школы: 
можно ли допустить что эти двигатели науки потратили 
дорогую пору своего отрочества на занятая безполезныя, 
который ежедневно поглощали почти все учебное время 
ихъ въ продолжете 8—10 л'Ьтъ? Либо сосредоточеше 
учебныхъ занятай на древнихъ языкахъ имйетъ въ себе 

.действительную воспитательную силу, какая требуется 
для науки, либо надобно допустить что цв'Ьтъ европей
ской наущг есть пустоцв'Ьтъ, и что ея двигатели суть 
величайнпя въ wipe неспособности. Надобно взять при 
этомъ въ соображеше что друпе учебные предметы, 
кроме математики, преподаются въ тйхъ школахъ где 
эти ученые готовились, какъ выше сказано, въ самой 
незначительной силе и степени, и даже не везде обя
зательно.

Кто-нибудь спроситъ: неужели нельзя найти другаго 
способа, кроме такъ-называемой классической системы, 
для того чтобы возводить молодые умы къ той зрелости 
которая требуется наукой въ ея выешемъ развитая? 
Можно ли найти другой епособъ или нетъ, мы предо- 
•ставляемъ всякому решить по-своему, но верно то что 
на деле нетъ другаго способа, а относительно очевид
ного Факта никакой споръ невозможенъ.

Возвращаемся, въ заключеше, къ нашей учебной ре
форме. Правительство предположило устроить пригото
вительный къ университету школы, и законодательство 
наше признало те самыя учебныя начала катя  господ- 
ствуютъ у народовъ наиболее отличающихся въ разра
ботке ыаукъ математическихъ и естественныхъ, равно 
жакъ и всякаго технического дела черпающаго свою
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силу въ этихъ наукахъ. Наши гимназш по своему учеб
ному плану были училищами каюя ни въ одной изъ 
образованныхъ странъ Европы не считаются годными 
для приготовлен]я къ университету, и принадлежали къ 
разряду т'Ьхъ кашя тамъ назначаются для образоватя 
людей не предназначающихъ себя къ умственной или 
научной деятельности, а къ проФесшямъ более скром- 
нымъ, и приспособляются именно для этого назначетя 
подъ именемъ реальныхъ и т. п. училищъ. Нынешняя 
учебная реформа нашихъ гимназШ ставитъ ихъ въ одну 
категорйо съ теми учебными заведешями въ Европе 
который готовятъ тамъ будущихъ математиковъ, нату- 
ралистовъ, медиковъ, точно такъ же какъ будущихъ 
юристовъ, администраторовъ, богослововъ, и т. и. Учеб
ная реформа несколько приблизишь учебный планъ на
шихъ гимназШ къ типу общеевропейской классической 
школы. Кто же изъ людей добросовестныхъ и сколько- 
нибудь емыслящихъ дело можетъ видеть въ этой ре
форме меру иеблагопр1ятную для наукъ вообще и для 
наукъ естественныхъ въ особенности? Иапротивъ, эта 
реформа имеешь своею целью положить у насъ начало 
ихъ самостоятельному развитию. До сихъ поръ мы только 
подражали, заимствовали, находились подъ Ферулой ино- 
странныхъ учителей и питались крупицами отъ чужой 
трапезы-, теперь живо чувствуется нами потребность 
попытаться стать на свои ноги. Для этого необходима 
было, по указатямъ педагогическаго опыта, обратиться 
къ корню дела и вникнуть въ услошя воспиташя при- 
готовляющаго умы къ науке. Выпиской изъ-за границы 
учителей и ученыхъ пособий потребность эта не можешь, 
быть удовлетворена:, необходимо было преобразовать 
наши среднеучебныя заведешя принадлежащая къ уни
верситетской системе, и создать школу равносильную» 
той въ которой иностранные учителя наши сами гото- 
вятся къ своему призванно. Необходимо чтобы те силы 
которыя мы у себя подготовляемъ для науки были такъ 
же крепки и способны къ умственному труду какъ тамъ.
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гдЬ наука делается. Дабы не оставаться въ достоянной 
зависимости отъ иностранныхъ учителей, надобно са- 
мимъ учиться такъ же крйпко какъ они. Прежде чЗшъ 
обрекать себя на вйчное ученичество, попытаемся воспи
тывать нашихъ д'Ьтей, назначаемыхъ къ высшему обра
зованно, такъ же неторопливо, постепенно и сершзно 
какъ зто делается въ другихъ странахъ,—и вотъ тогда 
посмотримъ да леко ли мы будемъ отставать отъ нашихъ 
учителей...



Между предыдущею и этою статьею протекло снова безъ малаго два года. 
Она писана 11 мая 1871 г.

Н астунилъуж е седьмой годъ министерства гр. Толстого. Въ течете  
этого времени лоложеше классическихъ гимназш, находившихся въ нере- 
ходномъ состоянш, неоднократно обсуждалось въ совете министра и въ 
ученомъ комитете. Наконедъ въ зас'Ьдашяхъ 27, 28 и 29 марта 1869 г ., 
въ которыхъ по ириглашешю министра пршшмалъ учаеме П. М. Леон- 
тьевъ, выработанъ сводъ важн’йш ихъ положений, вносл4дствш и прииятыхъ 
въ основаме иоваго"устава 1871 г ., а именно: повышеше требован1й отъ 
постунающихь въ I -й классъ, продолжете 7-лЬтняго курса до 8-л£тняго, 
увеличеше числа уроковъ древнихъ языковъ и сокращеше ихъ по другимъ 
предметамъ въ виду концентрации, необходимость издашя учебнаго плана 
и опредйленныхъ обязательныхъ правилъ цр1емныхъ, переходныхъ и вы- 
пускныхъ испыташй, личное учасИе даректоровъ и шгспекторовъ въ пре- 
подаванш, учрежденхе классныхъ наставниковъ, и нисколько другихъ ме
нее важныхъ положенш. Такимъ обравомъ существенная черты новаго 
устава были установлены более нежели за два года до его утверждешя.. 
Въ течете этихъ двухъ лфтъ нроектъ нужныхъ для того измйненш и до- 
долненш въ уставе 1864 г. составлялся и разсматривался со всевозможною 
осмотрительное™. Разсматривала его сначала назначенная по Высочай
шему цовелйш  (27 марта 1870 г.) особая коммиссгя подъ предейдатель- 
ствомъ гр. Строганова изъ членовъ Государственнаго Совета: д. т. с. Ва
луева и т. с . Тройницкаго, министра народнаго просв'Ьщ. гр. Толстаго, 
членовъ его совета—т. с. Постельса и д. с. с. Штейнмана и директора 
одной изъ петербургских!, гимназш д. с. с. Лемотуса. По раземотр^ши 
и исправлении проекта коммисмя пришла по всгЬмъ вопросамъ къ едино
гласному р'йшешю. Р'Ьшешя этой коммиссш были приняты исключительнымъ 
оеиовашемъ „Проекта изменения и дополнешй въ уставе гимназш я нро- 
гимназш 1864' г .“ и преобразовашя реальвыхъ „гимиазш“ въ реальныя „учи
лища", готовившихся ко внепешю въ общее собрате Государственнаго Со
вета. Но до этого внесенья проектъ долженъ былъ нройти еще особое 
присутств1е, учрежденное по Высочайшему иове.гЬшю 8 марта 1871 г. на 
правахъ департамента, съ правомъ приглашать для совещашя экспертовъ 
изъ лицъ специально знавомыхъ съ дйломъ народнаго образовашя. Это 
особое присутств1е состояло подъ иредс^дательствомъ гр. Строганова изъ 
членовъ Государственнаго Совета: Его Императорскаго Высочества Госу
даря Наследника Цесаревича Великаго князя Александра Александровича, 
Его Императорскаго Высочества Принца Петра Георшевича Ольденбург- 
скаго, генералъ-адъготантовъ г. отъ инф. Чевкина и адмираловъ—гр. Литке,

X . *)

1) Изъ статьи № 99-го Жоековекихъ Ведомостей 1871 года.
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гр. Путятина, статсъ-секретарей— д. т. с. гр. Панина, Валуева, т. с. Го
ловнина, кн. Урусова, Грота и Тройницкаго, и миннстровъ военнаго, фи- 
яансовъ и народнаго просвфщешя.

До внесения въ Государственный СовФгъ проектъ былъ также сообщень 
главноуправляющему Собственной Е . И. В . канцедяр1ей статсъ-секретарю 
кн. Урусову, который сдФлалъ съ своей стороны исправлетя въ немъ.

Предстояло наконецъ разсмотрФте проекта въ общемъ собраюи Госу- 
дарственнаго СовФта 15 мая 1871 г ., въ ожиданш котораго и написана 
нижеследующая статья 11 мая.

Въ виду важности момента статья эта собираетъ воедино вей разсмотрФн- 
яыя въ предыдущихъ етатьяхъ отдФльныя стороны предмета; з д  Ф с ь  с в о 
д я т с я  с у щ е с т в е н н ы й  ч е р т ы  н а с т о я щ е й  к л а с с и ч е с к о й  
шк о л ы ,  исключающей бифуркавдю (чтб разъяснялось въ статьф I -й), какъ 
единой общеобразовательной (чтб доказывалось въ ст. П-й), организован
ной въ виду концентращи (чтб выяснялось въ ст. III-й и Y I-й), концентращи 
на обоихъ древнихъ языкахъ, а не на иномъ какомъ-либо предмете (чтб 
выяснялось въ ст. 1У-й VII-й), требующей извФстной продолжительности гим- 
«азическаго курса (чему посвящена статья VI-я) и необходимой въ инте- 
ресахъ развитая наукъ въ странФ (чтб доказывалось въ ст. IX -й). Этотъ 
■сводъ не есть только повторение сказаннаго прежде: весь организмъ клас
сической школы здФсь является глазамъ читателя во всей полнотФ, на сей 
разъ показанный не только съ педагогической и культурно-исторической 
точки- зрфшя, но и съ точки зрфшя потребностей государственных!..

В ъ  настоящее время у насъ нЬтъ вопроса равнаго 
по важности учебной реФормЬ, которая предпринята пра- 
нительствомъ за десять лЬтъ предъ симъ, но только те
перь близится къ совершенш. Есть люди, и ихъ не ма
ло, которые не вЬрятъ въ будущность русскаго народа 
и видятъ въ государств* созданномъ его ncropieM мимо
идущую случайность. Глумятся надъ нашимъ прогрес- 
■сомъ, не в’Ьрятъ въ прочность нашихъ новыхъ поряд- 
ковъ, говорятъ что они созидаются на гхескЬ, что они 
не выдержать завтрашняго дня и исчезнуть какъ при- 
зракъ. Какой отвЬтъ дадимъ мы на это? ОтвЬтъ на это 
долита дать наша учебная реформа.

Къ счастш, вопросъ о которомъ идетъ рЬчь мбжетъ 
быть ясенъ для всякаго здраваго ума какъ скоро онъ 
ищетъ только истины и, понимая важность вопроса, се- 
р1озно захочетъ войти въ него, Ддя этого не нужно ни 
обширной учености, ни утонченныхъ умозрЬнШ-, нужно 
только чувство истины, нужно только действительное 
желание убЬдиться, нужно только выпутаться изъ хитро- 
■еплетешя словъ который окружили этотъ вопросъ тьмою.
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софизмовъ, обмановъ, л ж е i гр е дет а клеш Ft • нужно только» 
прямо и честно взглянуть ему въ лицо. Слова елужатъ 
человеку для выражешя мыслей, но они яге употребля
ются на то чтобы затемнять и скрывать ихъ. Нужна, 
критика, нужны некоторый уешия чтобы выпутаться 
изъ словъ и добраться до дела.

Наука стала вгь наше время господствующею силой г 
все ищетъ ея со действ)и, ея союза, и все вынуждено, 
считаться съ нею. Если никакое государство не можетъ. 
отставать отъ другихъ въ военномъ отношенш, то еще 
менее дозволительна отсталость въ науке. Народъ не 
д-йлающШ уешпй сравняться съ другими въ умственномъ 
отношенш, народъ обрекающей себя на вечныа учени- 
чесьчя отношешя къ другимъ народамъ, темъ самымъ 
отрекается отъ права на самостоятельное существоваше. 
Никакая ,народность не можетъ заслуживать уважешя и 
успевать въ какомъ бы то ни было деле. если она не 
находитъ въ самой себе высшей мЬры умственныхъ 
требовашй и не обладаетъ достаточнымъ запасомъ силъ 
для самостоятельной производительности въ деле мысли, 
разумения, знашя. Въ прежнее время мы боялись ума 
и видели въ науке опасность:, мы считали нужнымъ не 
возвышать, а понижать ея уровень: теперь Наступила 
иная пора. После техъ великихъ преобразоватй. кото
рый совершились въ нашемъ отечестве въ эти немнопе 
последнее годы, невозможно оставаться при прежнемъ 
воззр’Ьнш на науку. Теперь требуется употребить все 
у сил! я чтобы возвысить уровень нашего образовашя и 
дать интересу науки полное удовлетвореше. Вотъ по
чему при самомъ начале нашихъ ре®ормъ возникла 
мысль и объ учебной реформе. Эта реформа есть госу
дарственная м-Ьра въ высшей степени либеральная, ибо- 
она им'Ьегь своею целью' возвысить дело наукй въ на
шей среде, а наука есть принципъ и сила всякого про
гресса въ наше время. Но она точно также есть мера 
въ высшей степени консервативная, ибо какъ для чело
века, такъ и для обществъ человЬческихъ н'Ьтъ ничего.
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вреднее и опаснее какъ господство полуобразования, 
поверхностнаго знания и незрелой науки. Только наука 
можетъ возвысить наши матер1альныя средства:, только 
она же, въ своей зрелости, можетъ въ наше тревожное 
и исполненное движешй время защитить насъ отъ вся- 
кихъ лжеученШ.

Забота о науке есть одна изъ самыхъ священныхъ 
обязанностей государства. Кто говоритъ что государство 
должно сложить съ себя эту заботу и предоставить дело 
науки случайностямъ жизни и игре общественныхъ инте 
ресовъ, тотъ самъ не знаетъ чтб говоритъ. Государство 
можетъ предоставить чаетнымъ людямъ и обществамъ 
всякую свободу въ деле науки, но оно должно узако
нить и возводить въ силу только то что признаетъ ео- 
глаенымъ съ высшими требованиями самой науки и съ 
действительною пользой страны. Тамъ где дело идешь 
объ интересе науки, государство не должно делать ни- 
какихъ, въ ущербъ ей, уступокъ чему бы то ни было, 
иначе оно погубитъ себя, а вместе и все ведшие инте
ресы вверенные его охране.

Но что такое выснпя требовашя науки? Въ чемъ они 
заключаются? Где видимый признакъ науки въ выс- 
шемъ значенш этого слова? Приведемъ дЬло къ самому 
простому предетавленда. Наука въ выешемъ значенщ 
этого слова есть та которая служитъ предметомъ заня
тий не для детей, а для людей зрелыхъ. А потому госу
дарство въ интересе науки и собственнаго благоеостояшя 
должно паче всего заботиться о томъ чтобы подростаю- 
шдя поколения которыя готовятся къ занятию науками 
въ зрЬломъ возрасте становились и въ умственномъ от
ношении достаточно къ тому зрелыми. Оно не вторгает
ся въ недра семействъ и не обязываетъ родителей не
пременно воспитывать детей своихъ такъ или иначе, но 
оно устанавливаем, нормы и указываешь тотъ или дру
гой путь общественнаго воспиташя; оно, и только оно, 
можетъ определить степень умственной зрелости соглас
ной съ высшими требованиями науки.
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Чемъ можетъ руководствоваться правительство для 
установления нормы умственнаго воспитатя необходимо
го для зр’Ьлаго занятая специальными науками? Дроиз- 
волъ здесь не уместенъ; следовать чьимъ-нибудь мнй- 
шямъ, какъ бы ни казались они остроумны, основа
тельны и убедительны,—опасно. Всякая ошибка въ этомъ 
деде можетъ сопровождаться пагубными последстаиями, 
и всякий экспериментъ надъ целою страной въ этомъ 
отношеши былъ бы деломъ непозволительнымъ, скажемъ 
более—преступнымъ. Чемъ же въ этомъ отношенш долж
но руководиться правительство той страны где дело 
науки есть дело новое, где она только что вводится въ 
свои права? Ничемъ инымъ какъ несомненно дознаннымъ 
Фактомъ, какъ опытомъ техъ странъ где наука дости
гаешь своего наивысшаго уровня. Все имеетъ свою при
чину, состоите науки имеетъ свою причину въ соетоя- 
ши той школы которая приготовляетъ къ ней моло
дые умы. Науку делаетъ умъ, и какова зрелость по- 
священныхъ ей умственныхъ силъ, такова и сила 
развитая науки. Наука не въ воздухе носится; она 
не въ книгахъ содержится: написанное въ книге есть 
только символъ мысли, а не самая мысль. Наука жи- 
ветъ и развивается въ умахъ людей которые ею зани
маются ■ надобно отложить всякое предвзятое мнете, 
всяте предуб'Ьждеьйя и предразсудки, и согласно зако- 
намъ самой науки прежде всего ознакомиться съ усло- 
в1ями ея развитая посредствомъ правильнаго и всесто- 
ронняго изучен!я действительнаго положешя дела.

Оказывается что везде где наука достигаетъ наивыс
шей силы она имеетъ одну и ту же подготовительную 
къ ней школу. Присматриваясь ближе, мы открываемъ 
что несмотря на все разли'пя и противоположности меж
ду цивилизованными народами Mipa, повсюду господству
ешь одинъ и тотъ же тиггь шкоды приготовляющей ум- 
ственныя силы съ дЬтскаго возраста до зрелаго юноше
ства къ занятно всеми спещальностями знашя. Только 
одинъ тинъ средней школы считается повсюду полноправ-



93

нымъ, только онъ есть корень вс’Ьхъ спещальностей безъ 
исшпочешя, только онъ признается общеобразовательною 
въ научномъ отношеши школой. Шкода эта носитъ въ 
разныхъ странахъ разныя назвашя, а у насъ она из
вестна. главнымъ образомъ подъ именемъ гимназии Имя 
это усвоено ей въ Германш и оттуда перешло къ намъ. 
Но, къ сожалешю, перешло только имя и, какъ всегда 
бываетъ съ пустымъ словомъ, имя это распространилось 
у насъ на многое разнородное к утратило определенное 
значете.

Теперь следуетъ обратить внимаше на учебный курсъ 
этой школы которую мы будемъ называть гимпагней, въ 
томъ определенномъ значенш этого слова какое оно 
шгЬетъ въ Германш. Гимназ1я беретъ мальчика изъ эле
ментарной школы и ведет;!, его, въ продолжеше восьми, 
девяти, даже десяти летъ, до зрелаго юношества, и за- 
тЬмъ отпускаетъ какъ зрелаго, какъ способнаго къ за
нятно тою или другою изо всехъ возможныхъ спендаль- 
ностей знашя какую онъ самъ ножелаетъ избрать се
бе. На чемъ же школа эта сосредоточиваетъ учеб 
ныя занятая своихъ воспитанниковъ во все продол
жеше своего продолжительнаго курса? Главнымъ об
разомъ на двухъ языкахъ принадлежавшихъ двумъ ис- 
чезнувшимъ съ лида земли народамъ, съ которыхъ нача
лась истор1я Европы и которыхъ культура легла въ 
основу всему последующему развитая) образованнаго че
ловечества. Къ этимъ двумъ языкамъ и ихъ дитерату- 
рамъ присоединяется общая или начальная математика> 
и эти предметы составляютъ сущеетвеннун) и неотъемле
мую принадлежность учебнаго плана общеобразова
тельной школы съ научнымъ характеромъ. Все nponie 
предметы преподаются въ ограииченныхъ размерахъ: 
отечественный языкъ преподается лишь съ целш регу
лировать его употребление, такъ какъ учапцеся всего 
лучше овладеваютъ имъ въ борьбе съ древними языками; 
преподаваше другихъ иредметовъ, невозможное въэтомъ 
возрасте, не допускается, а берутся изъ нихъ элемен-
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тарныя, популяризованный познашя, служашдя допол- 
нешемъ курса и составляющая подвижной и изменчивый 
элемента учебнаго плана этой школы. Древнимъ язы- 
камъ и ихъ литературамъ посвящается приблизительно 
половина, и даже более, всего учебнаго времени воепи- 
танниковъ этой школы-, ими занимаются они непрерывно, 
дао дня въ день, во все продолжеше ея курса.

Мы изложили не чье-либо мнете, не теорда, не проекта 
какого-либо мудреца. Это Факта и притомъ не отдель
ный и случайный, а всеобнцй. Этотъ Факта надобно 
признать во всей его силе, и ота него нельзя отвер
теться никакими доводами. Еслибы древнье языки вхо
дили въ учебный планъ европейскихъ гимназ!й въ не- 
значительныхъ размерахъ, то нельзя было бы сделать 
никакого положительнаго вывода. Но, какъ сказано, на 
этотъ предмета употребляется приблизительно половина 
или болте всего учебнаго времени школы, и мы имеемъ 
-возможность придти къ несомненному убеждешю. Еслибы 
школа о которой идетъ речь при такомъ употреблеши 
учебнаго времени не была причиною процветатя наукъ, 
то она неизбежно была бы причиной ихъ упадка. Это 
очевидно. Безполезная трата такой массы времени въ 
той самой школе которая служить приготовлешемъ къ 
занятш спещальными науками, должна была бы сопро
вождаться самыми печальными последств1ями какъ для 
общехй культуры, такъ и для всехъ отраслей знашя. 
Очевидно что мы имеемъ здесь дело не съ случайнымъ, 
а съ существеннымъ отношешемъ. Очевидно что выше
описанный учебный планъ гимназия, господствующей въ 
наиболее прогрессивныхъ странахъ Mipa, действительно 
усдовливаетъ развште науки. Такъ какъ всеми успехами 
наукъ и успехами всехъ наукъ въ наше время мы обязаны 
по преимуществу людямъ этой школы, такъ какъ только 
эти люди стоять въ главе всехъ спещальностей знашя тамъ 
где оые достигаютъ своего наивысшаго уровня, такъ какъ 
тамъ эти люди и производить, и преподаютъ, и расдроетра- 
няютъ науку, такъ какъ имъ по преимуществу достаются
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вв*ряются вс* важнЬйдпя д*ла который требуютъ зна- 
шя, разум*шя и критической осмотрительности, то 
•стало-быть школа, въ которой эти люди созревали съ 
детства, доетигаетъ своего назначешя и исполняешь свое 
,д*ло, значитъ высшимъ требовашямъ науки и умствен- 
наго развитая въ современномъ Mip* соответствуешь 
именно етотъ типъ средней учебной школы. Отсюда 
сл*дуетъ что если мы хотимъ возвысить уровень нашей 
культуры, то должно прежде всего озаботиться уста- 
новлешемъ у себя подобной школы. Безъ этого вс* щед
роты нашивъ пользу наукъ будутъ без плод ны. Напрасно 
будемъ мы размножать университеты и каеедры въ 
нихъ. Отъ этого и впредь не будетъ проку, какъ не 
было досел*.. . .

Но неужели только изучеше древнихъ языковъ, въ 
соединения съ общею математикой, можетъ способство
вать воспитанда подрастающихъ покол*н1й до такой 
степени умственной зр*лости какая необходима для за
нятая наукою въ ея высшемъ значении? Неужели нельзя 
обойтись безъ этого элемента въ учебиомъ курс* при
готовительной школы называемой гимназ1ей? Неужели 
н*тъ другаго, и быть-можетъ бол*е в*рнаго пути къ 
той же ц*ли, другаго бол*е д*йствительнаго средства 
для пршбр*тешя т*хъ же результатовъ? Задавая себ* 
эти вопросы, мы отдаляемся отъ д*йетвительности и 
вступаемъ въ область мн*тй, предположений, догадокъ. 
Р*чь идетъ не о томъ что возможно, а о томъ что д*й- 
ствительно. Чтобы судить правильно о томъ что воз
можно или невозможно, надобно прежде всего ознако
миться съ Фактомъ, а <вактъ несомн*нно состоитъ въ 
томъ что вышесказанная школа есть повсюду условие 
наивысшаго уровня умственной культуры и развитая 
вс*хъ спещальноетей разум*шя и знашя. Св*тъ наукъ 
въ наше время распространяется повсюду, даже на 
страны варварсшя и полудишя, но несомн*нный Фактъ 
есть тотъ что страны который не обладаютъ этою шко
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дой, не обладаютъ и самостоятельною наукой, поль
зуются заимствованнымъ свйтомъ и находятся въ умствен- 
номъ подчинен!!! другимъ странамъ. Гдй школа эта сла- 
бйетъ и падаетъ, тамъ елабйетъ наука, тамъ падаетъ 
и уровень всякаго умственнаго .дйла. Все это поло
жительные Факты и нельзя перескочить черезъ нихъ, 
если мы хотимъ разъяснить вопросъ, а не затемнить 
или запутать его. Почему уровень науки въ нашем!» 
отечеств^ несравненно нияге чймъ въ соседней Герма 
к in? Денегъ на учебное дйло тратитъ наша казна 
гораздо болйе чймъ когда-либо тратили вей герман- 
сEiiя правительства. У насъ имеются шесть универси- 
тетовъ кромй Дерптскаго и Варшавскаго; у насъ казна, 
содержитъ множество высшихъ епещальныхъ учебныхъ 
заведений и даже ташя о коихъ нигдй не слыхано, на- 
примйръ военно-юридическую академш. Въ этихъ учеб
ныхъ заведешяхъ преподаются вей возможныя науки: 
мы посылаемъ нашихъ будущихъ проФессоровъ для до- 
верш евоя ихъ образовашя въ германсюе университеты. 
Почему же мы до сихъ поръ такъ безмйрно далеки отъ 
Г ер Maui и въ дйлй науки? У насъ есть все, но у насъ 
нйтъ такой приготовительной шкоды какою обладаетъ 
Герматя. Наши будушде умственные дйятели лишены 
предварительна™ воспиташя какое даетъ германская 
гимназия. Вотъ вся разница между нами и сосйднею 
страной относительно науки, и вотъ ближайшая при
чина нашей въ сравненш съ нею безмйрной отсталости 
въ дйлй науки. У насъ есть болйе иди менйе талантли
вые люди, но общая масса нашего умственнаго труда 
низкопробна и не заслуживаетъ вниматя. Мы лишены 
самостоятельности во всякомъ умственномъ дйлй и часто 
собственный нужды обсуживаемъ чужими понятаями. На
ша народность не внушаетъ къ себй уважешя, и пре
зирается нами самими. Мы во всемъ чувствуемъ себя 
учениками и притомъ плохими. Причиной тому можетъ. 
быть только то что мы съ дйтства не приготовляема 
должнымгь образомъ наши умственный силы для высшихъ



97 —

д'Ьлей науки. Наука наша-стоить низко, потому что въ 
общей сложности мы даемъ низкое или даже превратное 
воспиташ е гбмъ умственнымъ силамъ вашимъ который 
къ ней готовятся. Мы остаемся учениками другихъ на- 
родовъ, потому что не хотимъ воспитывать изъ своей 
среды людей равносильныхъ нашимъ учителямъ. Даро
витость отдйльныхъ людей можетъ совершать чудеса, 
но ничто не можетъ заменить для страны неправильно 
употребленнаго времени въ которое челов’бкъ изъ дбт- 
ства выростаетъ въ мужа. Если, вместо укр-Ьплетя и 
развитая, наша школа, напротивъ, разслабляетъ и пор
тить молодыя силы который готовятся къ высшимъ при- 
звашямъ жизни, то мы весьма естественно держимъ нашу 

1 народность на низкомъ уровней даемъ у себя просторъ 
явленгямъ который не только не способствуютъ д-Ьлу раз- 
ум’Ьшя и знашя, но и искажаютъ и извращаютъ его. 
Мы не им'Ьемъ корня науки, а потому всЬ искусствен
ный насаждетя ея на нашей почв* даютъ пустоцвЬтъ 
или принадлежать къ СФер'Ь тяготЬшя чужой культуры 
и исчезаютъ между ея явдешями.

Мы заговорили о Германии. Тамъ устройство гимна- 
sift въ нынешнее стол'Ьтае постоянно усиливалось и улуч
шалось. Учебный курсъ тамъ не только не колебался 
въ своихъ основашяхъ, но постоянно все бол-Ье утвер- 
VKдался на нихъ. Вырабатывались все лучине методы 
преподавашя и лучине способы извлекать наибольшую 
воспитательную пользу изъ занята# обоими древними 
языками. Не то во Франщи. Страна эта прежде стояла 
во глав!; прогресса- но ея приготовительная ученая 
школа не только не улучшалась, но подвергалась без- 
престаннымъ колебашямъ въ самихъ основашяхъ сво
ихъ. Она была разрушена бурями первой революцш; 
греческий языкъ, существенный элементъ этой школы, 
былъ изгнанъ изъ нея. Лишь въ двадцатыхъ годахъ клас
сическая или гуманистическая школа была кое-накъ воз- 
становлена во Франщи: но ея принципъ соблюдался не 
строго, и она далеко не достигла, той высоты и правиль

7
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ности организацш какою уже въ то время отличалась 
германская гимназ1я. Оставались въ сшгЬ прежше схо- 
ластичесше пр1емы. и вместо того чтобъ идти дальше и 
развиваться на своихъ основашяхъ, Французская школа 
должна была заботиться только о томъ чтобы какъ-нибудь 
поддерживать принципъ своего устройства. Наконецъ, 
посдЪ Февральской революцш, при самомъ начала Вто
рой Имперш, въ 1852 году, Французская школа была 
снова разрушена. Въ ней былъ узаконенъ разрывъ 
между обоими существенными элементами воспитатель
ной научной школы. Съ половины курса воспитанники 
разводились на два отдгЬлешя: одни, говоря терминоло
гией Французской школы, продолжали курсъ словесности 
(lettres), другге оставляли занятая греческимъ языкомъ, 
и продолжая вм'Г.стп со словесниками заниматься только 
латинскимъ, переходили въ отдйдеыхе des sciences, съ 
тЬмъ чтобы, по окончанш курса, поступать на меди- 
цинсше и Физико-математичесюе Факультеты. Вредъ этого 
узаконешя оказался немедленно, и прежде всего съ осо
бенною энерпей протестовали противъ этого закона 
медицинсше Факультеты гдй уровень учешя сразу по
низился. Въ 1864 году законъ этотъ былъ отменены, 
возстановлена связь между существенными элементами 
школы, но зло было уже сдйдано и послЬдстыя его не 
скоро могутъ быть исправлены. Кто скажетъ что Фран- 
щя находится теперь во глав!. культуры, и чтобы по 
какимъ бы то ни было отраслями знашя ей принадле
жало первенство надъ соседнею страной?

Изучен1е исторш цивйлизацш народовъ приводить къ 
убеждение что основною -и глубокою причиной тйхъ яв- 
лешй который раскрываются на поверхности не что 
иное какъ состоите той школы которая воспитываетъ 
умственный силы съ детства до зрйлаго возраста для 
занятая науками. Въ этой школР заключается тайна воз- 
вышешя и понижешя умственнаго уровня народовъ. 
Упадокъ, разстройство и ослаблеше этой школы обна
руживаются въ жизни съ удивительною быстротой, го
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раздо быстрее и глубже ч1шъ можно себ* представить.
Однако въ чемъ же заключается тайна воспиташя до

ставляема™ школой которая готовить къ высшему об
разовать/? Почему именно /фввте языки, а не какой- 
либо другой предмета, служить главными средоточ1емъ 
занятШ въ этой школ*? Вопросъ этотъ имйетъ интересъ 
бол'Ье теоретическш нежели практический. Законодатель
ство можетъ предоставить разсмотрйше этого вопроса 
ФИлосоФамъ и педагогамъ, но для практическихъ ц’Ьлей 
достаточно убедиться въ существованш Факта который 
состоитъ въ томъ что школа основанная на обоихъ древ- 
нихъ языкахъ, при математик*, ведетъ къ высшему об
разованно и приготовляетъ къ-занятно вс*ми спец1аль- 
ными науками. Считаемъ однако не лишнимъ сказать 
нисколько словъ въ разъяснете этого Факта, который 
остался бы въ сил* и безо всякаго разъяснешя.

Первое у слепне школы ведущей къ наук* есть то что 
называется концентрад!ей. Развивать умъ значить со
бирать и сосредоточивать его. Еслибы не было предмета 
которыми можно было бы, въ продолжете п/Ълаго ряда 
л*та, ежедневно занимать учащихся серюзнымъ обра- 
зомъ, то не могло бы быть и р*чи о подобной школ*. 
Надобно чтобы предметъ этотъ могъ стать Предметомъ 
такихъ же сершзныхъ научныхъ заняпй для д*тей, 
какъ для взрослы хъ:. надобно чтобы предметъ этотъ былъ 
епособенъ возрастать по м*р* возрасташя учащихся, 
чтобы въ занятш имъ вызывались въ естественной по- 
слЬдовательности вей душевныя способности человека, 
чтобы въ ход* занятШ имъ была строгая постепенность 
отъ низшаго къ высшему, отъ вн*шняго ко внутрен
нему, и чтобы развивая умъ онъ въ то же время нау- 
чалъ и обогащалъ. Почему для этой ц*ли не можетъ 
быть употреблена какая-либо другая наука или ц*лая 
группа науки? Потому что въ шкод* о которой идетъ 
р*чь никакая наука въ спец1альномъ смысл* этого сло
ва не можетъ быть предметомъ преподавашя. Назначе- 
ше этой школы въ томъ и состоитъ чтобы готовить
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учащихся къ занятаю специальными науками. Еслибьг: 
науки могли преподаваться въ этой школ*, то зач*мъ 
нужны были бы потомъ университеты? Пауки могутъ 
входить въ эту школу, которая им*етъ д*ло еъ маль
чиками, только въ качеств* дополнительнаго элемента, 
только н*которыми изъ своихъ результатовъ, а отнюдь 
не какъ предметъ серюзнаго, постояннаго и сосредото- 
ченнаго занятая. Исключеше составляетъ только матема
тика, но именно общею или элементарною своею частно.. 
Можно знакомить учащихся , съ результатами наукъ по 
*н*которымъ отраслямъ в*д*шя, можно бес*довать съ 
ними о разныхъ предметахъ при св*т* науки, но было 
бы безум1емъ думать чтобы какая бы то ни была нау
ка, въ спещальномъ значенш этого слова, могла стать, 
предметомъ преподавашя въ той школ* гд* мальчикъ 
только готовится быть челов*комъ, гд* умственный си
лы находятся только въ зачатк* изъ котораго нужно 
вызвать ихъ. Вотъ почему, предметомъ на которомъ со
средоточиваются учебныя занятая воспитательной шко
лы служатъ не катя-либо науки, а языки. Системати
ческое изучеше языка, вотъ единственный предметъ для 
серюзнаго научнаго занятая въ томъ возраст* о кото
ромъ идетъ р*чъ. Не всд*дстапе какихъ-либо теорш, а 
по самой сил* вещей, основашемъ учебнаго плана этой 
школы стали именно оба древше языка. Древше языки 
не науки, но они могутъ стать предметомъ серюзнаго 
учешя во всякомъ возраст*, и въ этомъ смысл* они 
приняты въ основу общеевропейской образовательной 
школы. Гимназия занимаешь своихъ воепитанниковъ не 
Филолопей, не лингвистикой, а методическимъ изучента 
емъ двухъ историческихъ языковъ отличающихся богат- 
ствомъ своей организацш и своихъ литературъ, обра- 
ботанныхъ в*ками. для педагогическихъ ц*лей. Восходя 
отъ элементовъ, школа постепенно вводитъ своихъ вос- 
питанниковъ въ литературу этихъ языковъ и занимается 
съ ними чтешемъ ихъ произведений. Грамматика и чте- 
ше писателей, вотъ все что д*лаетъ школа, употребляя
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древше языки оруд1емъ для воспиташя юныхъ вверем- 
ныхъ ей умовъ. Тутъ нйтъ ничего трансцендентнаго, ни
чего чрезмйрнаго, ничего неестественнаго для возраета 
учащихся, но въ пред'Ьлахъ этого изучетя они разви- 
ваютъ все способности, уевоиваютъ себе все npieMbi 
мысли какие требуются для самостоятельнаго занятая 
наукой и приучаются къ умственному труду. Въ этомъ 
отношенш изучете древнихъ языковъ называется обык
новенно умственною гимнастикой, но этимъ недостаточно 
определяется ихъ значеше при воспита.ти. Они не толь
ко Формально развиваютъ умственный силы учащихся, 
но и оплодотворяютъ и обогащаютъ ихъ. Посредствомъ 
..изучетя этихъ языковъ учашдеся знакомятся не чрезъ 
nyvKie пересказы, а собственнымъ чувствомъ и собствен
ною мыелпо, съ великими основными Фактами умствен
ной жизни всего образованного человечества. Каждое 
слово этихъ языковъ есть уже ®актъ исторически. Но 
ограничиваясь языкомъ, учапцеся вступаютъ въ самый 
м] ръ котораго языки эти были выражешемъ. Они усвои- 
ваютъ себе содержите великихъ произведены! составля- 
ющихъ наслйд1е вейхъ цивилизованныхъ народовъ, род
ня ихъ между собой. Учашдеея собственнымъ живымъ 
изучешемъ знакомятся со всеми Формами умственной 
деятельности человека въ ихъ самыхъ простыхъ, чи- 
стыхъ и ясныхъ очерташяхъ. Ilpiy чаясь къ труду мысли, 
развиваясь всеми духовными способностями, они изо дня 
въ день, изъ года въ годъ, вживаются въ исторш все- 
м1рной дивилизащи. Читая со своими воспитанниками 
древнихъ авторовъ, гимназ!я не пускается въ неумест- 
ныя научныя изеледовншя историческаго, Филологиче- 
■скаго, ФилосоФскаго и тому подобнаго свойства-, она не 
претендуетъ разрабатывать этотъ матерлалъ въ смысле 
какой-либо науки, и довольствуется только разъяснешями 
необходимыми для ближайшаго уразумйшя читаемаго: но 
'Это чтеше есть занятое одного качества съ занятаями 
наукой въ высшемъ значенш этого слова. Все здесь 
•следуетъ одно за другимъ въ естественной и строго ло-
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гичеекой постепенности, соответственно сменяющимся: 
возрастать воспитанниковъ и раскрытш сторонъ пред
мета ихъ изучешя. Грамматическое учете классиче- 
скихъ языковъ есть Фактическая логика, которая не на
лагается на учащихся, но сама собой вырабатывается 
въ ихъ уме. Ч тете авторовъ производится въ системе 
выработанной наукою и педагогическимъ опытомъ. Са
мое свойство чтешя таково что учанцеся не скользятъ- 
посверхъ читаемаго, какъ это бываете при чтенш пи
сателей отечественнаго языка, но по необходимости вни- 
каютъ отчетливо въ читаемое, добиваясь уразумФтя; 
полнаго смысла борьбой со всеми подробностями выра- 
жешя. Тутъ нетъ простора никакой неопределенности; 
ежедневно въ умахъ учащихся проводится явственная 
черта между знашемъ и незнашемъ, и въ нихъ выраба
тывается драгоценнейшее для науки чувство различая 
между ясно и неясно понятыми.

Въ образовательномъ действш обоихъ древнихъ язы
ковъ есть та разница что латинскому принадлежать пре
имущественно Формальная сторона воспитатя, между 
тФмъ какъ гречесшй наиболее способствуеть внутрен
нему обогащенш учащихся, оплодотворенйо духовныхъ 
силъ и возбужденно ихъ къ производительности. Вотъ 
почему общеевропейская гимшшя начинаетъ свое вос
питательное действ1е съ латинскаго языка, и только съ 
третьяго года курса, когда уже пройдено элементарное 
грамматическое учете на латинскомъ матер1алФ, при
ступаете къ языку греческому. При этомъ последнему 
ращональная школа' не имеете надобности останавли
ваться долго на грамматическомъ ученш, но пользуясь 
относительною зрелостью воспитанниковъ, скорее чФмъ 
при латинскомъ языке обращаете ихъ къ чтенш авто
ровъ и быстро вводите своихъ воспитанниковъ въ лите
ратуру, которая не имеете себе подобной какъ по ори
гинальности и самородности, такъ по богатству идей, по- 
изяществу Формъ, по полноте проявлена!человеческаго 
духа,—литературу въ которой н е т ъ  ничего условнаго и



заимствованнаго, но которая имйла самое обширное и 
глубокое в.’п я т е , прямое или косвенное, на всгЬ после
дующая движения и развитая человеческой мысли. Она 
нрисутствуетъ какъ основная стихни во веЬхъ запутан- 
ныхъ и многосложныхъ комбинащяхъ современной мысли, 
такъ что безъ ближайшаго знакомства съ греческою ли
тературой не можетъ быть основательно объяснено и 
раскрыто никакое значительное направлеше въ области 
современной мысли.

Элементарная или народная школа есть начало всяка- 
го образовашя.; Грамота своего языка есть первая не
обходимость всякаго учешя. Гимназ1я есть начало выс
шего образован! и; она есть школа грамотности научна- 
го образован (я. Къ древнимъ языками существенно при
соединяется въ ней элементарная математика, и эти двЗ» 
стихш составляютъ общий ; корень всЬхъ умственныхъ 
спец! алъностей. Кроме этихъ еущественныхъ элементовъ 
воспитательной школы, въ нее, какъ сказано, входятъ, 
по мере продолжения курса, разныя дополнительный 
науки. Но это не науки въ собственномъ значенш этого 
слова, а только популяризованные результаты ихъ.1Въ 
сообщения этихъ познашй, не имеющихъ научнаго ха
рактера, должна быть соблюдаема строгая мера- они не 
должны обременять учебный курсъ гимназш, и веяний 
свыше должной .меры назначенный для этихъ -предме- 
товъ часъ можетъ обращаться во вредъ учащимся, не 
способствуя, а мешая воспитательному дкйствгю школы. 
Куча заученныхъ энциклопедическихъ сведет Й |исчез- 
нетъ безъ следа не перерабатываясь [мыслш и ни къ 
чему не ирнурочлваясь. Душа науки есть доказательство, 
и никакое познание не шнйетъ научной данности безъ 
раскрытая пути какими оно достигнуто. Такого рода 
познатя могутъ иметь для пршбретателей лишь услов
ную ценность и годиться лишь для житейскаго обихода- 
Это то что называется лоскомъ образовашя, который 
хороши только въ томи случай если служить дополне- 
шемъ существеннаго, и никуда не годится если замй- 
няетъ его.

— 103 —



—  104  —

Сущность в о с 11 ит атель н а г о д1;йотшя этой школы за
ключается именно въ томъ что ея воспитанники зани
маются такъ же сершзно какъ стали бы заниматься тйми 
же предметами взрослые и развитые люди. Предмета 
занятш не приспособляется къ датскому разум^нно въ 
ущербъ своей инстинв: съ другой стороны юныя силы 
не напрягаются въ безплодныхъ и противоестествен- 
ныхъ усшйяхъ следить за тРмъ что не соотвйтствуетъ 
ихъ возрасту и развитие. Они не преданы произволу 
своего учителя:, они изучаютъ действительный предметъ, 
а не субъективность своего наставника, его идеи и вку
сы, его вчерашшя чтешя. Былъ когда-то чедовгЪкъ ко
торый оказывалъ магическое и оплодотворяющее дМ- 
ств1е на молодыхъ людей своими беседами. Имя этому 
человеку Сократъно другаго Сократа не знаетъ исто- 
р1я. Отъ нашихъ Сократовъ-развивателей да избавить 
Богъ нашихъ б'Ьдпыхъ дйтей!

Противники реформы пугаютъ родителей трудностью 
классической школы; это обманъ: нйтъ школы которая 
была бы менФе отяготительна для учащихся. Она пр 

учаетъ къ труду и, развивая способности къ нему, дй- 
лаетъ его напротивъ дегкимъ. Напрягаетъ и изнуряетъ 
силы только многопредметная школа, или неправильно
односторонняя, при сосредоточеши занятой, наприм'Ьръ, 
исключительно на математическомъ элемента.
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Наконецъ 19 гоня были утверждены изм4нешя и дополнешя устава 

1 8 6 4  г ., а 80-го ]юля Высочайше утверждена и новый уставъ гимназш. „Пред- 
•ставлеше въ Государственный CoBirb" и „Журналъ общаго Собрания Го- 
•еударственнаго Совета 15 мая 1871 г .“ , которыми заканчивается весь 
процессъ реформы, представляютъ одинъ изъ зам'бчательвйшихъ докумен- 
товъ русскаго законодательнаго делопроизводства по убедительности аргу
ментов!,, которые свидетельствовали и о близкомъ знакомств!; составителей 
еъ учебной практикой, и о широте историко-вультурнаго ихъ взгляда, по 
осмотрительности, съ которою взвешивались всФ обстоятельства дела, и 
по предусмотрительности, съ которою обдумывалось каждое слово 2) проекта, 
дабы вводимый новый порядокъ вещей въ гимназической жизни могъ 
-считаться прочнымъ, доколе будетъ существовать подлежавший утвержде- 
шю уставъ.

Нижеследующая статья 4 шля. 1871 г. была голосомъ человека, пере- 
жившаго душою bc4" фазы труднаго дела, въ которомъ онъ, вместе съ 
другомъ своимъ Леонтьевымъ, принималъ деятельное посредственное и 
непосредственное участче. Онъ оглядывается здесь на в е с ь  т р у д н ы й  
п у т ь  в о з р о ж д е н  i n  н а  ших т ,  г и м н а з 1 й ,  для котораго потребова- 

-лось около 10 детъ. Возстановлете это совершилось, такъ сказать, въ 
два npiesia; сначала уставомъ 1864 г., носившимъ въ своемъ иеопределен- 
вомъ характере следы сильной борьбы, и наконецъ уставомъ 1871 г., 
съ большей ясностш выразавшимъ основную мысль образовательной школы, 
действительно готовящей къ университету. Эту-то мысль, одухотворившую 
уставъ. и разъясняетъ авторъ въ нижеследующей статье. Онъ указываете 
здесь и всю важпость заслуги министра, и те противодействуя со сто
роны печати и общества, которыя долженъ быдъ онъ пережить; всю важ
ность того обстоятельства, что наконецъ восторжсствовалъ принципъ, 
устранявшей двойственность общаго образован^ для юношества, предназна- 
чающаго себя въ университетъ, принципъ, съ такимъ трудомъ усвоенный 
современниками и бывппй предметомъ разногласия въ самомъ Государ- 
ственномъ Совете, но теперь наконецъ признанный волею государя.

1) Изъ статьи № 144 Московскихъ Впдомостей (4 ш ля) 1871 года.
2} Яркимъ нримеромъ этого представляет!, „Всеподданнъйппй докладъ 

30 гоня,“ въ которомъ министръ гр. Толстой счелъ долгомъ довести до 
Высочайшаго сведФтя о необходимости сохранить слово т о л ь к о ,  которое 
одно осталось предметомъ разноглашя съ Главноуправляющнмъ II отде- 

..летя Собственной Е . И. В. Канцелярии Это слово, на сохранеше ко
тораго Государь дадъ свое согласие, находится въ § 130 устава. Онъ чи
тается ныне такъ: „Только ученики, окончивппе курсъ учевгя въ гимна- 
aiaxb, или им-Ьюпце свидетельства о 'знати полнаго курса сихъ гимназш, 
могутъ поступать въ студенты университетовъ“ .
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Будущ ш  историкъ нашего времени съ особенною при
знательности) остановится на самой, невидимому, скром
ной изо всЬхъ реФормъ совершившихся въ наши дни,— 
самой скромной именно потому что она ускользаетъ отъ 
внешней оценки и открывается во всемъ своемъ значе- 
нш только для разумеющей мысли. Мы говоримъ объ 
учебной реформе которой послйдше акты воспроизведены, 
во вчерашнемъ и сегодняшнемъ нумерахъ нашей газеты. 
Впрочемъ, после дети я этой реформы не замедлять обна
ружиться въ скоромь времени: не пройдетъ и десятиле- 
т я  какъ наше отечество уже почувствуетъ его благо- 
деяшя, и еще ныне живунця поколения благословятъ 
за него нынешнее царствоваше.

Учебная реформа не есть случайный придатокъ къ дру- 
гимъ реФормамъ, такъ глубоко измеиившимъ все услов1я 
нашего быта. Она тесно связана съ ними какъ душа, 
съ теломъ. По успешномъ совершенш она послужить 
самымъ вернымъ ручательствомъ за прочность всехь 
нынешнихъ созидашй въ нашемъ отечестве' она послу
жить живымъ свидетельствомъ что нынешнее преобра- 
зоваше Pocciri не ограничивается поверхностно, но ка
сается сущности и идетъ въ глубину.

Недостаточно снять путы, надобно чтобы тело могло 
держаться на своихъ ногахъ- недостаточно создать искус
ный механизмъ, нужна живая сила которая направляла, 
бы и возобновляла бы его действ!и: недостаточно улуч
шить услов1я гражданскаго быта народа, необходимо 
очистить засоренные или заглохшие источники его вну
тренней жизни, внести въ нее высппе интересы и вы
звать въ ней силы духовнаго свойства, которым только 
и могутъ дать истинную цену какъ человеку, такъ и 
народу, и безъ которыхъ никакое дело не можетъ ни 
процветать, ни развиваться. Величайшая потребность 
нашей народной жизни есть просвещеше: нравственное 
начало въ которомъ мы особенно нуждаемся есть наука 
въ ея высшемъ и благороднейшемъ значенш. Когда за
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сто лгМъ предъ симъ первый преобразователь Россш,. 
могущественною рукой двинувший ее въ Европу, заду
мали свое дгЬло, онъ былъ одушевленъ мыелш о про- 
св^щеши своего народа, о насажденш въ немъ науки. 
Но въ тгЬ отдаленный времена этотъ великгй интересъ 
не могъ быть предметомъ яснаго и разд/Ьльнаго пред- 
ставлетя. Интересъ просвФщешя, образовашя, науки 
действовали въ Петр* Великомъ какъ страсть, смутно и 
смешанно. Одушевляемый имъ, преобразователь совер- 
шилъ велишя дела, но не достигъ своей высшей цели. 
Онъ вдвинулъ Pocciro въ Европу, но онъ поработили 
Русскгй народъ чужому просвещенно. Онъ хотели на
садить у насъ науку какъ начало всякого улучшешя, 
какъ подспорье всякому полезному делу: но онъ научили 
насъ только пользоваться плодами чужаго труда. Мы 
до сихъ поръ остаемся данниками чужой мысли, и наша 
народность нич+>мъ не ознаменовала себя во всем!рномъ 
труде разуменш, знашя, изобретения. Подражательность, 
склонность къ наружному усвоению, вечное ученичество, 
умственное несовершеннолетне, вотъ характеристическая 
черты которыя отметили нашу народность въ новомъ 
положеши созданномъ для нея первымъ преобразовате- 
лемъ. Въ новомъ Miре который ее принялъ, она каза
лась ненужными нришельцемъ, тунеядцемъ за чужою 
трапезой. И вотъ она раздвоилась въ самой себе. Въ 
темномъ инстинкте она чувствовала въ себе силу выс- 
шаго призвашя и обнаруживала ее въ торжественный 
минуты великихъ народныхъ событШ- но въ своемъ 
образованш она сознавала только свою слабость, свое 
безнлодде, свое ничтожество, и мало-ио-малу научилась 
презирать себя, что не преминуло выразиться во веЬхъ 
дълахъ нашего отечества. Образован! е которое могло 
сознавать себя только жалкимъ пустоцветами весьма 
естественно перенесло это самопрезр-бше на весь народъ 
которому служило органомъ.

Только новое всеобъемлющее преобразоваше Pocein, 
происходящее въ наши дни, возбудило во всей силе во-
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просъ о великомъ недостатка которымъ еградаетъ ея 
образоваше со времени Петра Великого. Задача еостоитъ 
въ томъ чтобы действительно насадить науку въ нашемъ 
народе. Для этого прежде всего необходимо поднять ин
тереса науки, и сообщить ему самостоятельное значеше 
посреди другихъ интересовъ общественной жизни. На
добно чтобы наука стала предметомъ заботь не ради 
только техъ выгодъ который она приносить, но по своей 
внутренней ценности-, надобно убедиться что до техъ 
поръ мы не можемъ пользоваться самостоятельно и 
успешно результатами науки, необходимость которыхъ 
все более и более чувствуема, пока не будемъ въ обла- 
данш самою еущностаю науки.. Надобно чтобы мы по
святили рядъ систематическихъ усший не къ тому только 
чтобы кое-какъ пользоваться применешями науки вы
рабатываемой чужимъ трудомъ, но чтобы насадить у себя 
самихъ ея корни и дать ей у себя все благощнятныя 
для ея развитая условия. Ценя плоды науки, мы должны 
признать что причина ценнее своихъ действий, и что 
заботы наши объ улучшеши разныхъ сторонъ жизни 
могутъ быть успешны только по мере возвышетя на
шей умственной культуры. Бели мы желаемъ чтобы на
ука была у насъ не призракомъ, а реальностаю, и чтобъ 
она давала плоды, то мы должны направлять воспитаю е 
нашего юношества, которое къ ней готовится, соответ
ственно ея высшими требовашямъ. Вотъ задача которая 
предстояла Преобразователю въ наше время. Задача 
родилась вместе съ мыслш решившею освободить Рус
ски! народъ отъ давнихъ цепей и открыть для него- но
вую эру историческаго существовашя. Вопросъ о пре
образовано! былъ поднять еще въ то время когда обсу
ждалась отмена крепостнаго права. Но вотъ, давно уже 
совершилось это великое событае, совершился рядъ и 
другихъ обширныхъ реФормъ въ Россш, а вопросъ о пре
образовано! гимназШ колебался до сего дня, ж несмотря, 
на законодательный актъ 1864 года дело учебной ре
формы отнюдь не могло считаться обезпеченнымъ. Де
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сять л'Ьтъ были необходимы чтобы вопросъ этогь со- 
зрелъ и чтобы принципъ этой реформы восторжествовалъ 
надъ встреченнымъ ею противодейстамемъ. Кто затруд
нится оценить важность этой реформы прозрЪтемъ въ 
ея внутреннюю сущность, тотъ можетъ заключить о ней 
по той борьбе которую ей пришлось выдержать. Велико
душная мысль Держа,внаго Преобразователя выразилась 
слишкомъ решительно, и невозможно было открыто вос
противиться ей. Въ 1861 году учебная реформа совер
шилась, и законодательство наше впервые приняло прин
ципъ на которомъ основана, европейская школа ведущая 
къ наукгЬ. Но реакщя успела внести внутреннее про- 
THBOpenie въ самыя основатя реформы. Она не дала 
надлежащаго развитая признанному принципу, и въ то 
же время поставила рядомъ съ нимъ другое начало, 
которое есть не иное что какъ отрицаше реформы въ ея 
основашяхъ. Еслибы мы не знали всехъ обстоятельствъ 
при которыхъ рождался уставъ 1864 года, то вникая 
въ его распоряжешя мы не могли бы не убедиться что 
при его происхожденш присутствовала мысль которая 
не верила въ прочность дЬла и не желала ему успеха. 
Рядомъ съ университетскими гимназиями имеющими сво- 
имъ назначешемъ готовить юношество къ высшей науке 
всестороннимъ воспитатемъ умственныхъ силъ и посте- 
пеннымъ пр1учен!емъ ихъ къ самостоятельному труду, 
уставъ 1864 года создалъ другаго рода учебныя заведе- 
я1я и далъ имъ то же самое имя. Были такимъ образомъ 
установлены два разряда обзцеобразовательныхъ учеб- 
ныхъ заведенШ: классичестя гимназш и гимназш реаль
ный, основанныя на совершенно различныхъ и взаимно 
другъ друга искдючающихъ началахъ, причемъ министру 
предоставлялось право преобразовывать существуюпця 
гимназш по усмотрешю, отчасти въ реальный, отчасти 
въ классичестя.

Что означала эта двойственность общеобразователь- 
ныхъ учебныхъ заведенШ относящихся къ одному и тому 
же возрасту? Въ какомъ смысле те и другая гимназш



—  п о
признавались уставомъ 1864 года равно общеобразова
тельными?

Главная цЬль гимназШ воспитывать д'Ьтей чрезъ все 
время отрочества къ заняпямъ наукой въ зрйломъ воз
раст!-,. Гимназш не им'Ьютъ своимъ предметомъ ту или 
другую научную спещальность, которая невозможна въ 
.д'Ьтскомъ возраст!,, а потому образованхе доставляемое 
гимназическимъ куреомъ называется обхцимъ. Оно есть 
общая почва, общих корень всЪхъ спещальностей зна- 
шя, который разветвляются для зрйлаго возраста въ 
университетскихъ Факультетах'!,. Образоваше доставляе
мое гимназйей признается равно необходимымъ какъ для 
будущаго математика, такъ и для будущего Филолога, 
какъ для врача, такъ и для юриста, какъ для богослова, 
такъ и для естествоиспытателя, ибо для вейхъ спещально
стей знашя прежде всего необходимъ умъ созрйвшШ въ си- 
етематичеекихъ еерюзныхъ заняПяхъ, пргучеипый къ 
самостоятельному труду, обох'ащенный имъ, всесторонне
развитый и цивилизованный.

Бели по мысли составителей устава 1864 года клас
сическая и реальныя гимназш суть равно общеобразо 
вателъяыя заведешя, то почему же он В не имйютъ оди- 
наковыхъ правъ? Почему же курсъ классическихъ гим
назий признанъ достаточнымъ для приготовлешя къ уни- 
верситетамъ, и отчего такъ-называемымъ реальнымъ 
гимназ1ямъ не предоставлено такого права? Право пре
доставленное министру превращать еущеетвовавппя гим
назш въ реальныя не означало ли право лишать тхауку 
и т£хъ немногихъ разсадниковъ которые она у насъ 
им^ла? Волылею часттю на каждую губершю у насъ 
имеется лишь но одной гимназш:, превращеше ея въ 
реальное учебно ;; заведете по уставу 1864 года озна
чало отнятае у цвлой губернш возможности приготовлять 
свое юношество къ университетской наукГ.

Однако уставъ 1864 года предоставилъ реальными 
гимназ1ямъ аттестовать своихъ воспитанниковъ къ выс- 
шимъ cпeцiaльнымъ училищамъ техническаго свойства.
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Отсюда следовало бы заключить что эти учебный заве
дешь. вопреки приписанному ими въ устава свойству 
•общеобразовательности, суть болЬе или менпе школы 
спещальнаго свойства, именно приспособленныя къ тех
ническими проФесшямъ. Но учебный планъ ихъ не заклю- 
•чаетъ въ себ'Ь приспособлешя ни къ какому техническому 
дЬлу. Самая математика представлена, въ нихъ слабо. 
Что же значатъ, эти учебныя заведет я поставленныя 
уставомъ на ряду съ гимназ1ями и признанный обще
образовательными, но лишенныя права на аттестащю 
въ университетъ,—грлуроченныя къ высшими техни- 
ческимъ училищами, во не заключающая въ себ’Ь ничего 
техническаго? Для какой надобности были они созданы 
уставомъ 1864 года, и для какой надобности поди видомъ 
преобразования, должно было совершиться превращеше 
половины русскихъ гимназШ въ эти странный учебныя 
заведешя?

Реальный гимназш устава 1864 года представляютъ 
собою нисколько поновленный и прикрашенный типъ на- 
;шихъ прежнихъ гимназШ, отъ которыхъ преобразовате 
должно было насъ избавить. Это та же многопредметная 
школа которая не укр’Ьпляетъ, а разслабляетъ умы, и/ 
сообщаетъ имъ только лоскъ наружнаго образовашя, 
Реакщя над'(;ла па себя личину прогресса, и разсчиты- 
вала прельстить какъ законодательство, такъ и обще
ственное мн-Ьше стремлешями который будто бы идутъ 
далФе по пути улучшений ч£мъ предположенная реформа. 
Выговоренное уставомъ 1864 года право превращать 
сугцествуюпця гимназш въ реальныя обезпечивало виды 
реакщи. У нея былъ верный разсчетъ. Въ самомъ 
д4лъ, еслибы въ одно прекрасное утро треть или поло
вина России очутилась лишенною учебныхъ заведешй 
съ университетскими правомъ, то весьма естественно 
возникли бы усиленным ходатайства о предоставлеши 
ими этого права, и правительство, по справедливости,, 
не могло бы оставить эти ходатайства безъ внимать.

Операгця иревращетя началась тотчасъ же по всту-
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плеши устава въ силу. Но такъ какъ местный общества, 
не находились въ заговоре, то мнопя решительно про
тестовали противъ этой операцш которой цели были 
для нихъ не понятны, а невыгоды совершенно очевидны. 
Пришлось ограничиться превращешемъ только девяти 
гимназШ. Но реакщя не унывала. Она смотрела на ре
форму какъ на мимолетный капризъ и была уверена 
что съ течешемъ времени основной смыслъ ея затем
нится и забудется, а дело между темъ не только возвра
тится въ прежнее состоите, но и двинется несколько 
шаговъ далее въ противномъ смысле. Но, слава Богу,, 
этимъ надеждамъ не суждено было исполниться.

Въ 1866 году, съ небольшимъ черезъ годъ по введенш 
новаго устава гимназШ, последовало назначеше новаго 
министра народнаго просвещешя, Попытки превраще- 
шя еуществующихъ гимназШ въ реальный прекратились; 
зато полуклаесичесшя гимназШ начали одна за другою 
переходить въ полныя классичесшя. Въ настоящее время 
большая часть нашихъ гимназШ уже получили полный 
классическш курсъ, а въ Московскомъ учебномъ округе 
уже все правительственный гимназШ преобразованы въ 
этомъ смысле. Но чемъ решительнее действовало ми
нистерство руководствуясь волею Преобразователя, темъ. 
сильнее разыгрывалась реакщя которая не пренебрегала 
никакими союзами и не брезговала никакими способами. 
Въ то время когда министръ боролся со всевозможными 
трудностями который противопоставлялись на каждомъ 
шагу исполнешю реформы, повсюду распускались слухи 
что положеше его не прочно, что правительство недовольно 
его дейеттаями, и что оно вовсе не намерено' водворять 
въ Россш такъ-называемую классическую систему об
разовать. Вотъ случай весьма характеристическШ, ко
торый намъ известенъ во всехъ подробностяхъ: Въ од- 
номъ промышленномъ уездномъ городе одной изъ самыхъ 
промышленныхъ губернШ Poccin, земство постановило 
ходатайствовать о преобразовано! тамошняго уезднаго 
училища въ классическую прогимназш, принимая на себя
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дополнительный издержки по содержант оной. Ходатай
ство это достигло Министерства Народнаго Просв'Ьщешя 
которое и не замедлило дать ему дальнейшей ходъ. Но 
туте встретилось препятств1е, и дело остановилось. Зем
ская управа недоумевала, а между тбмъ одинъ изъ пе- 
тербургскихъ чиновниковъ со звездой, помещикъ уезда о 
которомъ идетъ речь и членъ его земскаго собрашя, 
прибывъ туда, счелъ своимъ долгомъ растолковать зем- 
екимъ людямъ неосновательность ихъ ходатайства. Пе
тербургский чиновникъ объяснилъ своимъ сочленамъ по 
земству что высшее правительство не желаетъ учре- 
ждешя классическихъ учебныхъ заведешй, что оно не со
гласно на преобразоваше местного уезднаго училища въ 
классическую прогимназш, хотя земство и вызывается 
оплачивать это преобразоваше своими деньгами, и что 
земству следуетъ ходатайствовать не о классической, а о 
реальной прогимназш, ибо только это соответствуете, 
видамъ выешаго правительства. Дальней ini я сведет я 
полученныя земствомъ изъ Петербурга удостоверили 
его что его ходатайство встретило задержку въ Депар
таменте Экономш Государственнаго Совета, и что от
туда действительно предлагается земству ходатайство
вать о реальной прогимназш. Вотъ при какихъ услов1яхъ 
должно было совершаться дЬло реформы! Намъ говорятъ 
о невежестве русскаго общества-, нетъ, надобно уди
вляться его природному здравомыслие.

Толкуютъ о вредномъ действш печати агитирующей 
въ анти-правительственномъ смысле: но дейеттпе печати, 
еслибъ оно было у насъ во сто разъ силыгЬе, ничего 
бы не значило безъ техъ возбуждешй который нередко 
получаетъ она если не прямо, то косвенно, изъ весьма 
влгятельныхъ с®еръ, и на который отчасти было указано 
въ Высйчайшемъ рескрипте 13 мая 1866 года на имя 
князя Гагарина. Безъ этихъ возбуждешй не могла бы 
такъ разыграться и продолжаться съ такимъ упорствомъ 
агитащя противъ учебной реформы и Министерства Н а
роднаго Просвещешя, которое виновато только въ томъ

8
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что слишкомъ вЬрно исполняетъ волю Преобразователя. 
Въ самомъ дЬлЬ, никогда никакая отрасль управлетя 
не была предметомъ столь озлобленныхъ и не сдержан- 
ныхъ никакимъ прилич1емъ выходокъ какъ администра
ция народнаго просвЬщешя^ никакой законъ не подвер
гался такому поруганно какъ уставы школы-, ни въ ка
кой части общества не подрывалось такъ изступдеино 
уважеше и довЬр1е къ установленному порядку какъ въ 
малолЬтнихъ гражданахъ учебнаго Mipa.

Правое дЬло не боится испытанШ-, истина только вы- 
игрываетъ въ спорь, Но споръ долженъ быть честный, 
борьба должна быть открытая. Опасно и вредно зло- 
употреблеше не столько свободой пустаго слова, сколь
ко авторитетомъ и влшшемъ.

Впрочемъ, споръ происходивши! по учебному дЬлу въ 
печати, какого бы онъ ни былъ свойства, не повредилъ 
этому Д’Ьлу, а принесъ ему пользу. Для здравомыслен
ной части нашей публики разъяснился трудный и слож
ный вопросъ ФилосоФскаго свойства,—разъяснился быть- 
можетъ лучше чЬмъ въ массЬ публики болЬе образован- 
ныхъ странъ.

Доказательствомъ того что агитащя не успЬла повре
дить учебной реФормЬ во мнЬнш русскаго общества 
служитъ воспроизводимое въ сегодняшнемъ нумерЬ на
шей газеты ходатайство Бердянскаго городскаго обще
ства- и земства объ учреждения въ этомъ городЬ полной 
классической гимназш. Вотъ городъ гдЬ господствуютъ 
торговые и промышленные интересы и который однако 
требуетъ полной классической гимназш, и не просто 
требуетъ, ради демонстрации, но беретъ на себя почти 
сполна значительные расходы потребные на ея содержа- 
Hie. Текстъ самаго хбдатайства заслуживаетъ полнаго 
выимашя по высотЬ и основательности воззрЬтй ®ъ немъ 
выраженныхъ.
- Уставъ 1864 года нуждался въ пересмотрЬ. Необхо

димо было съ одной стороны освободить его отъ тЬхъ 
элементовъ которые внесены въ него реакщей и дЬлали



115

основашя реформы сомнительными, съ другой стороны 
<было необходимо дать лучшее и бодйе правильное раз- 
витае самой ре®ормй. Классическая система была при

гнана уставомъ 1864 года, но она не имйетъ силы при 
той организацш какая дана ей этимъ уставомъ. Требова
лось продлить курсъ гимназш, усилить кондентращю 
учебнаго плана и дать большее развшяе основнымъ пред- 
летамъ курса, наконецъ сдйлать нйкоторыя указанный 
опытомъ перемены въ управление гимназШ и въ поло- 
женш ихъ учебныхъ силъ. Кромй того, требовалось со
ставить особый проектъ реальныхъ училищъ взамйнъ 
реальныхъ гимназ1й. Прежде чймъ Министерство внесло 
свои проекты на раземотрйше Государственнаго Совйта, 
по Высочайшему повелйнш была назначена коммисшя 
изъ нйсколькихъ членовъ Государственнаго .Совйта для 
предварительяаго раземотрйюя зтихъ проектовъ. До вне- 
сетя  проектовъ въ Общее Собрате Государственнаго 
Совйта, они разсматривались въ Особомъ Присутствш 
котораго членомъ былъ Государь Иаслйдникъ Цесаре
вичу Засйдашя Государственнаго Совйта, его департа- 
ментовъ, его присутствш и коммиссШ не подлежать глас
ности. Но для учебной реформы дйлалось некоторое ие- 
.шиочеше. Прен1я происходивнйя по этому предмету какъ 
въ Особомъ Присутствш Государственнаго Совйта, такъ 
и въ его Общемъ Собранш, не были обнародованы въ 
правильныхъ отчетахъ: но петербургеюя газеты слйдили 
.за ними, и на другой же день сообщали извйстая о про
исходившему Публика стало известно что проекты ми
нистра народнаго просвйщешя встретили въ Государ- 
етвенномъ Совйтй горячую оппозицйо, что въ Особомъ 
Присутствш большинство осталось за ними, но что въ 
Общемъ Собранш противъ самаго существенна го пункта 
реформы оказалось большинство десяти членовъ. Изъ 
бюллетеней которые сообщались въ петербургскихъ га- 
яетахъ, публика могла заключить что оппозищя въ Го- 
сударственномъ Совйтй употребляла тй же самые аргу
менты которые развивались въ етатьяхъ и С.-Иетер- 
бургскихъ Ведомостей, и Голоса. 8*



Чего требовали противники реформы которые выска
зывались шумно и въ печати и не въ печати? Превра- 
щешя ровно половины русекихъ гимназШ въ реальный 
учебный заведешя где преподавались бы главными об- 
разомъ естественный науки въ качестве предмета обще
образовательная, безъ всякаго практическаго приспо
собления, и съ правомъ для воспитанниковъ этихъ заве
дений поступать на математичестй и медицинскШ Ф а 

культеты универеитетовъ. РосЫя разделялась такими- 
образомъ на две половины, изъ коихъ одна, обладая 
действительно общеобразовательными заведешями, могла 
бы приготовлять свое юношество ко всеми спещально- 
стямъ науки и стало-быть ко всеми призвашямъ опре
деляемыми научными спещальностями. а другая была 
бы прхурочена къ спещальностями математической и: 
медицинской.

Для того чтобъ обезпечить воспитанниками реальныхъ 
гимназий поступлеше въ университетъ, делалась мнимая 
уступка, допускалось преподаваше латинскаго языка для 
жедающихъ, и такими образомъ латинсшй языки обра
щался въ ору.пде реакцш противъ классической системы. 
Факультативное преподаваше латинскаго языка не мо- 
жетъ иметь никакой образовательной силы. Предметъ 
преподаваемый только для желающихъ не имеетъ зна- 
чешя въ учебномъ плане школы, и на преподаваше его 
можетъ быть употребляема лишь ничтожная доля времени 
остающаяся отъ занятая обязательными предметами кур
са. И вотъ, предметъ вмененный ни во чтб, лишенный 
всякаго значешя въ учебномъ плане школы, долженъ 
теми не менее сообщать учащимся главнейшее право 
какое только можетъ быть предоставлено воспитанни
ками среднихъ учебныхъ заведешй,—право посту плен] я 
въ университеты!

Требовашя эти не выдерживаютъ никакой критики, и 
могли иметь смысли только какъ попытка испортить 
реформу. Сделать хотя бы одинъ шаги въ смысле этихъ 
требованШ значило бы повергнуть наше учебное дело
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въ состоите безнадежное, въ совершеннейший хаосъ. 
Т'Ьмъ не менее агитащя, происходившая въ Петербурге 
во время обсуждешя проектовъ министра народнаго про- 
свещешя въ Государственном^» Совете, была такъ сильна 
что мнопе защитники реформы чувствовали себя вы
нужденными помышлять о разныхъ сд1;лкахъ съ ея про
тивниками.

Но то что было направлено во вредъ делу, обратилось 
„въ пользу ему. Враждебная реформе агитащя успела 
произвести разноглаюе между членами Государственнаго 
Совета, но именно этимъ самымъ повела она къ тор
жественному изъявление непоколебимой воли Державнаго 
Преобразователя. Еакъ отмена крепостнаго права была 
по преимуществу личнымъ д'Ьломъ Государя Импера
тора, такъ становится Его личнымъ дйломъ этотъ актъ 
возрождешя русской народности, имеющШ въ будущемъ 
поставить ее въ услолйя образования равныя съ самыми 
цивилизованными народами Mipa.

Въ Правительственномъ Вестнике обнародовано (см. 
вечернее издалие № 142 и утреннее Ж» 148 Московстхъ 
Ведомостей):

„Государь Императоръ, удостоивъ Собственноручнаго 
„утверждения проекты измйнешй и дополнешй въ уставе 
„гимназШ и прогимназШ, Высочайше утвержденномъ 
„19-го ноября 1864 года, а также штатовъ сихъ заведе- 
„шй, въ разрешеше возникшаго при обсуждении сихъ 
„проектовъ въ Общемъ Собранш Государственнаго Со- 
,.вгйта разноглас1я, Высочайше повелеть соизволилъ:

„1. Не допускать, согласно съ ныне действующими 
„по с та. п о в .теши м и, окончившихъ курсъ въ реальныхъ 
„училищахъ ни въ одинъ изъ Факультетовъ универси- 
„тетовъ.

„2. Не превращать существующихъ классическихъ 
„гимназий въ реальный училища^.

Этими немногими словами решены судьбы русскаго 
зфоск'йщешя. СомнЬшямъ, вопросамъ и колебашямъ но- 
ложенъ пределы
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Благимъ зйа..:зшемъ для реформы было то что въ об- 
сужденш ея отъ начала до конца принималъ постоянное 
учаелте Наследникъ Престола, и что ходомъ дела забот
ливо руководили Августейший Председатель Государ- 

' ственнаго Совета. Участ1е Ихъ Высочествъ могуще
ственно оградило это святое дело отъ всякихъ уступокъ 
и сделокъ, и соблюло во всей чистоте его начала- оно 
же становится залогомъ прочности и дальнейшаго раз
вития реформы, отъ успеха которой з'ависятъ судьбы 
нашего народа.

Не намъ воздавать хвалу за это великое дело обно-: 
влешя и созидашя: ее воздаетъ исторш, ее воздастъ- 
каждый успехъ русской мысли, ее воздадутъ благосло- 
вешя потомства.



XII

Статья эта писана 18)ю ля 1871 г. Съ начала продстоявшаго учебиаго 
тода новый устакъ 1ЙТТ гГ долженъ былъ вступить въ силу. Исполните- 
лямъ ого и родителям'!, нужно было растолковать тк главная yeioisitf., ко
торый должны дать силу новому уставу. Главное уекш е, при которомъ школа 
эта можетъ оказать свою силу — концентрация, — и веть Катковъ шцетъ 
наглядно, въ цыфрахъ выразить то 6 т н о m е н i е к о л и ч е с т в а ч а с о в ъ, 
у ц о т р е б л'я е мы х ъ н а д р е в и i е я з ы ки , с ъ  ч а с а  м ъ з а н я т i й 
п р о л и л и  п р е д м е т а м и ,  при когорозп. школа эта стала бы способна 
оказывать свое образовательное дкйсты'е, т. е. нриводить въ порядокъ го
лову уча'щагосл, укркнлять его умственная силы, обогащая основательными 
а  соогийтетпующями возрасту познашями, а не разсдаблять, не раздерги
вать умъ массою разнообразныхъ знашп, утомляя память, что всегда бы- 
ваетъ въ школк, гдк дается различны» предметамъ впадете приблизи
тельно равное, и что можегъ бить и въ школк съ обоими древними, язы
ками, если ея концентрация не достаточно выдержана. Катковъ убкждаеть, 
чтобь не боялись дать необходимый перёвксъ дрезнимъ языками и ихъ 
литературам'!,, разъясняя всю образовательную ихъ силу.

При чrenin эгон статьи невольно возипкаетъ вопроеъ: былъ ли Катковъ 
впо.нгЬ доволенъ новыиъ гимназическиаъ уетавомъ 187Г г.? Катковь вь 
особенности недоволень цропорцюналыгачъ омош етемъ числа уроковъ но 
дрешшмъ языкамъ кь числу ихъ по прочимъ предмета» въ 4-хь низшихъ 
классахъ. Нельзя не согласиться, что многолетняя практика какъ нельзя 
болкэ подтвердила справедливость этого. Изъ мыслей Каткова логически 
вытекаетъ необходимость стянуть силу большей части грамматического уче
та но древяимъ языкамъ въ классы иазние н средше; а оиыть ноказалъ, 
что шаткость грамматическихъ и дексическахъ знати, непривычка съ дет
ства къ фразеолопи и оттого задержка въ сближенш латинскаго языка 
съ первнхъ' же классахъ съ русекимъ (столь важномъ для уснЬховъ въ по
следнем »)—  век сш недостатки, дрепятствующ1е въ старшихъ классахъ 
свободному и основательному цониматю и переводу авторовъ, произошла 
именно' вслкдстме малаго числа уроковъ иодревнимъ языкамъ въ классахъ 
йнзш'ахъ и среднихъ; отъ того же произошло обременен!е учащихся, ко
торое состоять у насъ не въ изобилш каассныхъ ванямй, а въ исполне- 
ши на дому непоснльпыхъ урокозъ: можно очень уменьшить цифры уроч- 
иыхъ часовъ въ табдицк гимназическаго распиеатя, но это только уси
лить утомительная и вредная вечершя занятая съ репетиторами, которая 
и составляютъ водхющее зло. Предугадывая его, Катковъ и совЬтовалъ

Изъ статьи Л'» 156 Московстхъ Ведомостей (18-го шля) 1871 года.



ŝM д4тскаго и отроческаго возраста иаиббльшее число п а с с н ы х ъ  ура*- 
к.овъ по древнимъ языкамъ; потому же такъ делается и въ классическихъ 
ргколахъ всего игра. Всякое же еокращеше классных* завятш  древними 
языками было бы въ ущербъ основательности учета и удалило бы русскую 
гимвазш отъ нормальнаго типа классической школы, гд4 своевременное 
рвладЪте древними языками въ классахъ низшихъ и среднихъ дйлаетъ за» 
ля-пе классиками въ старигахъ классахъ трудомъ легкимъ и нлодотворнымъ, 
а  не томительнымъ и убивающим* всякую любознательность.,»— трудомъ, 
вовбуждающимъ самостоятельное вышлете и. стремлеше къ историческому 
и эстетическому чтенцо.

Полагая во главу углаосновательнаго учета концентратах» , Катвовъ и завер? 
шаетъ свое последнее слово о нашпхъ гнмназтяхъ какъ бы зав-Ьтомъ— испра
вить недостаток* концентрацш и блюсти это существенное условте правилыта- 
то учешя, т, е . учета о.еповательнаго в въ то же время не обременительна!»».

Реформа, въ которой такъ настоятельно нуждалось 
д'Ьло науки въ нащемъ отечеств-fe, главным!, образомъ. 
относится къ учебному плану гимназШ. Характеръ учеб- 
ныхъ занятай и количество времени имъ посвящаемаго 
ръ совокупности и порознь, вотъ сущность д-Ьла:, все 
прочее сдузкщъ лишь средетвомъ всполнешя». Адмишк 
страцгя школы ценится до мфр-Ь того какъ она» способ* 
ствуетъ воспитательнымъ задачамъ ея учебнаго плана» 
Если въ основаше школы принять планъ не соотвЪт» 
ствующШ ея д-бли или превратный, то достоинства ея 
преподавателей и установлешшхъ въ ней порядковъ 
все-такп не сд-Ьлаютъ хорощаго изъ дурнаго, а  развЬ 
только уменьшатъ или ограничатъ вредное д Г»йетв!е ко» 
торымъ неизбежно сопровождается иеполнеще преврат» 
наго, плдна. < ■

Въ чемъ заключается дёль реформы нашихъ гимназЩ 
касательно учебната плана? Надобно было привести его 
въ еоотвЬтстайе съ требовашями науки. При устройств^ 
учебнаго д-kia, какъ- д всякаго другаго, могутъ имЬться 
въ виду разного рода интересы. Могутъ быть, учебны® 
заведешя тг1иоидя сводить иредметомъ не науку, а ка
р я  либо иныя ц-Ьли, уважительный или неуважительныя, 
для которыхъ наука употребляется средетвомъ. Что же 
касается гимна sin, то ея главное назначеше готовить, 
молодыя силы отъ дЪтскаго до зр-Ьлаго юношескаго воз
раста для занятая наукой- слЬдовательно, руководящимъ



яачаломъ при составивши учебнаго плана должны быть 
требовашя науки въ томъ высшемъ ея значенш какое 
она должна иметь становясь д'Ьлозгь людей зрелыхъ. 
Вследств1е этого, гимназическое учете должно иметь 
главнымъ образомъ воспитательную цель и характеръ 
более субъективный нежели объективный. Гимназическое 
учете должно быть разсчитано на то чтобы, соответ
ственно возрасту учащихся, постепенно развивать въ 
нихъ тЬ способности которыя необходимы для самостоя- 
тельнаго и основательнаго занятая всякимъ умственнымъ 
деломъ. Научно-воспитательная школа должна посте
пенно выводить ввЬряемыя ей молодыя умственный си
лы изъ состояшя простой возможности въ действитель
ность. Она должна осуществлять ихъ, и для этой цели 
предлагать учащимся матер1алъ, на которомъ могли бы 
-они, въ здоровой правильной последовательности, испы
тывать свои силы и овладевать ими вместе съ усвоен
ными ими содержашемъ. Различный сведешя, сверху 
налагаемый на умъ учащихся, а не выработанный по- 
средствомъ собственной деятельности, или не имеютъ 
воспитательнаго значешя, или же имеютъ значеше пря
мо противное воспитательными целями.

Вся сила научно-воспитательной школы заключается 
въ концентрацт учебныхъ занятай. Что такое концен- 
тращя? Какъ въ продолжеше цедаго курса, такъ и въ 
каждомъ особомъ классе, преподается большее или мень
шее число предметовъ. Вредная многопредметность шко
лы заключается не въ томъ что въ ея курсе можно на
считать много предметовъ. Педагогичесюй законъ тре
бу етъ только чтобы множественность уравновешивалась 
единствомъ. Количество учебнаго времени есть величина 
определенная. Сколько бы ни входило предметовъ въ со- 
ставъ преподавашя, требуется только чтобы приблизи
тельна половина учебнаго времени употреблялась на 
воспитательное сосредоточеше запитай учащихся. Коль 
скоро это услов1е‘- исполнено, то школа считается оди
наково сильною, будетъ ли остальная половина учебна-
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го времени занята большими или меныиимъ числомъ 
предметовъ. Она будетъ многопредметна при меныиемъ 
числе предметовъ, если надъ ними не выдвигается одно
родная группа занятай; она будетъ сосредоточенная и 
сильная школа если, даже при бблынемъ числе предме
товъ, приблизительно половина ея учебнаго времени бу
детъ посвящена делу концентрацш. Такова школа въ 
т’Ьхъ странахъ где наука доетигаетъ своего наивысша- 
го уровня, где она производится, где она есть един
ственное могущество. Черезъ весь учебный курсъ шко
лы, отъ перваго класса до последняго, идетъ одна и та 
же группа предметовъ на которыхъ сосредоточиваются 
занятая учащихся, постоянно углубляясь и расширяясь. 
Сосредоточивать учебныя занятая въ данномъ возрастай, 
нельзя произвольно на томъ или другомъ предмете. Обо
значился и выработался для педагогической концентра
цш только одинъ предметъ способный служить и дей
ствительно служащШ для этой цели.

Предметъ этотъ есть общее наслйд1е всего цивилизо- 
ваннаго человечества: это два историчесте языка въ 
которыхъ сохранились сокровища высокой и богатой 
культуры, самородйо начавшейся и достигшей своего 
полнаго развитая, своего истиннаго конца,—два языка, 
два народа, составлявнпе при жизни одну Формацш и 
точно также таЬсно связанные въ своемъ вл!янш на по
следующая эпохи,—два языка какъ бы предназначенные 
именно къ тому чтобы служить могущественнымъ педа- 
гогическимъ орудгемъ. Они предназначены къ тому и 
своею природой, и своимъ историческими значешемъ, и 
тою удивительною разработкой для педагогическихъ це
лей, которой въ продолжеше вйковъ посвящено было 
столько гешя, ума и труда. Эти языки, при жизни сво
ей, были органомъ великой исторической жизни которая 
представляетъ все Фазы человеческаго развитая въ из- 
вйстныхъ прсдЬлахъ, все типы человеческаго творче
ства въ ихъ первоначальной чистоте и ясности; они же,, 
по смерти, стали руководящими началомъ образовать
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новаго шра, который за ними последовалъ, такъ что 
элементы ихъ вл1яшя встречаются во всехъ «ьормащяхъ 
мысли и жизни образованнаго христаанскаго человече
ства^ наконецъ, въ новейшее время, когда наука и раз- 
умеше стали первенствующими силами въ жизни на- 
родовъ, эти языки стали спещальнымъ предметомъ учеб
ной концентрацш, оруд1емъ воспиташя детскихъ умовъ 
къ высшимъ нризвашямъ мысли и деятельности—и это 
последнее, ншгЬмъ не заменимое значете обоихъ клас- 
сическихъ языковъ, значете педагогическое, есть новая 
наступившая для нихъ историческая жизнь.

Какъ определить силу учебной концентрацш, напри- 
меръ, въ германской, именно въ прусской гимназш? 
Сделать это можно легко и съ совершенною точностью. 
Сила концентрацш прусской гимназш выражается циф
рою 128: это сумма учебныхъ часовъ въ неделю на оба 
древте языка съ ихъ литературами, принимая въ раз- 
счетъ все девять летъ курса прусской гимназш. Теперь 
спрашивается: какъ велико количество всего учебнаго 
времени въ этой школе? На основаши того же разсчета, 
оно выражается цифрою 252: это сумма всехъ учебныхъ 
часовъ въ неделю, за исключешемъ назначенныхъ на 
риеоваше и чистописаше. Разделите 252 пополамъ, и вы 
получите 126: 128 больше половины. Въ другихъ ме- 
стахъ Германш учебная концентращя еще сильнее. Въ 
продолжеше девяти летъ учашдеся возвращаются еже
дневно къ предметамъ на коихъ такимъ образомъ сосре
доточено ихъ умственное воспиташе.

У насъ были разнаго рода шкоды, но не было именно 
такой которая заслуживала бы назвашя воспитательной 
или общеобразовательной въ научномъ смысле этого 
термина. У насъ не было школы которая имела бы 
своимъ нормальнымъ планомъ служить для целей науки, 
возводя къ ней зреющю умы, развивая изнутри, собирая, 
возвышая ихъ силы, облагороживая и цивилизуя ихъ. У 
насъ не было ничего соответственного европейскимъ 
гимназ1ямъ, хотя и были учебным заведешя называвнияся
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симъ именемъ. У насъ были гимназш который вели мо- 
лодыхъ людей къ университетамъ, но эти гимназш, по 
своему учебному плану, были контрастомъ научно-вос
питательной школы. Въ учебномъ плане нашихъ гим- 
наз1й было все, за исключешемъ только того въ чемъ со- 
стоитъ сущность и сила воспитательной школы ведущей 
къ высшему образовашю. Въ немъ Фигурировало много 
разныхъ учебныхъ предметовъ, между которыми раздро
блялось все учебное время. Ваши гимназш, именно въ 
томъ вид* къ какому привелъ ихъ разгромъ 1849 и 1852 
годовъ, были школой анти-педагогическою. О не не только 
не воспитывали, но портили юные умы, не только не 
усиливали ихъ,но разслабляли, не только не приводили 
ихъ въ зрелость, но препятствовали даже тому есте
ственному созревашю которое совершается независимо 
отъ школы простою практикой жизни и наглядной. Дей- 
CTBie этой школы было именно тЬмъ губительнее что 
она обманывалась въ своемъ назначенш и т4шъ же 
обманомъ заражала своихъ воспитанниковъ. Она выда
вала себя за гимназш, и, бралась готовить своихъ 
воспитанниковъ къ высшему образовашю. Еслибы, при 
своемъ учебномъ плане, она служила только средствомъ 
для того непритязательнаго и поверхностнаго образо- 
вашя какое даютъ подобвыя, но лучше устроенный 
учебныя заведешя въ другихъ странахъ Европы буду- 
щимъ ремесленникамъ, то она не сопровождалась бы 
теми дурными посл'Ьдсынями катя  были неизбежны въ 
силу Фальшиво даннаго ей назначетя. Это Фальшивое 
назначеше, испортивъ школу, не могло не отпечатлеться 
какъ въ учащихъ, такъ и въ учащихся. Разслабивъ и 
сделавъ негодными своихъ воспитанниковъ для высшей 
науки, она приводила ихъ въ соприкосновеше съ высшими 
задачами разумешя и знатя. Массы этихъ жертвъ Фаль
шивой школы выходили впередъ какъ представители 
высшаго образованi я своей страны, какъ дветъ своего 
народа. Всяшй понимаюнцй дело человекъ, прй одномъ 
взгляде на учебный иланъ нашихъ бывшихъ гимназШ,
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могь бы безошибочно предсказать посдедств1я этой пла
чевной ошибки-, но теперь когда посдедств1я раскрылись, 
чтобы видеть ихъ нужно только не закрывать глазъ.

До 1849 года наши гимназш были слабою и недоста
точною школой; после, оггЬ стали превратною школой. 
Оне стали выпускать на св’Ьтъ не только малосильныхъ, но 
болезненно разслабленныхъ людей. Уничтожилась и та ма
лая доля воспитательной силы которая еще была въ на- 
шихъ гимназ1яхъ; изъ ихъ учебнаго плана выброшенъ са
мый элемента воспитательной концентрацш. Въ ихъучеб- 
номъ плане, какъ бы на смехъ, оставлёйъ латинсшй 
языкъ для четырехъ высшихъ классовъ по 4 часа въ 
неделю, что въ сложности составляешь 16 часовъ! Цифра 
эта не есть выражеше какой-либо степени учебной кон
центр ащи, хотя бы ничтожной. Удержаше латинскаго 
языка, въ этой силе и въ этомъ виде, вело только къ 
вящшему извращенно воспитателънаго назначешя школы. 
Латинсшй языкъ, такимъ образомъ поставленный въ 
учебномъ плане гимназШ, делался элементомъ вредной 
многопредметности и только уеиливалъ разслабляющее 
действ1е школы.

Недостатки нашей учебной системы, которыми объ
ясняется малосшпе и скудость нашей науки, получили 
быстрое и энергическое развиНе после этихъ своего рода 
реФормъ которымъ подвергались наши гимназш въ упо
мянутые годы. Доступъ къ высшей науке еталъ деломъ 
самымъ легкимъ. Ее выбросили на улицу, ее затоптали 
въ грязь. Это было поругашемъ одного изъ самыхъ до- 
рогихъ интересовъ человечества. Приготовлеше къ выс- 
шимъ сФерамъ человеческой мысли стало деломъ менее 
сершзнымъ чемъ приготовлеше къ сапожному или сто
лярному мастерству, которое требуетъ целаго ряда летъ 
постоянной и своего рода систематической работы. Для 
поступлешя въ универсйтетъ оказалось достаточнымъ 
несколько месяцевъ механической подготовки, —1 и вотъ 
университетсшя аудитор1и наполнились массами полу- 
дикихъ, полуграмотныхъ мальчишекъ, неспособныхъ ни
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къ чему отнестись осмотрительно и критически, неспо- 
собныхъ продержать дв* минуты одну и ту же мысль 
въ своей голов* или провести въ ней безъ перерыва 
коротеныйй рядъ самыхъ элементарныхъ представлешй. 
Можно вообразить какой чертополохъ долженъ разра
статься на дикой почв* этихъ головъ при слушанш уни- 
верситетскихъ лекцШ! И хорошо бы еще еслибъ это 
была только невозд*ланная и нетронутая почва: н*тъ, 
къ наук* подводились головы порченыя, Фальшиво воз
бужденный, бол*зненно надменный мнимымъ образо- 
вашемъ.

„Я петербургсшй нигилистъ“, сказали на дняхъ предъ 
судомъ одинъ изъ подсудимыхъ по политическому д*лу 
которое разбирается теперь въ Петербургской судебной 
палат*. Слова эти были сказаны съ чувствомъ достоин
ства, и судья безъ затруднешя поняли ихъ. Д*йстви- 
тельно, нигилистъ, какъ терминъ, таки и самое явле- 
Hie — вс*мъ изв'Ьстенъ и признанъ омщально. Откуда 
это явлеше? Сколько бы ни оказалось эйементовъ уча- 
ствующихъ въ его Формацш, основный эдементъ есть, 
конечно, общее положете нашего образоватя. Усяов1я 
въ какихъ находилось у насъ учебное д*ло не могли не 
породить нигилизма. Они быстро развился въ пятидеся- 
тыхъ годахъ, поел* окончательнаго упадка нашей предъ- 
университетской школы. Надобно присовокупить что не 
одн* гимн аз in были превращены въ антипедагогичесшя 
Фальшивыя школы которыя систематически разедабляли 
и портили дв*тъ русской молодежи. Другой разряди 
учебныхъ заведешй, принадлежащихъ къ одной степени 
съ гимназ1ями и сходственныхъ съ ними по своему на
значен™,—духовныя семинарш,—упали, если возможно, 
въ состоите еще худшее. Учебный планъ ихъ подвергся 
нев*роятному извращен]'») еще въ начал* сороковыхъ 
годовъ...

Нигилизмъ, какъ общественная язва губящая нашу 
молодежь, есть совершенно естественный продуктъ гос
подствовавшей у насъ школы. Въ друпя времена, при
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другихъ обстоятельствахъ, онъ выразился бы иначе- но 
въ нашу эпоху сильныхъ умственныхъ, политическихъ 
л сощальныхъ движешй онъ получили тотъ определен- 
ный видъ подъ какими известенъ всеми и каждому. Не- 
внимаше къ, духовнымъ потребностямъ общества никогда 
не остается безъ суроваго возмездия. Наука, которой 
требовашя были поруганы, жестоко отомстила за себя. 
Къ ней привлекались массы молодежи, но отпускались 
отъ нея не бойцы мысли и знашя, крршпе и сильные, 
а несчастный растрепанныя, полоумныя головы, кото
рый должна была исправлять и образумливать другая 
наука, — безлощддная наука жизни. Фальшивая школа 
прямо передавала несчастную молодежь нашу въ руки 
всякаго обмашцика, всякаго негодяя и пройдохи.

Истинными отцами нашего нигилизма были те почтен
ный лица которыя поддержали низкШ уровень нашего 
образовашя и способствовали извращенш нашей школы. 
Одни действовали изъ побуиздешй лжелиберальныхъ, дру- 
гае—лже-консервативныхъ. Одни выбрасывали изъ учеб- 
наго плана школы воспитательные элементы, считая не 
нужными хламомъ то на чемъ воспитывается все обра
зованное человечество и чемъ условливается развиНе 
тйхъ самыхъ знанш которыхъ плодами было имъ жела- 
тельно пользоваться; друпе, считая высокое развште 
науки опасностш для общественнаго спокойств!я. Эти 
почтенныя лица могутъ порадоваться теперь на свое 
детище которое возрасло съ удивительною быстротой.

Но мы отвлеклись въ сторону отъ ближайшаго пред
мета. Въ начале шестидесятыхъ годовъ, вместе съ дру
гими реформами, решено было вывести дело нашего 
образовашя изъ того неестественнаго положения въ ко- 
торомъ оно находилось. Надобно было либо вовсе отка
заться отъ высшаго образовашя, либо открыть правиль
ный путь къ нему. Требовалось возстановить научно
воспитательный характеръ школы ведущей къ универси
тету. Но духу всехъ начинашй нынешняго царствовашя, 
по широте мысли положенной въ основу всехъ реФормъ
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его ознаменовавпгахъ, елбдовало ожидать что и учебная: 
реформа наша совершится на основащяхъ столь же ши- 
рокихъ. Лица которымъ было ввбрено измбнить къ луч
шему услов1я нашего учебнаго дбла имбли предъ собою 
простую и ясную - задачу. Для науки на русской почвб 
следовало установить приблизительно тб же высошя вос
питательный требовашя какими условливается ея про- 
цвбташе въ тбхъ странахъ откуда мы заимствуемъ ея 
результаты. Сдбдовало усилить школу общепризнанными, 
и во всбхъ образованныхъ странахъ дбйствующими спо
собами воспитатя. Но лица въ чьихъ рукахъ находи
лось дбло иначе поняли свою задачу. Они принялись 
разыскивать, нбтъ ли какихъ другихъ способовъ для 
достижешя той же цбли, и пришли къ соображение что 
естественный науки могутъ заступить въ гимназ1яхъ 
мбсто классическихъ языковъ. Вопросъ состоялъ не въ 
томъ: вводить или не вводить и въ какой мбрб вводить 
естественный науки въ учебный планъ общеобразова
тельной школы:, поставлена была неслыханная и невоз
можная задача сдблать естественный науки предметомъ 
сосредоточеннаго изучешя въ школ-6 имбющей дбло съ 
возрастомъ отъ 10 до 17 лбтъ, такъ чтобъ эти науки 
исполняли функцда древнихъ языковъ. Естественныя на
уки преподаются вездб въ большей или меньшей сте
пени: Физикб отводится мбсто весьма значительное въ 
учебномъ планб всбхъ гимна зш. Но нельзя и вообра
зить чтобъ естественныя науки могли стать сершзнымъ 
общеобразовательнымъ элементомъ равной силы съ древ
ними языками: никому не могла бы придти въ голову 
мысль сосредоточить на естественныхъ наукахъ учеб
ный занятая въ гимназш и употреблять на нихъ черезъ 
весь курсъ отъ 10 до 16 часовъ въ недблю. Это впро- 
чемъ и не имблось въ виду при учреждеши такъ-назы- 
ваемыхъ реальныхъ гимназ1й, гдб естественныя науки 
должны были заступить мбсто классическихъ языковъ, 
Естественныя науки служили только предлогомъ укло
ниться отъ главной задачи реформы. Принципъ класси-
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ческаго образовашя былъ признанъ въ 1864 году, но 
не еъ t I'iMIj чтобы дать ему надлежащее развитае и уста
новить его какъ общую норму. Ему дано было слабое 
р а з и т е  которое не только не подходитъ къ сил!; учеб- 
наго плана европейскихъ гимшшй, но не равняется даже 
тому порядку который господствовадъ въ нашихъ гим- 
иа;няхъ до 1849 года. Правда, въ курсъ классическшъ 
гимназШ' введенъ греческш языкъ какъ предмета обяза
тельный, чего прежде не было, но полными классиче
скими гимназ1ями предназначалось быть лишь неболь
шому числу русскихъ гимназш. Учебная реформа 1864 
года была попыткой уклониться отъ реформы, обойти ее 
и закрепить въ подновленномъ вид!; прежнее положеше 
учебнаго д'Ьла. Но вскоре дЬло реформы перешло въ 
друпя руки. Потребовался пересмотръ сделанного въ 
1864 году, и пересмотръ этотъ совершился. Реформа 
стала правдою. Вей наши гимназш получили одинъ ж 
тотъ же нормальный планъ, исчезло раздйлеше гимназгй 
на классичестя и реальный. Вопросъ былъ не въ томъ 
чтобы преобразовать часть гимназШ на лучшихъ осно- 
вашяхщ требовалось установить общую норму учешя 
ведущаго къ высшему образованно и направить согласно 
съ этой нормой курсъ всйхъ учебныхъ заведешй назна- 
ченныхъ готовить юношество къ университетской науке, 
равно какъ и домашнее воспитате имеющее ту же 
цель. Еслибы законъ удержалъ хотя малое число гимна
зий основанныхъ на другихъ началахъ, но съ правомъ 
аттестацш къ университетами, то нормальный учебный 
планъ не былъ бы обязательными, интересъ высшаго 
образовашя не былъ бы обезпеченъ и дйло реформы 
было бы проиграно.

Сильная оппозищя встреченная проектомъ министра на- 
роднаго проевЬщетя относилась, какъ известно, только 
къ одному этому пункту, въ которомъ заключается прин- 
ципъ дйла.

ИзмЬнешя сдЬланныя въ учебному плане гимназш 
значительны и важны, и нельзя не видЬть въ нихъ су-

9
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щественнаго шага къ развитию реформы. Отныне наше 
отечество действительно имеетъ научно-воспитательную 
школу которая направлена къ удовлетворен™ требова
ний высшаго образовашя. Школа наша, благодаря по
следней реформе, решительно приняла характеръ научно
воспитательной школы и при успешномъ ходе делъ на 
практике можетъ дать прекрасные плоды * но мы сказа
ли бы неправду еслибы стали утверждать что’ нормаль
ный учебный планъ установленный для нашихъ гимна- 
зШ не уступаетъ въ высоте и силе нормальному плану 
той же школы въ другихъ странахъ. Сравнеше можетъ 
быть сделано самымъ точнымъ образомъ, посредствомъ 
циФръ.

Какъ велико нормальное количество учебнаго времени 
въ прусскихъ гимназ iяхъ? 252. Еакъ сильна концентра- 
щя йхъ учебнаго плана? 128. Какъ велико количество 
учебнаго времени въ нашихъ гимназйяхъ соответственно 
новому нормальному плану? 206. Какъ сильна концен- 
тращя? 85.

Разница большая!
По новому положен™, курсъ нашихъ гимназий, до сихъ 

поръ семилетий, становится восьмшгбтнимъ. Это важ
ная мера. Важно также то что гимн аз in наши получа- 
ютъ отныне приготовительный классъ который можетъ 
продолжаться два года. Къ сожаление, нововведешя эти 
сопровождаются усдов1ями которыя могутъ существенно 
повредить имъ и уменьшить ихъ значете.

Восьмилетий курсъ есть minimum продолжительности 
того рода учешя о которомъ идетъ речь. Даже у насъ 
чувствовалась крайняя недостаточность семшгЬтняго 
курса гимназическаго учешя. Но усиливъ однимъ, со
вершенно необходимымъ, годомъ курсъ гимназическаго 
учешя, новый уставъ допускаетъ исключение для отлич- 
ныхъ учениковъ. Такою оговоркой законъ самъ какъ 
бы отнимаетъ существенное значете у этой части ре
формы. Установивъ восьмой годъ учешя, онъ подверга- 
етъ сомнешю его необходимость, допуская что отличные
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ученики могутъ обойтись и безъ восьмаго года. Но пло
д е  ученики и безъ того остаются по два года въ одномъ 
ж томъ же классе-, все дело въ хорошихъ ученикахъ. 
Мы не думаемъ чтобы какое бы то ни было нововведе- 
ше принималось лучше, и устанавливалось тверже при 
мысли что безъ него можно обойтись, и что оно въ сущ
ности излишне. Для отличныхъ-то учениковъ, думаемъ 
мы, и было бы особенно полезно совершать полный 
курсъ гимназическаго учешя. Ч/Ьмъ даровитее ученики, 
теми желательнее чтобъ они выходили вполне зрелыми 
для высшей науки.

Законъ старается оградить некоторыми гарантаями 
изъяНе для отличныхъ учениковъ. Къ окончательному 
экзамену ученики допускаются после семилетняго кур
са лишь по особому постановивши) педагогическаго со
вета гимназш и съ разрешешя попечителя учебнаго 
округа. Но что значить въ подобномъ случае разреше- 
шеше попечителя? Педагогически! советь, то-ееть по
просту директоръ гимназш, представитъ попечителю что 
так] е-то ученики заслуживаютъ допугцешя къ выпуск
ному экзамену: на какомъ же основанш попечитель въ 
одномъ случае дастъ разрешеше, а въ другомъ неть? 
Долженъ ли онъ наряжать коммиссш для поверки по- 
добныхъ представленШ?

Вообще оговорка допускающая сокращеше восьми- 
летняго курса гимназш можетъ только колебать дело, 
и чемъ скорее прекратится эта неопределенность, темъ 
лучше. Сколько намъ известно, было предположеше 
установить восемь классовъ гимназическаго учешя, и 
только Финансовый соображешя заставили временно 
предпочесть введете двухлетняго курса въ высшемъ 
классе гимназш. Нельзя не пожелать чтобъ упомянутое 
предположеше не замедлило исполниться. Восьмиклас
сная организащя привела бы дело къ ясному и чистому 
выражешю, и она более соответствовала бы нашимъ пе
дагогическими средствами. Въ Гер Maui и, при высокомъ 
развитии науки и учебнаго дела, при опытности и ис-

9 *
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кусствъ преподавателей, действуетъ съ полнымъ усп’Ь- 
хомъ система двухгодичныхъ классовъ где соединяются 
воспитанники неравной силы. У насъ 'же применете 
этой системы будетъ во всякомъ случай гораздо затруд
нительнее чемъ въ Германия.

Обращаемся къ другой мере. Уетановлеше пригото- 
витедънаго класса есть истинное благодеяше для множе
ства семействъ, который затрудняются въ способахъ да
вать своимъ детямъ даже первоначальную подготовку 
требуемую для поступлешя въ первый классъ гимназия. 
Приготовительный классъ есть почти то же что началь
ная народная школа, только присоединенная къ гимна
зия. Удовлетворяя общественной потребности, мера эта 
въ то же время^ должна способствовать и лучшему удо
влетворенно требоватй науки. Приготовительный классъ 
долженъ обезпечить первый классъ гимназия хорошо под
готовленными воспитанниками, что не можетъ не ото
зваться выгодными образомъ на всемъ курсе гимназия. 
Чемъ приготовленнее будутъ мальчики въ начале, темъ- 
успешнее можетъ идти дело ученья далее.

Но здесь оказывается некоторое нссоответсттае. Нор
мальными возрастомъ для поступлешя въ первьия классъ 
гимназия полагается везде возрасти исполнившихся 
9 лети. Предполагается что мальчики этого возраста 
моги удовлетворительно пройти начальную школу гра
мотности. Действительно, запаздывать первоначальными 
обучешемъ не следуетъ. Мальчику по седьмому году 
пора приняться за ученье, а двухъ съ половиной лети 
совершенно достаточно для того чтобъ они были готовъ 
къ поступлешю въ первый классъ гимназш. У насъ въ 
первый классъ гимназш принимаются мальчики не ранее 
десяти лети. Следовательно по возрасту учащихся, курсъ 
гимназическаго учешя поднимается на целый годъ:, но 
относительно программы учен in поступлено въ обратномъ 
смысле. Мальчики десяти лети принимаются въ гимназш 
при меньшей степени подготовки чемъ какая требуется, 
напримеръ, въ Пруссш отъ мальчиковъ девяти лети.
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Дети девяти летъ, при правильномъ воспитанш, могутъ 
быть готовы къ первому классу; имъ придется ждать 
целый годъ ничего не делая. Мы решительно не пбни- 
маемъ катя  могутъ быть къ тому основашя.

Впрочемъ эту неправильность можно поправить легко, 
и мы уверены что практика въ скоромъ времени при
ведешь къ тому.

Что касается распред'Ьлешя учебнаго времени въ гим- 
назш, то здесь замечается какъ бы некоторое колебаше. 
Нетъ сомнЦшя что въ мысли министра не было коле
баний: за то ручается общее направлеше принятое на
шею учебною реформой и твердость съ какою министръ 
отстаивалъ ея основашя. Остается предположить что 
при составления проекта имелась въ виду оппозищя, 
и заранее делались ей некоторый согласительный 
уступки.

Къ чему, напримеръ, эта масса учебнаго времени 
(4 урока въ неделю) предоставлена русскому языку въ 
первыхъ четырехъ классахъ, особенно, после пригото- 
вительнаго класса, где мальчики уже должны хорошо 
выучиться русской грамоте? Это безъ нужды обреме
няешь учащихся и вредитъ делу воспиташя. Неужели 
русскщ языкъ труднее для русскихъ мальчиковъ чемъ 
немецки! для немецкихъ? А между темъ въ германскихъ 
гимназ1яхъ, где принимаются девятилетше мальчики, на 
немецш й языкъ полагается совершенно достаточнымъ 
только по два часа во всехъ классахъ. Всякш излишнт 
урокъ есть не только пропащее, но и вредно употре
бленное время. Въ этомъ отношенш русская словесность ; 
въ нашихъ гимназ1яхъ была всегда однимъ изъ самыхъ 1 
вредныхъ предметовъ, на которомъ учапцеся пр1учались ) 
къ толченпо воды, къ праздномыслие и празднословно.

Колебашя въ нашемъ новомъ учебномъ плане осо
бенно заметны на первыхъ четырехъ классахъ. Стоить 
сравнить волнообразный движешя его по некоторымъ 
предметамъ преподавать въ этихъ классахъ съ ясными 
и твердыми лишями учебнаго плана германскихъ гим- 
назШ:
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Пруссия гимназш

НемецкШ языкъ........ ...................
ЛатинскШ языкъ............ .............
ГреческШ языкъ.....................

Наши гимназш:
Годы учета:
I. И. III. IY.

РусскШ языкъ......... ....................... 4 4 4 3
ЛатинскШ язы къ.................    8 7 5 5
ГреческШ языкъ.......................   — — 5 6

Противники реформы не могли удовольствоваться ни
какими частными уступками. Какая имъ надобность 
входить въ частности учебнаго плана, который они не 
хотятъ признать нормалънымъ? Чтобъ удовлетворить 
противниковъ реформы нужно было бы сделать имъ 
уступку въ принцип!*, то-есть рядомъ съ некоторыми 
числомъ правильныхъ гимназш учредить школы осно
ванный на началахъ противоположныхъ, но съ теми же 
правами, и оставить двери университета отворенными 
настежь-, другими словами, ниспровергнуть основашя 
реформы и направить дело въ противную сторону.

Годы учета:
I .  II. III. 3Y. 
2 2 2 2 

10 10 10 10
—  —  6 6
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А . Р усск ое воелиташ е и обучеш е въ  начал* на
шего в*ка 1)-

(1813).

И в а н ъ М а т в Ь е в и ч ъ М у р а в ь е в  ъ-А'п о с ю и  (1768— 1851)— 
одинъ изъ выдающихся людей конца иропшаго и первой половины нашего 
века. Подучивъ образоваше въ одномъ изъ лучшихъ н1)мецкихъ нансш- 
новъ, онъ служили въ военной служба до 1792 г ., когда былъ назначенъ 
наставникомъ при великихъ князъяхъ Александре и Константин!! Павловн- 
чахъ. Въ 1796 V., по окончанш воепиташя великихъ князей, пожаловать 
камергеромъ ко двору Коистантина Павловича, а зат4мъ министромъ въ 
Гамбурга, къ герцогу Ольденбургскому и епископу Любскому. Во время пре- 
быватя въ с4в. Германщ онъ познакомился съ Кантомъ и Клопштокомъ: 
Въ 1799 г. перем!иценъ чрезвычайными поеланникомъ и полномочнымъ 
министромъ въ Копенгагенъ, а въ сд^дующемъ году въ чине тайнаго со
ветника определенъ членомъ коллегш иностранныхъ д4лъ. Въ 1802 г. на- 
значенъ полномочнымъ министромъ въ Испаши. Будучи въ Париже, онъ 
познакомился съ итал1анск,имъ сатиршсомъ Касти, а позже во Флоренцш 
съ Альф1ери. Посл4 нзменешя отиошенш между русскими, французскимъ 
и испанскими дворами возвратился въ Петербургъ, где состояли при ми
нистерстве иностр. дели. ЗатФмъ поселился онъ въ своемъ именш, с. Ба- 
кумовк’Ь, Полтавской губ., Миргородскаго уезда. Въ 1807 г. вступили 
въ милицйо И ,былъ нйзначенъ окружнымъ начальникомъ. Съ 1824 былъ 
онъ сенаторомъ и съ того же года членомъ Главнаго Правлешя Училищъ. 
Скончался въ Спб. въ 1851 г.

Литературная его деятельность представляетъ несколько круиныхъ тру- 
довъ: переводи съ англ. „Школы злоыкшя" Шеридана (1794); стихотвор
ный переводи 16-й оды II кн. Горащя (1805); „Краткое разсуждея1е о 
Горацш" съ прозаическими переводомъ первой его сатиры (1811), „Раз- 
суждеше о причанахъ, побудившихъ Горащя написать 3-ю сатиру I кн.“ 
съ прозаич. переводомъ этой сатиры (1812); „Взглядъ на заговори Ката
лины11 (1818); переводи „Писемъ Цицерона0 съ примечаниями историче
скими, филологическими и нравственными (не вышедппе въ светъ, кроме 
одного, 1819); переводи съ греч. яз. Аристофаповой комедш „Облака", 
съ греч. тевстомъ, обширными историко-филологич. примечашями и пре- 
дислов!емъ (1819); „Путешестчае по Тавриде" (1821), доныне не поте

!) Изъ 4-го письма „Писемъ изъ Москвы въ Нижнш-Новгородъ" (Снят, 
Отечества 1813 г. Ж> XLIV).



рявшее своего научнаго значетя и переведенное на нФм, и итал. языки; 
„Письмо къ издателю „Сына 0 т .“ 1817 г ., гдф указываются промахи въ 
перевод!) I кн. Энеиды А. 6 .  Воейкова; разборъ книги „Поэз1я эллинскаго 
языка, или греческая11 (1817).

Въ 1812 г., при занятш Москвы французами, въ числф многихъ моск
вичей, И. М. Муравьевъ-Аностолъ жидъ нФкоторое время въ Нижнемъ- 
НовгородФ.

„По собственному признанно его, онъ такъ же, какъ Карамзинъ, нере- 
жидъ на берегахъ Волги, подъ давлетемъ событш, рядъ самыхъ разио- 
образныхъ чувствованш, сначала унижешя и трепета, потомъ надежды и 
наконецъ торжества; и онъ страдалъ душою при мысли о народномъ 
бФдствш; но болФе всего впечатлительность его поражалась тбмъ отсут- 
CTBieMb русскаго самосознашя, какое засталъ въ нашенъ обществФ Н а
полеоновский погромъ. Изъ своей долгой жизни среди народовъ Запада, 
изъ знакомства съ ихъ языками и литературами, Муравьевъ-Апостолъ 
вынесъ рфдкое въ тФ времена понимате идеи -нащональности, и его глу
боко оскорбляло то исключительное преклонеше предъ французскою куль
турой, которое такъ рФзко проявлялось въ нашемъ высшемъ обществФ" 1). 
Эти воззрфшя нашли свое выражеше въ 1б-ти „Письмахъ изъ Москвы, 
въ Нижнш-Новгородъ", изъ которыхъ приводятся здФсь выдержки.

Эти выдержки овидфтельствуютъ, что И. М. Муравьевъ-Апостолъ смо- 
трфлъ на „методу обучешя", какъ на дфло высокой важности и, приво
дили высказываемыя о томъ мнФшя въ связь съ высшими соображешями 
общественно-государствениаго значешя.

МнФшя И. М. Муравьева-Апостола, высказывающагося за классическое 
образоваше какъ единственное средство къ выработкФ самобытности, по- 
лучаютъ особенную цФну, если принять во внимаше, что они высказаны 
въ эпоху крайняго падешя у насъ средняго образовашя, когда учились „че
му-нибудь и какъ-нибудь“. Они были голосомъ предостережете патршта 
именно отъ этой „пагубной роскоши полупознанш11. ЦФнны мысли П. М. 
Муравьева-Апостола и о необходимости болфе продолжительная учета для 
лицъ, которыми въ жизни предстоитъ вл!ятельная дФятельность.

Горячее слово этого защитника серьезнаго обучешя высказано въ не
разрывной связи съ насущной въ его время потребностью освободиться 
отъ галломаши. Эта болф'знь его времени и служить исходной точкой его 
протеста въ пользу солидная образовашя, которое онъ противополагаетъ 
распространенному въ его время поверхностному домашнему великосвфт- 
скому воспитан!», нынФ— слава Богу— уже не составляющему общераспро
страненная зла.

-М-ысли мои о французской литературе не съ нрошлаго года, 
а были таковы и до нашеств1я злодФевъ; следственно политиче
ская вражда никакого вл!яшя надъ ними не имФетъ. Очень знаю, 
что новость моего заключешя возставитъ противъ меня тысячу 
земляковъ моихъ, которые ничего другаго не читали, кромФ фран- 
цузскаго, ничему другому не учились, какъ только по-французски: 
я противу нихъ не употребляю никакнхъ доводовъ; они были бы

!) См. у Л. Н . Майкова въ ст.: „О жизни и соч. Батюшкова,,,, т. Т, 
стр. 169, и въ прим, къ т. П-му, стр. 411, Соч. Батюшкова", 1887.
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безлолезны, а осмелюсь только сделать одно сравиеше, кото
рое—признаюсь—хотя и вздто изъ самаго низкаго рода жизни, 
но здесь такъ идетъ кстати, что не могу утерпеть, чтобы не ска
зать о немъ.

Когда въ малоросешскомъ шинке npoxoaifi казакъ напьется 
до-пьяна, то жидъ шинкарь, чтобы заставить гостя своего запла
тить вдвое противъ того, что-онъ вышиъ, употребляете обыкно
венно следующую хитрость: онъ ставить у изголовья усталаго 
и пьянаго казака мальчика, сына своего, который безнрерывно 
надъ ухомъ засыпающаго напеваете: п о л т и н  а!— п о л т и н а!— 
и до того твердить п о л т и н а !  что казакъ и во c a t слышитъ ее 
и проснувшись чувствуеть, что она еще жужжитъ въ ушахъ его. 
Онъ сбирается въ путь, спрашиваетъ, сколько долженъ; ответь 
шинкаря, разумеется: п о л т и н а ;  итакъ, хотя казакъ ув4ренъ 
въ душе своей, что не могъ настолько выпить, но жиденокъ до 
того накрнчалъ ему голову, я о л т и и о ю, что, не веря собствен
ному своему убежденш, онъ платить полтину, вместо четверти 
рубля.

Государи мои!— простите меня великодушно за неучтивое срав- 
неше мое, но признайтесь сами чистосердечно: не похожи ли 
вы на казака, а не узнаете ли вы въ жиденке наставниковъ ва- 
шихъ, которые, вместо п о л т и н ы ,  такъ накричали вамъ уши 
ф р а н ц у з а м и ,  что вамъ, и проснувшись отъ сна младенчества, 
все слышится одно и то же: ф р а н ц у з ы  да ф р а н ц у з ы !

Дабы искоренить такое зло, надобно съ того начать, чтобы 
переменить учебную нашу методу. Учиться новейшимъ языкамъ 
не только можно, да и похвально; но французскому оставаться 
у насъ классическнмъ такъ, какъ онъ былъ до сихъ поръ, это 
значить то же, что убивать наши природныя способности, и до
коле это продолжится, мы будемъ оставаться въ сущемъ младен
честве на поприще учен1я. Ни одна изъ новейшихъ литературъ 
не усовершенствовалась, какъ ты утверждаешь, отъ подражашя 
новейшимъ же *): все оне, безъ изъятая, почерпнули красоты

]) Эту мысль развилъ въ 1814 г. Г н ' Ь д и ч ъ  въ споем: „Разсужденш 
о причинахъ, замедляющихъ успехи нашей словесности11: „Отъ временъ 
Рима и до нашихъ, во вс4хъ странахъ Европы и у насъ, образовате  
языка тогда только начиналось, когда писатели знакомились съ языками 
древнихъ; а усп4хи тамъ только быстрее возрастали и словесность народ
ную возвысили до совершенства, гдЬ писатели основательно изучали тво- 
решя древнихъ, .признанны;: образцами превосходнаго первымъ закоаода- 
телеаъ вкуса. „Читайте образцы гречесше, читайте ихъ денно и нощно“, 
говоуштъ Горащй. Гнедичъ съ горестш замечаете далее, что изучете 
древнихъ языковъ у насъ или вовсе не существуетъ, иди находится въ 
крамнемъ небреженш. Отсюда, по его мнетю, и происходить печальное 
состояние русской словесности: иоэтичесыя сведения нашихъ молодыхъ
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свои въ едияственномъ и неизсякаемомъ источнике всего изящ- 
наго—у грековъ и римлянъ. Для того и намъ давно бы пора 
приняться за настоящее д4ло, и потому я смФло скажу и всегда 
говорить буду: что пока мы не будемъ учиться, т. е. посвящать 
все время перваго возраста отъ 7 до 15 лЬтъ, на изучеше гре- 
ческаго или по крайней м4р4 латинскаго языка, вместе съ рус- 
скимъ, основательно, эстетически— до т4хъ иоръ мы, большая 
часть толпы, будемъ не говорить, а болтать, не писать, а лишь 
марать бумагу».

Этими словами кончился разговоръ.
*  *

!) Разговоръ, который я теб4, другъ мой, сообщили въ лослФд- 
немъ письме, возбудили въ уме моемъ множество размышженш 
на счетъ учебнаго, въ отечестве нашемъ, воспиташя. Слова 
Археонова 2): д о к  о же мы н е  б у д е м ъ  у ч и т ь с я  т а к ъ ,  
к а к ъ  в е з д е  у ч а т с я — наиболее привлекли мое внимаше, и 
заставили и меня разсуждать о причивахъ, по которыми мы не 
у ч и м с я  т а к ъ ,  к а к ъ  в е з д е  у ч а т с я . '—Поговоримъ и мы 
съ тобою о томъ .же; посмотримъ, въ чемъ состоитъ метода уче
т а  въ другихъ земляхъ, а чтобы лучше, и, какъ бы сказать, 
одними взглядомъ увидеть разность, то сдежаемъ сравнительную 
картину воспнтатя англшскаго и нашего домашняго. Я возьму 
для этого двухъ мальчиковъ, уроженцевъ Петербурга и Лондона, 
и буду следовать за ними отъ семил4тняго ихъ возраста по. са
мое окончаше воспиташя. Вотъ какая представляется взорамъ 
моимъ картина.

Мальчики англичанинъ въ 7 л4тъ отдается въ школу, въ 
Вестминстеръ или Итонъ (Westminster-Seool, Eaten-College), гд-Ь 
до 10 летъ онъ учится сперва только читать и писать по-гре
чески, по - латини и по - англшски; похомъ грамматике трехъ

литераторовъ ограничиваются миоологическимъ словаремъ, а научныя — 
словаремъ историческимъ; французская словесность служить для нихъ 
исключительными образцомъ. А если бы древность, общая наставница 
просвйщенныхъ народовъ, была и нашею наставницею,— мы спаслись бы 
отъ многихъ заблуж дети... не бряцали бъ великол'Ьпныхъ одъ своихъ на 
готическихъ лирахъ; не основывали бы своей эпопеи на скудномъ зданм  
поэмы французской; не делали бъ нашего театра зрйлищемъ однихъ лю- 
бовныхъ приключенш; не дали бы иностранцамъ упредить насъ глубокими 
познашями и изыскашями нашей исторш. Конечный выводъ „Разсужде- 
шя“ тождественъ съ главнымъ тезисомъ Муравьева-Апостола: словесность 
наша никогда не достигнем совершенства, если не будетъ у насъ клае- 
сическаго учешя и если въ обществахъ мы не станемъ говорить по-рус
ски. (Ср. „Ист. русской с лов. “ А. Галахова. Изд. 2-е. Томъ II, 282, 283).

1) Изъ 5-го письма (idem). „Сынъ Отечества" 1813, №№ X.LV и XLY I.
2) Имя собеседника въ уномянутомъ „Разговоре".
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языковъ, и когда проходить синтакснсъ, то начинаетъ уже упраж
няться въ легонькихъ, по .гбтамъ его, сочинешяхъ; питая же 
авторовъ, для низшихъ класеовъ оиределенныхъ, разбираетъ ихъ 
аналитически— и чрезъ то д'Ьлаеть первый шагъ въ логике.—  
Гимнастичесшя упражнешя: мячъ, волчокъ, жмурки и подобный 
тому детстя  игры еъ сверстниками.

У насъ, къ семилетнему мальчику приставляется французъ-на- 
ставникъ, которому, вместе съ питомцемъ его, отводятся покои, 
какъ можно далее отъ родительскихъ, съ т4мъ, чтобы мальчикъ 
поскорее отсталъ отъ отца и матери и прилепился всеми привыч
ками къ тому, который, за 2000 р. на годъ, подрядился доста
вить въ 8 лета соверпгеннаго француза. Два первые года маль
чикъ, исключительно, учится болтать по-французски и забываетъ 
то, что зналъ изъ своего языка. Главное попечете наставника со
стоять въ томъ, чтобы ученикъ его правильно гнуснлъ, выго
варивая N въ носъ — наприм^ръ: mon dindon —  и когда онъ 
въ этомъ услйетъ, то заставляем, его выучивать наизусть не
который басни Лафонтена, и къ тому еще обыкновенно Тера- 
меновъ разсказъ изъ «Федры». Эти первые успехи, какъ то легко 
себе представить можно, восхитительны для родителей, и первый 
опыта— настоящее семейственное торжество. Французъ съ важно- 
стш вводить въ гостиную питомца своего, ставить'его посреди 
кружка сродниковъ и знакомыхъ; мальчикъ нахмурить рожицу, 
выпучитъ глазенки, ножтсу выставить впередъ, протянетъ ручей
ку, вздохнетъ и начнетъ:

A peine nous sortions des portes de Trezdne...
Громыя восклицашя слушателей сопровождаю™ каждый почти 

стихъ: C’est admirable! point d’accent! pas le moindre accent 
ё t r a n g e r!— И надобно тутъ заметить, что слово d t r a n g e r . глу
боко впечатлевается въ уме малютки, которому съ техъ же иоръ 
представляется чу ж, д ы м ъ  все то, что н е  ч и с т о  по-ф р а н 
цу з е к и :— первый шагъ къ выполнению услов!я наставника съ 
родителями. Гимнастическая упражнешя состоять въ бильбоке, въ 
игре волана съ учителемъ-, да къ тому три раза въ неделю танц- 
мейстеръ начинаетъ его образовать: т. е. заставляетъ его хо
дить на цылочкахъ и приседать, выворачивая врозь колени.

Аныййсвш мальчикъ, съ 10 до 13 лета, продолжаетъ выше
сказанное учете; - но по мере успеховъ его въ механизме язы
ковъ, онъ начинаетъ уже вкушать плоды прплежашя своего: 
знакомится съ Омеромъ, Плутархомъ, Овщцемъ, Виргшпемъ, Го- 
равдемъ, Цпцерономъ, Титомъ-Ливхемъ и классическими писате
лями земли своей; толкуетъ ихъ, разбираетъ, переводить. Подъ 
руководствомъ искусныхъ профессоровъ, здравая критика научаетъ 
его судить о предметахъ искусства, сравнивая ихъ между собою,
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а эстетическш разборъ образуетъ вкусъ ето, даетъ обильную пищу 
воображешю, и вперяетъ въ него, съ самыхъ юныхъ л4тъ, при
вычку любить и з я щ н о с т ь  и пленяться одною ею. Въ это же 
трехлгЬ'пе начинаетъ онъ заниматься отечественными истор!ею и 
географ1ею и первыми основашями математики. Гимнастика все 
та же; разве одно прибавляется къ ней— плаваше въ Темзе.

PoccifrcKifi мальчикъ, зная уже все то, чему могъ выучиться 
отъ наставника своего, чисто выговаривать по-французски отъ 
10 до 13 лГтъ, начинаетъ раздавать билеты учителямъ, которые 
ходятъ къ нему по часамъ преподавать миоологш, хроиологш, 
математику, географш, исторш и проч. и проч., да къ тому, 
если французъ его аббатъ, то онъ съ нимъ читаетъ и тодкуетъ 
французсшй катихизпсъ. Когда случится, что наставннкъ челов1жъ 
весьма ученый, то ученикъ, сверхъ всего упомянутаго, занимается 
еще выписками изъ писемъ г-жи Оевинье и изъ Вольтерова Siiicle 
de Louis XIV: упражнеше для русскаго чрезвычайно полез
ное, ибо оно знакоми'гъ его съ изящнейшими умами и любез
нейшими людьми века, прославившаго’ Франвдю. Ко всему этому 
присовокупляется музыка, да къ телеснымъ упражнея!ямъ сверхъ 
танцевъ, фехтоваиье. Подъ конецъ этого пергода, редкш маль
чикъ находить еще удовольств!е въ детскихъ забавахъ; онъ почти 
образована танцуетъ к о р о л е в  и н ъ  м е н у э т ъ  и г а в  о т ъ — 
следственно можетъ уже и г р а т ь  с в о ю  м а л е н ь к у ю  р о л ю  
в ъ с в е т е ,  и для того начинаютъ вывозить его въ театръ— где 
развиваютъ вкусъ его къ изящному, и на балы— где онъ учится 
великой науке, обхождешя съ людьми въ свете, т. е. на балахъ.

Англичанинъ, отъ 13 до 16 летъ, довершаетъ въ школе на
чальное, np iy ro T O B iiT e ib H o e  учете свое: Риторика занимаетъ его 
въ стихотворстве и въ краснореч1и. Весна жизни! прекрасный 
лета, когда нрелестнейшш даръ природы, воображеше, столь 
живо и столь опасно!— Въ нихъ отрокъ, счастливо одаренный, 
искусно управляемый, обогащаетъ память свою предметами, ко
торые, сверхъ того, что питаютъ душу, раслблагаютъ сердце къ 
добру и украшаютъ разумъ— но еще и навсегда утверждаютъ въ 
нихъ в к у с ъ  к ъ  и з я щ н о м у ,  вкусъ, съ которымъ человекъ 
никогда не способенъ предаваться страстямъ, отягчающими душу, 
отклоняющими сердце‘отъ добра и помрачающими разумъ.'—По
чему знать? можетъ быть, выйдетъ изъ него Томсонъ или Гре, 
а если готовится въ немъ будупцй Веллннгтонъ, такъ и тому 
не мешаетъ знакомство съ музами, точно такъ, какъ не мешало 
младшему Сцшпону восхищаться стихами Омера.— Что же ка
сается до к р а с н о р е ч i я, то въ Англш оно необходимо нужно 
каждому, воспитатемъ образованному человеку. Въ какомъ бы 
то состояиш ни было, уметь владеть словомъ для того, чтобы
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убеждать въ истине, утверждать въ добродетели, отвращать отъ 
порска, защищать невинность есть первое преимущество чело
века и первый долга, гражданина: а поелику англичанинъ гото
вите: быть челов4комъ и гражданином, а н  г л i й с к и м ъ , а не 
друимъ какимъ,то и неудивительно, что его учатъ всему тому, 
что ведетъ къ предположенной дели. Сверхъ сего, nc-Topia п 
геогрф я всеобпця и геометр!я занимаютъ последше годы пре- 
бываия его въ школе, не столько еще какъ науки сами по себе, 
но вакъ пр!уготовлешя къ наукамъ.—Жизнь его и забавы все 
те ж , что были въ первомъ возрасте, а что всего лучше, не 
успеш еще наскучить ему.

P jccK ift, отъ 13 до 16 летъ, оканчиваетъ учеше свое.— Еже
дневно какъ говорится, б е р е т ъ  у р о к и  отъ дюжины разныхъ 
учителей и спешить, какъ можно скорее, выучиться алгебре, 
геом(трш, тригонометрш, артиллерш, фортификацш, тактике; 
языкшъ английскому, итальянскому, немецкому—только что не 
руссюму; танцовать, фехтовать, рисовать, ездить верхомъ, играть 
на шавикордахъ, на скрипке, и петь. Это все непременно вхо
дить въ плаяъ такъ называемаго— з н а т н а г о  в о с п и т а н ! я .  
Пошлъ ли что мальчикъ въ столь быстромъ и крутомъ ученш— 
объ этомъ не для чего спрашивать. 15 летъ минуло!—Онъ дод
а е т  быть обраяованъ, и пора иттн въ службу. Годенъ ли онъ 
въ нзе или нетъ— это опять вопросъ посторонн!й, а одно, въ 
чемъ нетъ ни малейшаго сомиен!я, есть то, что французъ-на- 
ставшкъ выполиилъ во всей точности yc.iOBie свое, следственно 
ни отъ него, ни отъ ученика его нечего и требовать более.— 
Явнсе преимущество наше предъ всеми въ томъ, что мальчикъ 
у ншъ въ 16 летъ—не мальчикъ, а уже настоящщ ч е л о в е к  ъ. 
Прадду сказать, не зрелъ еще ни гбжомъ, ни умомъ; но ничто 
не мЬшаетъ ему дозреть и после: въ службе, какъ говорятъ, 
онъ натрется, а въ обществе доучится. Объ образе жизни его въ 
■этом’, последнемъ первде воспптан!я нечего и сказать отмен- 
наго все забавы общества ему позволены, и жаль одного только, 
что шъ начинаетъ уже чувствовать въ нихъ пресыщеше; мо- 
жетъ быть, отъ того, что раненько началъ пользоваться ими.

Ан’личанинъ въ 15 л'Ьтъ оставляетъ школу и отправляется въ 
Окс(|ордъ, где подъ присмотромъ и руководствомъ какого-ни
будь профессора ходить на лекщп въ универептетъ. До сихъ 
поръ учете его было некоторымъ образомъ одно npiyroTO BieHie 
къ тетоящему учетю : память и воображете были способности 
души его, который наиболее призывали къ себе попечеше учи
теле! въ школе. Теперь открывается поприще обширнейшее: 
разстдокъ юноши образуется, и онъ становится снособнымъ из
бран но склонноетямъ учете необходимое къ тому роду жизни,
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къ которому онъ увлекается врожденными даровашями. Изъ 
разсадника перенесенный въ вертоградъ учености, онъ въ пер
вый годъ испытываетъ силы свои, способности и склонности, и: 
узнавъ однажды, къ чему он4 наиболее стремятся, прилепляется 
преимущественно къ одной части, не оставляя однакоже и про- 
чихъ, ибо известно ему, что въ круге иознанш человеческихъ 
нетъ ни одного, которое бы не приносило пользы и не содей
ствовало къ общей цели просвещ етя. Такимъ образомъ готовя
щийся защищать въ парламенте права народныя, предпочти
тельно учится отечественнымъ исторш и статистике, науке за
конодательства, и ежедневнымъ упражнешемъ подкренляетъ себя 
въ искусстве слова, столь необходимомъ для того, который не
когда долженъ будетъ говорить, не приготовляясь, нредъ собра- 
шемъ, умеющимъ ценить усерд1е гражданина и даровашя ора
тора.— Стремящшся итти по следамъ Нельсона или Веллингтона, 
обогащаетъ поняие свое всеми знатями, принадлежащими мо
реходцу и полководцу. Естественный и физичестя науки даютъ 
Hoco6ie свое тому, который носвящаетъ искусству помогать стра
ждущему человечеству — и такъ далее. Четыре пли пять летъ прохо
дить въ университетскомъ учеиш, и англичанинъ, не прежде- 
какъ въ 20 летъ или около того, оставляете святилище музъ, 
где образовался для того, чтобы, ставъ на ряду съ гражданами, 
иметь право сказать отечеству: «Я готовъ служить тебе... и 
вотъ т а  ч а с т ь ,  въ которой я наиболее надеюсь быть тебе- 
полезнымъ».

Русски!, въ 15 летъ, не редко оставляете и родительски! домъ: 
онъ уже въ настоящей военной службе, и караульня доверша
ете то, чего не доставало къ домашнему воспиташю: прощай 
навсегда не только ученость, но даже и охота къ ученш! Вцро- 
чемъ, на что. было бы ему и трудиться но пустякамъ. Хвала- 
французу, образователю его: онъ все знаете, и ни чему не учась. 
Природою привилегированное сотвореше, мы—такъ разсуждаетъ- 
онъ—дворяне родились съ такими способностями, съ которыми, 
не ломая головы яадъ книгами, всегда и на все готовы. Сего
дня я предводительствую полкомъ, а завтра— стоите мне только 
переменить кафтанъ, и я буду управлять гражданскими делами 
целой области. Сидеть ли за краснымъ столомъ и подписывать 
о пределешя, отъ которыхъ зависите судьба, жизнь и честь со- 
гражданъ моихъ, или л е г к о ю  н о г о ю  и з м е р я т ь  зыблю- - '  
л и я с я  с т е з и  д в о р о в ъ —я на все чувствую себя споеоб- 
нымъ, и жаль одного, «что не открыто намъ поприще служешя 
у алтаря; я бы тогда и съ Филаретомъ нослорилъ въ пальме 
духовнаго витшства».

Сведемъ 'теперь вместе обоихъ 18-тн - летнихъ, англшскаго-
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мальчика и русскаго совершеннаго мужа.— Перваго я подхва
т и в  въ Оксфорд'! и— волшебствомъ ничего не стоить— перенесъ 
его мгновенно въ петербургскую гостиную комнату. Онъ въ 
черной ряск!, съ четвероугольной бархатной шапочкой на голов!: 
точно въ томъ убор!, въ котороыъ сбирался итти на лекщю.—- 
Нашъ—вытянуть какъ стр!лка, од!тъ какъ куколка. Онъ сби
рается на балъ, гд! ожидаетъ вид!ть отборн!йшее общество, п для 
того нарядился въ рейтузы, сапоги и шиоры.

У англичанина во вс! щеки краска: цв!тъ молодости и здо
ровья. Н!жныи пушокъ, предв!стникъ мужества, едва начинаете 
прос!дать на усахъ, и ротъ его такъ св!жъ, такъ чиетъ, какъ 
долженъ быть въ его л!та, когда неум!ренность еще не отра- 
вляетъ источника жизни.

У русскаго цв!тъ лица немного повавялъ, и причина тому, что 
онъ ж и в е т !  уже, между т!мъ какъ другой только что rp i-  
уготовляется жить. На щекахъ его н!тъ пушка: онъ выскоблилъ 
его, дабы принудить медленную природу преждевременно награ
дить его если не полною бородою, такъ по крайней м !р ! ба- 
кенбартами и усами, безъ которыхъ ему обойтися никакъ нельзя. 
Ротъ его не чиетъ и не св!ж ъ—и это отъ табаку, которымъ 
онъ съ утра до ночи коптитъ себ! зубы.

У англичанина можно заметить въ глазахъ привычку къ раз- 
мышленш; въ чертахъ лица его—стыдливость; въ р!чахъ—скром
ность, и вообще въ обхождеши— заст!нчивоеть, сродную юнош!, 
который, занимаясь книгами, не усп!лъ еще научиться обращешю 
съ людьми въ обществ!.

Въ этомъ преимущество неоспоримо на сторон! нашего зе-' 
мляка: въ глазахъ его блистаетъ веселая разс!янность мыслей; въ 
чертахъ лица стыдливость, та единственно, чтобы не подумали, 
■что онъ можетъ еще чего-нибудь стыдиться. Въ р!чахъ дерзость,, 
плодъ самонад!ятя, и вообще въ обхожденш, та ловкая см!- 
лость, которой нельзя пргобрйсть за книгами.

Наши юноши другъ друга не ионимаютъ: русскш англичанину 
кажется страннымъ, англичанинъ русскому см!шнымъ. Распустимъ 
ихъ; пусть каждый стремится къ предмету своихъ желашй: 
оксфордский ученикъ,— на урокъ въ университета, а землякъ 
нашъ—-на балъ. — Идите, юноши, Богъ съ вами!— идите иутемъ 
вамъ олред'Ьленнымъ!...

Такъ, другъ мой, сердце мое обливается кровью, всегда я 
помышляю, сколько гешевь у насъ увядаетъ, при самомъ разви- 
тш цв!та разума, и не принеся никакого плода отечеству! 
Сколько людей, одаренныхь способностями, осуждается жить 
для того только, чтобы бременить собою землю!... И все это 
отъ того только, что мы, по странному заблужденш, не сл!ду-

10
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емъ въ воспитанш путемъ, проложеннымъ опытностью в ё к о в ъ , 

по которому в с ё  просвещенные народы шли и будутъ итти, до- 
колё станутъ предпочитать учете  невЁжеству и истинное про- 
свЁщеше наружному блеску, который, подобно п о т ё ш н ы м ъ  ог- 
нямъ, сверкнетъ, исчезнете—  и все вокругъ себя оставить по 
прежнему въ густомъ мракЁ.

Что за диковина!— Народъ, надЁленный драгоцЁннЁйшими да
рами природы, наиснособнЁйшш во всёхъ успЁхахъ ума, съ 
сильною душою, съ пылкимъ воображен!емъ—добровольно ослё- 
лляется, отвергая дары природы и лособ1я отечества. Скажемъ 
съ признательностью: чего не дЁлало правительство? Какихъ по- 
жертвованш жалЁло оно для того, чтобы повести насъ путемъ 
истиннаго просвЁщешя! Всё старанья его до сихъ поръ остава
лись тщетными. Отецъ отечества, при первомъ воззрЁши на зе
млю благодатную, ПровидЁшемъ нравленш его ввЁренную, уви- 
дёлъ недостатки въ народномъ воспитанш и iicnpaBieHie сихъ 
недостатковъ было однимъ изъ первыхъ подвиговъ его дарство- 
вашя. Московский университетъ украшается новыми преимуще
ствами. Новые университеты возникаютъ въ ХарьковЁ, въ Ка
зани, въ ДерптЁ, въ ВильнЁ. Гимназш и разиня училища по 
всёмъ губертямъ учреждаются, какъ разсадники, въ которыхъ 
бы юношество готовилось быть способнымъ слушать универси- 
тетсте уроки.1) Что же изъ этого выходить? Чадолюбивый Го
сударь, помышляюпцй единственно о благЁ всёхъ и каждаго изъ 
подданныхъ своихъ, чрезъ нЁеколько лётъ принужденнымъ на
ходится объявить предъ лицемъ отечества, что онъ съ при- 
скорб1емъ и негодоватпемъ видитъ, что отечесшя его старанья 
остаются безлюдными, что дары его не цёнятся. Вникая въ 
причины нерадЁшя, онъ усматриваете, что ч и н ы  единствен
ная цёль, въ которую мётятъ родители, къ которой стремятся 
юноши— и по всей справедливости новелЁваетъ, чтобы ч и н ы  
служили наградою въ успЁхахъ ума, предполагая, что caMo.oo6ie 
сДЁлается тогда побудительною причиною къ прилежанш въ 
наукахъ...

Насчетъ учебныхъ заведешй м н ё  случалось слышать прене- 
лЁпые толки. Иные говорить: н а ш и  у н и в е р с и т е т ы  е щ е  
во  м л а д е н ч е с т в Ё .  — Въ какомъ с м ы с л ё ?  — Если въ томъ, 
что не успЁли еще прославиться, восиргявъ начало бытая своего 
л ё т ъ  съ десять тому назадъ? Такъ! Это правда: но что тутъ 
общаго между славою университета, которой онъ не успЁлъ

! )  Самые даже пансюны нолунаютъ лучшее и сообразнейшее съ пра
вилами иросвЬщешя народнаго устройство, закояомъ, чтобъ содержатели 
ихъ знали руссый языкъ и чтобъ на ономъ преподавались въ нихъ вей 
науки.
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щршбрйсть и никогда не ггршбрйтем докол’Ь не будутъ въ немъ 
учиться,— и основательнымъ учетемъ, которое въ немъ теперь 
уже преподается? Сколь ни молоды эти университеты, но не 
лучше ли они наемниковъ-французовъ, которые по большей части 
.и собственнаго своего языка не знаютъ? — Друпе и того еще 
безсмысленнйе судятъ, ибо они преднолагаютъ явное противоре
чие въ намйрешяхъ правительства.— «Военная служба», говорятъ 
.они, «въ Poccin первый долгъ, къ которому отечество иризыва- 
етъ дворянина; изъ сего следуем, что юноше нельзя довольно 
рано вступить въ нее какъ для того, чтобы успеть скоро въ 
оной отличиться, такъ и для того, чтобы заранее укрепить фи- 
зичесыя силы свои, и сделаться чрезъ то способнымъ къ труд
ному ремеслу защитниковъ государства» . Противоречие и без- 
смыслица!

Во-первыхъ правительство требуетъ отъ дворянина познанш 
необходимыхъ къ звашю, которое онъ себе избираетъ; вслйд- 
CTBie чего есть нове.тйше и въ офицерские чины не произво
дить иначе, какъ съ одобрения учебныхъ местъ.— Но изъ сего ли 
вы заключаете, что сыновья ваши должны быть совершенно 
образованы въ 15 летъ, что въ Tania нежныя лета они могутъ 
быть угодными отечеству слугами? Нетъ, государи мои! Отече
ство требуетъ отъ васъ зрелыхъ плодовъ, а вы, не внемля гласу 
его, торопитесь, и какъ будто спешите съ рукъ сживать детей, 
принося обыкновенное ваше въ такомъ случай оправдаше: н ы  нй 
д й т и  в е й  т а к о в ы :  г о р я т ъ  н е т е р п й н 1 е м ъ  с л у ж и т ь ,  
.и у д е р ж а т ь  и х ъ  н е в о з м о ж н о .  P e e n ie  ихъ прекрасно! 
но вашъ долгъ умйть оное обуздывать до настоящей поры. Дйти 
всегда будутъ дйти, всегда будутъ предпочитать барабанъ и муя- 
диръ учешю; всегда будутъ избирать и желать не того, что 
.должно. Вамъ должно за нихъ избирать и желать; вамъ оправ
дывать ожидашя отечества. Оно ожидаем, способнаго слуги: 
дайте же ему время образоваться; и старайтесь, чтобы онъ успе
хами заслужилъ одобрегпе. Тогда не въ 15 дйтъ— и въ этомъ 
нйтъ никакой потери— вы представите сына съ убйждешемъ, 
что долгъ родителя педолненъ; и тогда пусть юноша идем про
ливать кровь свою; она не безполезно потечем за отечество: 
онъ будем знать, чймъ ему обязанъ.— Отпускать мальчика въ 
15 лйм  на службу для того, чтобы заранйе укрепить физиче- 
сшя его силы! — Это все равно, что сказать: дабы ускорить со- 
зрфше плода, должно не давать ему времени созрйть:— беземы- 
.елнца!— Но положишь, что оно такъ; положишь по вашему мнй- 
нш , что отечеству нужны богатыри, во что бы они ни стали, и 
что оно не ж алеем  о потере девятерыхъ сыновей своихъ, 
.лишь бы изъ десяти одинъ, вынеся трудный опытъ, вышелъ изъ

10*
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онаго съ .ткломъ кркпкимъ, какъ закаленое железо; я все еще* * 
спрошу: что нужнке отечеству, богатырь ли т4ломъ или бога
тырь душою? — Если первое нужнее, то нктъ намъ надобности 
не только въ уинверситетахъ, но даже и въ наемникахъ - фран- 
цузахъ: купать насъ вс4хъ въ крещенсме морозы въ прорубяхъ, 
какъ Ахиллеса окунула матушка его въ Стикс4, и кто выдер
жки., тотъ и слуга отечеству. Буде же душа беретъ преимуще
ство надъ ткломъ, и образОваше ея силъ есть первый предметы 
родительскато попечешя въ воспитанш д4тей: въ такомъ слу
чай пора намъ, и давно нора, образумиться и перестать вооб
ражать себ4, что научивъ мальчика болтать, какъ попугая, по- 
французски и нарядивъ| его въ 15 лгЬтъ въ мундиръ, мы испол
нили век обязанности, которыя возложили на насъ Богъ, при
рода и отечество.

Meiiora pii docuere parentes!

Б. Н еобходимость гум аниетичеекихъ наукъ  в ъ  
ереднем ъ обр азов ати  ')•

Предыдупця письма М. Н. Муравьева-АпостоЛа были направлены про
тив* поверхностнаго свктскаго образовашя. Нижеследующее письмо нмк-- 
етъ въ виду заблуждеше многихъ лицъ, признававших* необходимость серь- 
езнаго обучешя, по предлагавших* основать его съ отроческаго возраста 
исключительно на математик (подъ которою несомненно авторъ разумк- 
етъ и весь кругъ наукъ математическихъ, не свойствепныхъ возрасту отро
ческому). Сторонникъ гуманистическаго образовашя для юношества въ 
перюдъ, пр1уготовительный къ образованш спещадьному, И. М. Му- 
равьевъ-Апостол* является за полъ-вкка выразителем* ткхъ идей, кото
рыя так* полно и убедительно высказаны М. Н. Катковым* въ IX -й статьк 
о „нашей учебной реформк" 60-хъ годов*.

Noch keine Nation in der Welt ist der Barbarey dureh Mathe- 
matik entrissen worden 2) — такъ лишетъ, не помню гдк-то, Шле- 
церъ: и въ этомъ изреченш его заключается великая истина. 
Век народы, нреходивппе отъ невкжества къ просвкщенш, 
сперва знакомились съ Омеромъ н Вирышемъ, а нотомъ уже 
съ Эвклидомъ: такъ требуетъ ходъ ума человкческаго; ибо жизнь 
политическая народовъ, подобно человеку, имкетъ свои возрасты

1) Из* 6-го письма (idem, Сын* Отечества Л» XIYIII).
*) т. е. ни одна нащя не исторгнута из* варварства математикою.
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младенчества, юношества, зр4лыхъ лета и старости. Следствен
н о  какъ изящныя искусства наиболее приличны юношеству, ког
да воображете пылче и память свежее, такъ точно народамъ, 
возникающимъ къ нросвещешю, должно начинать образовая1е 
свое изящными искусствами, а не математикою. Примеры всехъ 
вековъ, всехъ народовъ д4лаютъ истину еш  неоспоримою: мы 
съ недавнихъ поръ захотели переменить порядокъ вещей; не 
знаю, однакоже, удастся ли намъ: природа не терпите прекослов!я.

Я это говорю, мой другъ, на счетъ одного предубеждена, ко
торое, по наблюдешямъ моимъ, летъ съ шесть тому назадъ, 
,какъ довольно сильно начинаете вкореняться въ домашнемъ 
нашемъ воспиташи— именно: исключительное предпочтете мате
матики всемъ нрочимъ наукамъ. Математика!— кричать во все 

‘ горло те, которые, кроме математики, ничему не учились—и п а 
л е н а  т и к а! —повторяете за ними толна людей, которые и матема
тики не знаютъ,— в о т ъ  е д и н с т в е н н а я  н а у к а ,  д о с т о й 
н а я  ч е л о в е к а ,  в с е  п р о ч е е  в з д о р ъ ! — Конечно крикъ 
сей не заглушить людей, нмеющихъ основательное мнеПе о по- 
знаНяхъ вообще; но къ несчастью, я замечаю, что онъ очень удо- 
бенъ сбивать съ толку техъ, которые или худо учились, или 
отъ природы съ головами, коихъ понятая не весьма ясны. Я 
встречался уже не съ однимъ отцомъ, который положить себе 
за правило ничему другому не учить детей, какъ только мате
матике, и также случалось уже мне видеть молодчиковъ, кото- 
рымъ математика единственно служить епанчею, прикрываю
щею грубое нхъ невежество во всемъ ирочемъ.

Никто, конечно, не будете оспоривать пользу этой науки, соде- 
лывающей умъ человеческш способнымъ быстро замечать отноше- 
т я  велнчинъ и чиселъ: на все, однакоже, есть время, всему 
-есть место— est modus in rebus. Первые годы отрочества принад
лежать исключительно памяти, воображеНю, а не холодному 
умствовашю о истпнахъ отвлеченныхъ: зачемъ же мучить не- 
-счастяаго 12-ти-летняго мальчика надъ -а —(— Ъ и принуждать его 
потеть, выкладывая Невтоновъ биномъ?— Признаюсь, я не могу 
■смотреть на такого труженика безъ крайняго о немъ сожалешя; 
мне все кажется, что онъ или съ- ума сойдетъ, или ничего не 
поймете, следственно потеряете время понапрасну, или вый
дете изъ него такое странное, метафизическое существо, кото
рое и въ нравственныхъ отношешяхъ будете всегда искать ал- 
гебраическпхъ уравнешй. Этотъ последшй родъ людей всехъ 
опаснее и всехъ несчастливее. Горе намъ, если много тако- 
зыхъ у насъ расплодится! Лучше оставаться при всехъ заблу- 
.ждешяхъ воображешя, лишь бы они не были вредны, нежели 
-толковать движешя сердца человеческаго по законамъ гндрав-



и к и , и отвергать все то, чтб не можетъ быть подвержено стро
гому доказательству математической методы, И есть люди, ко
торые въ этомъ только и видятъ и с т  и н у!

Боже! упаси меня и племя мое отъ такой и с т и н ы ,  буде- 
можно назвать истиною не науку (въ такомъ смысла матема
тика не есть наука) за одну лишь методу умствовашя въ отвле- 
ченныхъ нонлпяхъ о величпнахъ. Въ живыхъ мертвый, я бы 
вид4лъ во всей прпрод'Ь одно грубое вещество, и не сознавали- 
бы въ себе н р а в с т в е н н а г о  ч у в с т в а ,  этого внутренняго 
сокровища, принадлежности духовнаго моего быт in, которое в и- 
д и т ъ  и ощущаетъ прелесть Mipa сего, и познаетъ и с т и н у  
н е р а з л у ч н о ю  съ д о б р о д е т е л ь ю  и к р а с о т о ю . . .

Когда въ бытность мою въ Париже, я посетили политехниче
скую школу, и увиделъ, что П о л и т е х н 1 я ,  не смотря на наимено- 
ваше свое, занимается преимущественно или, лучше сказать, исклю
чительно, математикою, я  не утерпели, чтобы не изъявить моего- 
въ томъ удивлешя одному изъ нредстоявшихъ учителей.— «Чему 
вы удивляетесь? сказали онъ: первому консулу нужны инженер
ные офицеры, во что бъ оно ни стало: удастся одинъ изъ деся
ти, и слава Богу! а прочихъ хоть въ Шарантонъ !)» .— Какъ въ- 
Шарантонъ?— «Видите этихъ студентовъ? они здесь каждый день, 
безвыходно, и часовъ по осьми сряду осуждены ломать себе го-' 
лову надъ Лакруа; отъ этого рйдшй годъ проходить, чтобы мы 
не отвозили отсюда человека по 2 и по 3 въ Шарантонъ».

Ты, другъ мой, счастливый отецъ семейства; дети твои, по
добно прелестному цвету дерева, обещаютъ тебе еладше пло
ды. Бога ради! не учи ихъ математике доколе умы ихъ не- 
украсятея прелестями изящной словесности, а сердца ихъ не 
нр1учатся любить и искать красоты, не подлежашДя размеру цир
куля, одними еловомъ: образуй въ нихъ прежде всего в о о б р а 
ж е н  i е — тогда вредное, когда не направленное стремиться ко- 
всему изящному въ природе, оно делается рабомъ страстей к  
порока. Украшенное, обработанное, оно освещаетъ и самый раз- 
судокъ; оно даетъ генш силы и бодрость искать причины ве
щей; оно на крыльяхъ своихъ возносить Невтона на те высо
ты, где, подобно Промееею, онъ похищаем огнь небесный %  
озаряетъ имъ землю. Такъ точно: безъ воображешя п Невтонъг 
великлй Невтонъ были бы просто счетчикомъ, не проникъ бы 
таинства природы, не открыли бы законовъ тяготешя, не раз- 
секъ бы луча солнечнаго на первообразные .цвета.— Въ великой 
картине м!роздашя, р а з у м ъ усматриваем, ч е р т е ж и ;  в о о б- 
р а ж е н ! е  видитъ к р а с к и ; — что же картина безъ красокъ, ш 
что жизнь наша безъ воображешя!
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t) Въ Шарантон'Ь содержатся сумасщедипе.



2,
Т. Н. Г р а н о в с к i й.

00ЛАБЛЕН1Е

И А С С Й Ч Е С К А Г О  П Р Е П О Д А В А Н 1 Я  В Ъ  Г И М Н А З Ш Х Ъ
И

НЕИЗБ1ЪЖНЫЯ ПОСЛГЬДСТВ1Я ЭТОЙ СИСТЕМЫ ‘ ) -

(18  5 5).

21 марта 1849 г. было утверждено м н ете Государственнаго Совета объ 
измененш нЬкоторыхт. параграфовъ Устава учебныхъ заиедевш; а въ май 
того же года даны отъ министерства народнаго просвйщетя окружнымъ 
начальегвамь въ руководство, въ виде опыта, правила съ таблицею рас
пределена уроковъ по классамъ въ гимназ1яхъ. В се друзья серьезнаго 
учешя увидели въ этихъ таблицахъ разрушеше класеическихъ гимназш, 
которыя, при всемъ ихъ несовершенств!!, стяжали благодарную память 
ихъ создателю министру гр. С. С. Уварову. 14-го мая 1862 г. разослано 
циркулярное предложете о введенш въ руководство „новыхъ расвред'Ь- 
нШ учебныхъ предметовъ и уроковъ во классамъ и особаго распределена 
математаки“ , при чемъ объявлялось о прекращении съ ггредстоявшаго учеб- 
наго года преподаватя греческаг.о языка въ гимназ1яхъ (за исключетемъ 
небольшаго числа ихъ), съ введен1емъ въ гимназически куреъ наукъ есте- 
ственныхъ. Этимъ распоряжетемъ разрушалась кореннымъ образомъ орга
низация классическаго строя нашихъ гимназШ.

Т. Н . Грановскш въ 1866 г. р4ш ися высказать мн4ше лучшаго круга 
московской университетской среды, который былъ смущенъ новыми мера
ми. Знаменитый врофессоръ вадъялея вызвать общее внимате къ вошющей 
нужде въ интересахъ русскаго образования. Но первые годы новаго цар
ствования, посвященные политическимъ заботамъ и окончашю войны, не 
были благоприятны для возобновлена школьнаго- вопроса, и статья Гра- 
новскаго могла быть напечатана не ранее 1860 года, когда правитель
ство было готово поставить на очередь поднимаемый въ этой статье во- 
просъ. B c i  перипетш этого возвращешя нашихъ гимназш на путь власси- 
ческаго учета читатели видели выше въ прим4ча.шяхъ къ статьямъ Кат
кова, съ такою славою послужившаго этому делу, Нонеромъ котораго 
явился въ нижеследующей статье чутюй Т. Н. Грановскш.

!) Статья эта, написанная въ 1855 году, напечатана въ № 97 „Моек. В е д .“ 
1860 года.'
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О т м ен а  въ 1852 году нренодавашя греческаго языка въ боль
шей части русскихъ гимназИ не безъ причины изумила и, смею ска
зать, опечалила всФхъ, принимающихъ къ сердцу судьбы русскаго 
нросвФщешя и знакомыхъ съ ходомъ его развития. Этою нФрой 
безспорно нарушалось строгое единство системы, оправдавшейся 
на д'Ьл'6 въ семнадцатилетнее, столь богатое успехами всякаго 
рода министерство графа С. С. Уварова. Державная мысль, ко
торой графъ Уваровъ былъ счастливымъ и искусными истолкова- 
телемъ, ясно определила задачу русскаго просвФщетя, возвративъ 
насъ къ коренными началами русской жизни,, отъ’ которыхъ въ 
продолжеше полутора столетия мы болФе или менФе постоянно 
уклонялись. Исключительное и вредное нреобладате иноземныхъ 
идей въ дФлФ воспиташя уступило мФсто системе, истекшей язи 
глубокаго понимашя русскаго народа и его потребностей. Эта 
система, изгоняя изъ нашихъ учебныхъ заведен!й все ненужное, 
случайно занесенное извне, значительно усилила чисто научную 
и учебную часть. Неспоримые факты доказжваютъ, какъ бысдро 
двинулась у насъ наука въ эти семнадцать лФтъ и на сколько 
стала она независимее и самостоятельнее. Обязанности русскаго 
преподавателя, отъ профессора университета до сельскаго учи
теля, были определены съ возможною отчетливостью. Каждому 
указана была цель его трудовъ, состоявшая въ нреподаванш слу- 
шателямъ н у ж н ы х ъ  и м ъ  знашй въ надлежащей полноте и 
современномъ, достойномъ науки виде, безъ етороннихъ, нейду- 
щихъ къ иреподаванш примесей. Умственная связь Pocciir съ 
европейской образованносию не была ослаблена; но отношеше 
изменилось къ нашей выгоде. Мы продолжали учиться у стар- 
шихъ братьевъ нашихъ, мы не отреклись отъ благъ нросвФщешя, 
но пршбрФли право критики и самоетоятельнаго приговора.

Меры, принятая въ 1851 г. нротивъ нренодавашя древнихъ 
языковъ въ русскихъ учебныхъ заведешяхъ, остановили правиль
ное развнтае системы, зрФло обдуманной и превосходно приво
димой въ иснолнеше. Люди, понимавипе дФло, были тФмъ болФе 
огорчены, что мФры эти должны были неизбежно вести къ уси
лию тФхъ именно идей, иротивъ которыхъ онФ очевидно были 
направлены.

Споръ между такъ называемымъ р е а л ь н ы м и  и к л а с с и 
ч е с к и м и  образовашемъ, основанномъ на знанш древнихъ язы- 
жовъ, давно начался въ Европе. Одностороннее направлеше, 
.господствовавшее въ занадныхъ школахъ, рано вызвало противо- 
дфйств1е общественнаго мнФн1я. Монтень и Баконъ уже указы
вали на больныя стороны современныхъ имъ педагогическихъ 
эгетодъ, хотя ни того ни другаго, въ особенности Монтеня,
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нельзя назвать реалистомъ въ нынешнемь значенш этого слова. 
Записные филологи признавали недостатки воспиташя, главною 
д-Ьлыо котораго было образовать хороших* латинистовъ. Знан1я, 
прябретаемыя въ училищахъ 16 и 17 CTOiiiift, могли быть при
лагаемы къ жизни только весьма немногими лидами; настояния 
потребности огромнаго большинства учащихся не находили себе 
удовлетворешя. О народномъ образованы!, въ обширномъ смысле, 
не могло быть p t ’in при такомъ направлены!. Нельзя сказать 
впрочемъ, чтобъ ученыя школы трехъ посл^днихъ столЬгш по
стоянно достигали даже той ограниченной цели, которую он4 
преимущественно имели въ виду. Тяжелый методъ преподаван!я 
требовалъ страшнаго напряжен1я памяти, не редко обращался къ 
мышлетю и отнималъ у большей части учениковъ всякую охоту къ 
заняпямъ. Дело критики было, следовательно, легкое. Здесь 
.было бы неуместно изложеше полемики, начавшейся еще въ эпоху 
тридцатилетней войны и продолжающейся доныне. Нельзя однако 
не заметить, что, начиная отъ Вольфганга Ратиха, который, 
сколько намъ известно, первый выступнлъ съ готовою педагоги
ческою системою противъ еуществовавшихъ въ его время учебныхъ 
методъ, до современнаго намъ, заслужившаго громкую извест
ность ирусскаго педагога Дистервега, все противники исключи
тельно-классическая образовашя сходятся въ основ ньтхъ началахъ 
своей теорш. Они требуютъ отъ школы непосредственнаго при- 
менешя къ целямъ жизни; ослабляя научный элементъ препода- 
вашя въ пользу практически-п.ригоднаго пли такъ называемаго 
реальная, они хотятъ действовать какъ можно более на разсу- 
докъ ученика и оставляютъ какъ можно мен4е дела памяти и 
фантааш; наконецъ, они требуютъ отъ самы’хъ методъ пренода- 
вашя какъ можно больше легкости, простоты и однообраз1я. Во 
всемъ этомъ есть безспорно много справедливая, вер н ая , но 
столетнш опытъ успелъ показать недостатки и положительно 
вредныя стороны новыхъ теорш общественная воспиташя, по- 
лучившихъ особенно важное значеше для Евроиы съ 'гйхъ поръ, 
какъ въ числе ихъ защитниковъ явились таше писатели, какъ 
Жанъ-Жакъ Руссо, и такге благородные, самоотверженные на
ставники юношества, какъ Песталощци. Девизомъ преобразова
телей было, какъ намъ кажется, худо понятое изречеше: поп 
scholae, sed vitae discendum (надобно учиться не для школы, а 
для жизни).

Въ 1747 году въ Берлине возникла первая, заслуживающая 
этого назвашя, р е а л ь н а я  ш к о л а .  Основатель ея, ласторъ Ге- 
керъ, ввелъ для своихъ воспитанниковъ нреподаваше всехъ полез- 
ныхъ въ житейскомъ быту наукъ, искусствъ и ремеслъ, начиная съ 
древянхъ языковъ до выделки кожъ. Ежедневное число учебныхъ
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чаеовъ состояло изъ о д и н н а д ц а т и ,  не считая времени, кото
рое шло на лриготовлеше уроковъ. По странному, но характе
ристическому случаю, первое имя, встречаемое въ спискахъ пан- 
cionepoB 'b берлинской реальной школы, было имя Н и к о л а и , ,  
столь изв$стнаго, вноследствш книгопродавца, писателя и жур
налиста. Онъ всю свою жизнь ратовалъ за п р о с в 4 щ е н 1 е ,  
понимая подъ этимъ отрицаше всякаго рода предразсудковъ. Но,, 
по мшЬнш Николаи и его друзей, вей вйроватя, идеи и уб4- 
ждешя человечества, которыхъ нельзя доказать математически или 
ощупать рукою, принадлежать къ числу вредныхъ предразсуд
ковъ. Конечно, не одинъ Николаи вышелъ изъ берлинской реаль
ной школы съ такой идеей о просвещеши. Темъ не менее реа- 
лизмъ делалъ быстрые успехи. «Эмиль» (Руссо), этотъ красноречи
вый протеста противъ искусственнаго воспиташя, написанный че~ 
ловекомъ, который не верилъ въ пользу просвещешя и науки,— 
«Эмиль» сделался настольною книгою матерей семействъ и вос- 
ниталей. E B p o n e f ic K ie  государи съ живымъ учаспемъ следили за 
педагогическими опытами Базедова; давали ему денегъ на изда- 
Hie сочиненш, которыми онъ надеялся произвести переворота 
въ деле общественнаго образовашя, и поддерживали своими ще
дротами учрежденный имъ въ Дессау «филантропинъ». Еще боль
шее и вполне заслуженное внимаше обратила на себя деятель
ность Пееталоцци.

Настала французская револющя. Собыття двигались съ быстро
тою, не допускавшею въ зрителяхъ никакихъ другихъ ощущешй, 
кроме удивлешя или ужаса. Но буря пронеслась, и умы не
сколько успокоились; тогда явилась потребность уяенить смыслъ 
пережитыхъ потрясешй и отыскать ихъ причины. Такихъ при- 
чинъ нашлось много. Между прочимъ въ число причинъ фран
цузской революцш попало пренодаваше древнихъ языковъ и 
древней HCTopin въ школахъ! Этимъ иутемъ, говорили близору- 
кте обвинители классическаго образовашя, проникаютъ развив- 
пияся въ Грецш и Риме республикансшй идеи въ незрелые- 
умы юношества, отрываютъ ихъ отъ действительности и цосе- 
ляютъ въ нихъ оласныя мечты свободы и равенства. Такимъ 
образомъ бедныя заведешя, въ которыхъ процветали еще древ- 
Hie языки, подверглись двоякому нареканш. Съ одной стороны 
ихъ упрекали въ томъ, что они стоять далеко отъ жизни и не 
приготовляютъ воспитанниковъ своихъ къ практической деятель
ности; съ другой— они должны были отвечать за страшный пе
реворота, до дна возмутившш жизнь европейскаго общества.. 
Противоречие, заключающееся въ этихъ обвинешяхъ, очевидно. 
Вообще вопросъ былъ поставленъ съ крайнимъ легкомычшемъ.. 
Французы временъ Людовика XT и XTI не отличались вовсе глу-



бокимъ знав1емъ классической древности гаи даже лристрастн 
емъ къ ней. Люди, участвовав tine въ революцш, заимствовали 
идеи не изъ греческих® или римских® писателей, а изъ ближай
ших® источников® современной имъ литературы, менее подчи
ненной вл1яшямъ древности, чймъ литература предыдущая XYII 
стол1шя; между главными дйятелеми революцш встречается столько 
же, если не более, математиков®, врачей и натуралистов®, 
сколько и людей съ общимъ образовашемъ, которое въ тогдаш
ней Францш не было уже исключительно основано на филоло- 
гическихъ знашяхъ. Что въ эпоху револющоннаго одьянешя 
парижсше парикмахеры и портные, отрекаясь отъ христаанскихъ 
именъ, данныхъ имъ при крещенш, величали себя Солонами, 
Брутами и Катонами,— ничего не доказываете, кроме жалкаго 
невежества ремесленнаго класса, котораго .сведФшя о великихъ 
людяхъ Грецш и Рима ограничивались знашемъ именъ. Позво- 
лимъ себе разсказатъ по этому поводу следующш случай. Въ 
эпоху отладешя отъ Ислаыш ея американскихъ владФшй, жи
тели Парагвая провозгласили у себя, по примеру соседей, рес
публиканскую форму правлешя, но были въ большомъ затруд- 
ненш насчетъ титуловашя новых® властей. По счаспю, у ко
го-то нашелся разрозненный томъ сочинешй Роллена, содержав
ш и  въ себе часть римской исторш. Руководствуясь свежим® зна
шемъ, только что почерпнутымъ изъ открытой ими книги, за
конодатели нарагвайсше ввели немедленно въ употреблеше 
зваше диктатора, консуловъ и т. д. Едва ли кому придете 
однако въ голову заподозрить ихъ въ намеренш перенесть на 

* свою почву полдтичесшя формы и идеи римской республики? 
Французская револющя не одинокое, це безприМрное явлеше 
въ новой исторш. Ей предшествовала свобода Нидерландовъ, 
английская револющя семнадцатаго вФка, провозглашаете респуб
лики Северо-Американскихъ Штатовъ. Она теснее связана съ 
этими собыНями, нежели съ предашями классическаго Mipa. 
Никто однако не думалъ выводить образа мыслей и действий 
Вильгельма Оранскаго, Кромвеля или Франклина изъ букидида 
и Тита jIiiB ia. И, несмотря на все, что можно было сказать въ 
защиту классическаго образовашя, предубежденное противъ него 
общественное мненче более и более дружилось съ реальнымъ 
направлешемъ.. Нолитичесшя обстоятельства помогали этому на
правленно. Небывалое развиие промышленности, последовавшее 
за .миром® 1815 года, побудило европейсшя правительства уси
лить средства техническаго образовашя для подданных®. Сверх® 
снещальныхъ, учрежденных® съ этою целью заведенш, въ боль
шей части обыкновенных® общеобразовательных® училищ®, въ 
гимназ1яхъ и т. д ., введено преподаваше естественныхъ и ма-
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■гематическихъ наукъ, почти всегда къ ущербу чисто-классиче- 
скаго элемента. Безразсудно было бы возставать лротивъ явле- 
нш, въ Еоторыхъ выражалась существенная потребность, . но 
удовлетворяя этой потребности, не следуете терять изъ виду 
другихъ, быть можетъ, высшихъ благъ и целей воспитан1я. Не 
о единомъ хлебе сытъ ч е л о в ’Ь к ъ .  Решительный перевйсъ по- 
ложительныхъ, примйняемыхъ къ матер!альнымъ сторонами жизни 
знашй надъ теми, который развиваютъ и поддерживаютъ въ 
сердцахъ юношества любовь къ прекрасными, хотя, быть можетъ, 
и не осуществимыми идеалами добра и красоты, неминуемо при
ведете европейское общество къ такой нравственной болезни, 
отъ которой нети другаго лекарства кроме смерти. Въ настоя
щее время Европа покрыта реальными заведен1ями всякаго рода, 
отъ высшихъ (Biirgerschulen) до элементарныхъ, но на томи же 
начале основанныхъ школъ. Некоторым изъ этихъ заведений 
вовсе изгоняютъ преподаван1е древнихъ языковъ и близкихъ къ 
нимъ предметовъ (древняя iiCTopia излагается гораздо короче сред
ней и новой), друшя допускаютъ ограниченное нобольшимъ чи- 
сломъ учебныхъ часовъ нреподаваше латинскаго языка. Впро- 
чемъ, споръ объ отношении классическаго элемента къ реаль
ному еще не конченъ, еще не найдена возможность согласить 
ихъ въ одной гармонической системе народнаго воспитаия.

Говорить ли о печальныхъ собыияхъ 1848 года? Роль, какую 
въ то время играли некоторые изъ профессоровъ немецкихъ универ- 
ситетовъ въ качестве членовъ франкфуртскаго парламента, невиди
мому, укрепила прежнее предубеждете противъ «ученыхъ школъ», 
откуда могли выйти люди съ такими вредными образомъ мы
слей. Но разве гимназш или университеты,' где обращено осо
бенное внимаше на древте языки и древнюю iidopiro, служить 
исключительными равсадниками революгцонныхъ идей? Самое из
вестное изъ реальныхъ заведены! въ Европе, Политехническая 
школа, со дня своего оеновашя сохранила республиканское на- 
правлеше. Альфортская ветеринарная школа постоянно высылала 
своихъ воспитанниковъ на баррикады, какъ только въ Париже 
подымался какой-нибудь мятежъ. Австршское правительство за
водило у себя техническая и реальныя училища; оно никогда не 
оказывало большаго поощренш классическому образованно, а вйн- 
сы е студенты составили академическш лепонъ. И что' общаго 
между греко-римскимъ MipoMb и идеями коммунизма. и социа
лизма, возмущающими западныя массы? Не ближе ли эти идеи, 
не родственнее ли такъ называемому реализму? Сохрани насъ 
Богъ отъ намерешя занодозревать въ дурномъ какую-нибудь на
уку. Наукъ вредныхъ нетъ и быть не можетъ. Каждая заклю
чаете Въ себе часть Божественной истины, открывающейся на
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шему разуму съ разныхъ еторонъ въ духе и во внешней при* 
роде. Не естественный науки произвели французскую революцш 
или ндаЗшшя нравственная болезни западной Европы. Но 
н^тъ никакого сомне-шя, что ихъ решительное преобладаше въ 
восшшнш, какъ всякая односторонность, вредно и опасно. За
дача недагогш состоитъ въ равном4рномъ (гармояиаескомъ) раз- 
BHTin 1с4хъ способностей учащагося, изъ которыхъ ни одна не 
должна быть принесена въ жертву другой. Знакомя юношу только 
со внешнею природой и еъ ея механическими и химическими 
законами, естествознаше, отрешенное отъ учеши, имеющихъ 
предмесомъ духовныя стороны бьшя, неминуемо приводить къ 
матер^лизму. Само но себе, оно не въ состоянш удовлетворить 
нравсиеиныхъ потребностей человека. Шлецеръ, говоря о влЕ 
янш овделыгыхъ наукъ на просвещеше народовъ, сказалъ, что 
можно представить себе целый народъ отлияныхъ математиковъ, 
погруженный въ глубокое варварство. Почти то же можно ска
зать и о естествоведети. Можно предположить существоваше 
народа натуралистовъ, безъ всякихъ определенныхъ и твердыхъ 
поняпЙ о добре п зле. Прибавимъ, что въ настоящую минуту 
естественный науки находятся на особенной ступени развитая. 
Гордясь недавними и действительно блестящими успехами, оне 
присвояваютъ себе право-окончательнаго решешя вопросовъ, въ 
продолжеше тысячелетий занимающихъ разумъ человеческш и 
постоянно вынуждающихъ у него сознате собственяаго безсшня. 
Такое caM o y n o eH ie  науки конечно не можетъ быть продолжитель
но. Рано пли поздно она должна признать снова существоваше 
роковыхъ граней, за который не дано перешагнуть нашей лю
бознательности. Но въ ожидаяш неизбежнаго возврата къ бо
лее трезвыми и согласнымъ съ законами разума воззрешямъ, 
естествоведеше сообщаетъ юнымъ умамъ холодную самоуверен
ность Л привычку выводить изъ недостаточныхъ данныхъ реши
тельный заключешя. Оно много содействовало къ развиию въ- 
образоьан.номъ ноколенш Запада той безотрадной и безеильной 
на велпше нравственные подвиги положительности, которая при
надлежишь къ числу самыхъ печальныхъ явленш нашей эпохи.

Но если польза, приносимая естественными науками, соеди
нена, какъ показано выше, съ некоторыми вредомъ, то, по
вторяешь, виною тому не самыя науки, а место, данное ими въ 
господствующихъ системахъ воениташя, упускающихъ изъ виду 
целый рядъ снособностей и потребностей, которыя такими об- 
разомъ остаются безъ надлежащей возделки и удовлетворешя. 
Мы привели выше девизъ реалистовъ: «надобно учиться не для 
школы, а для жизни». Принимая это изречете въ его насто- 
ящемъ смысле, они должны допустить,-что или ихъ Teopia не
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достаточна, или самое ноняие ихъ о жизни узко и скудно. Тре- 
■бовашя жизни безконечно разнообразны: на нихъ можно отве
чать только всестороннимъ развипемъ всехъ силъ, которыхъ за
родыши положены Творцомъ въ духе человека. Здесь речь вдеть 
не о первоначальномъ образованы! низшихъ кдассовъ, котораго 
задача н объемъ определяются каждымъ государствомъ сообразно 
съ его ноложешемъ внутреннимъ и впешнимъ, а о техъ, при- 
званныхъ къ высшей и болФе обширной деятельности сослов!яхъ, 
стегальному образованно которыхъ должно предшествовать о б- 
щ е е, безъ котораго нетъ ни полнаго гражданина, ни поднаго 
человека.

Но разве древте языки должны быть вечною и неизбежною 
принадлежностью общаго образоватя:' Неужели, кроме исчер- 
наннаго до дна Mipa классической древности, намъ неоткуда 
более заимствовать идей, который можно было бы съ успе- 
хомъ противопоставить угрожающему намъ матер1ализму? Неу
жели хрисНанская HCTopia новыхъ государствъ, въ этомъ отно
шены!, беднее языческой, и мы не найдемъ въ ней духовныхъ 
средствъ противъ загрубешя сердедъ и умственнаго уладка?

. Отвечать на эти вопросы можно, по нашему мненш, не 
иначе, какъ разделивъ ихъ на две части—строго ученую, на
учную, и лотомъ педагогическую.

Излишне было бы говорить о пользе, которую изучеше древ
ней филологш успело уже принести всей совокупности нашихъ 
знашй. Мало наукъ, которыхъ начала не нрямыкаютъ къ тру- 
дамъ греческихъ мыслителей и ученыхъ. Но польза эта уже 
принесена, и каждая наука успела совершить длинный путь, 
отделяюшдй ее отъ точки отправлетя. Зачемъ же постоянно воз
вращаться къ этой точке и повторять безъ надобности зады? 
говорятъ люди, считаюпце себя по преимуществу представителями 
умственнаго движешя и защитниками прогресса. Но истинно 
велитя произведешя духа человеческаго отличаются именно 
своею неисчерпаемостью. Въ этомъ-то и заключается тайна ихъ 
безсмерия. Нельзя же намъ отказаться отъ наслаждешя поэз1ею 
древнихъ потому только, что отды, деды и прадеды упивались 
ея непреходящими красотами. Дело идетъ вовсе не о превос
ходстве античнаго искусства надъ новымъ, а о томъ, что одно 
не можетъ заменить другаго, что у каждаго есть своя, ему ис
ключительно принадлежащая область и прелесть. Можно пред
почитать Софоклу Шекспира, намъ более близкаго и доступнаго, 
но кто осмелится сказать, что Софоклъ сталъ не нуженъ съ техъ 
поръ, какъ явился Шекспиръ? Безсмысл1е подобнаго приговора 
бросается въ глаза, потому что оно объяснено резкимъ нриме- 
ромъ; однако яриговоръ этотъ , истекаетъ изъ целой теорш,
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'имеющей многочисленных! защитниковъ, которые считаютъ себя 
въ прав!; отказываться за насъ отъ благороднейших! памятни
ков!, созданных! гешемъ угаспшхъ народовъ. Къ счасшю, на
ука не скрепляет! такихъ отреченш своимъ соглашемъ и бережно 
хранить вверенныя ей сокровища до другихъ эпохъ, богЬе 
способных! ихъ оценить и ими воспользоваться. Но искусство, 
скажут! намъ, не удовлетворяет! всехъ потребностей современ- 
наго человека, осужденнаго на бой съ действительностью, крайне 
положительною и трудною. Пусть наслаждается онъ пять, какъ 
предметом! роскоши, въ минуту досуга. Трудовые пасы его должны 
безъ раздела принадлежать науке, которая одна въ состоянш 
сообщить ему силы, нужный для успеха въ борьбе. Оставг-шъ 
въ  стороне вопросъ о томъ, можно ли смотреть на искусство 
какъ на предмета роскоши, и не будемъ повторять тысячу разъ 
приведенных! доказательств! его благотворнаго вл1ятя на нрав
ственную жизнь народовъ. Посмотрим!, въ самом! ли деле намъ 
нечему более учиться изъ древней науки; начнем! съ той имен
но отрасли, . которая невидимому наиболее совершила успехов! 
въ новое время и поэтому далее 'других! отошла отъ колыбели 
своей,— начнемъ съ естествоведетя. Относящееся, къ нему тру
ды Аристотеля служат! достаточным! нодтверждешемъ еказан- 
яаго нами о неисчерпаемости истинно великихъ произведете 
разума. Ссылаемся на добросовестное свидетельство всехъ на
туралистов!, изучавших! науку не по одним! новейшим! учеб
никам!, а знакомых! съ ея историческим! развишемъ. Неужели 
они истощили сполна запас! истинъ, находящихся у беземерт- 
наго стагирита? Вместо ответа, укажем! на то, что высказали 
объ Аристотеле т а те  авторитеты, какъ Кювье и Жоффруа 
Сентъ-Илеръ. Но ихъ отзывы о трудахъ этого великаго мысли
теля по части естественных! наукъ можно въ такой же мфрф 
приложить ко всему, сделанному имъ и въ другихъ сферахъ зна- 
шя. Какой философ!, какой историкъ, политик! или критикъ въ 
состоянш обойтись безъ его сочиненш, когда дфло идет! о глав
ных! вопросах! философш, политической жизни древнихъ или 
искусства? Но самъ 'Аристотель былъ только представителем! 
того умственнаго движешя, которое началось гораздо прежде его 
и продолжалось еще долго по его смерти. Следовательно, онъ 
можетъ быть изучаемъ только въ связи съ темъ целымъ, къ ко
торому принадлежит!. Какъ отдельное явлеше, онъ почти непо
нятен! .

Набросав! эти строки, мы вовсе не думаемъ, что объяснили 
значеше античной науки и органическую связь съ настоящим!. 
Наша цель была только указать на это отношеше, а раскрыть 
его потребовало бы времени и сведенш, которыхъ у насъ н4тъ.
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Остановимся однако еще на одномъ предмет!;, заслуживающемъ- 
особеннаго внймашя, именно на древней исторш.

Изъ вс4хъ отд4ловъ древней исторш одна только греко-рим
ская представляем, нечто оконченное и въ себе замкнутое. Въ 
ней одной находимъ мы полное развитее народной жизни, отъ 
младенчества до дряхлости и конечнаго разложешя. Можно ска
зать, что каждое значительное явлеше этого длиннаго жизиен- 
наго процесса совершилось иодъ солнцемъ исто pin, яредъ гла
зами остальнаго человечества, Вотъ почему судьбы Грецш и 
Рима всегда были и останутся^ надолго любимыми предметами 
думы и изученья великихи историковъ и мыслящихи умови, ищу- 
щихн въ ncT opin  такихъ же законовъ, какими подчинена при
рода. Явлешя новой, хрисшанской исторш еще далеки отъ сво
его завершешя; каждое можетъ своими последними результатами 
представить горькое обличеше неверности суждешй, которыхъ- 
они были предметами. Чрезъ все.событая, составляюшдя содер
жаще последиихъ пятнадцати вековъ, отделяющими насъ отъ 
Константина Великаго, тянется одна живая нить, и концы ея: 
въ руке Боааей. Органическая нить, которою были связаны со- 
бытая языческаго M ipa, перерезана хрисианствомъ. Грецш . и 
Римъ можно теперь сравнить си превосходно сохранившимся 
трупонъ, надъ которыми анатомъ-историкъ не только изучаетъ 
CTpoeHie народныхъ организмовъ, но изъ котораго они извлека
ем. притоми законы, приложимые й къ мимобегущей, неулови
мой для него жизни. Для науки классически м!ръ еще не утра
тили своего значешя; сокровища, храняьщяся въ его глубине 
еще не истощились и способны обогащать смелыхъ деятелей,, 
не утратившими веры въ древнюю мудрость.

Нами остается сказать несколько слови о томи же вопросе 
си п е д а г о г и ч е с к о й  точки зрешя.

Коп scholae, sed vitae discendum, говорити реальная школа и 
торопится снабдить юношу какъ можно большими количеетвомъ 
разнородными сведенш, какъ бы внушая ему теми, что въ жизни 
некогда учиться, что они долженъ взять на дорогу такой запаси 
учености, котораго бы было достаточно до конца земнаго стран- 
ствовашя. Мы уже позволили себе выразить сомнете насчетъ 
правильнаго, со стороны реалистовъ, пониманья выбраннаго ими 
девиза. Неужели они въ самомъ деле думаютъ дать въ школе 
все нужное для жизни и лроводятъ такую резкую черту между 
последнею и учешемъ? Въ действительности существовашя этого 
ошибочнаго воззренья, котораго впрочемъ не разделяли ни Пе- 
сталоцци, ни друпе достойнейшее представители того же напра- 
влешя, насъ отчасти убеждаетъ самое наконлеше учебныхъ ча- 
совъ и лредметовъ, которое встречаемъ въ бблыней части реаль-
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ныхъ школъ. Ясно, что здесь дело не въ качественно», внут- 
реннемъ, а въ количественно]», вн^шнемъ приготовдеши къ 
жизни. ОсьмнадцатшгЬтнШ мальчикъ, вставая въ послФднш разъ 
со скамьи высшаго класса средняго реальнаго заведешя, долженъ 
обыкновенно знать Законъ Божш, два новыхъ языка сверхъ оте- 
чественнаго, алгебру, геометрш, физику, химго, естественную 
ncTopiio органическихъ царствъ природы, истор1ю, географш и 
даже право — настолько, насколько этихъ свйд'бшй нужно для 
практическаго приложея1я. Опрашиваемъ, есть ли возможность 
достигнуть этой цели безъ чреззгёрнаго напряжешя силъ и темъ 
самымъ охлаждешя любознательности въ учащемся? .

Иначе понимаетъ свою задачу здравая недагопя, менее забо
тящаяся о накопленш знашй и более обращающая внимаше на 
развипе и унражнеше духовныхъ силъ. Ограничивая но мфр'й 
возможности число нредметовъ преподавантя, она ставнтъ на 
первомъ плане древнюю филологш, какъ незаменимое никакимъ 
другинъ средство нравственнаго, эстетическаго и логическаго 
образовашя. Основательное изучеше древнихъ языковъ, которыхъ 
правила долучили математическую точность и определенность, не 
только сообщаетъ эти же свойства уму, но въ высшей степени 
облегчаетъ заняше новыми языками, такъ что простое грамма
тическое анаше греческаго и жатинскаго языка ведетъ за со
бою целый рядъ другихъ нршбретенш, съ избыткомъ вознагра- 
ждающихъ за употребленное время. Но не въ этомъ заключается 
главная польза изучешя классической литературы. Где, какъ не 
въ ея отборяыхъ ламятннкахъ, найдемъ мы столь совершенное 
сочеташе изящной формы съ благороднымъ содержашемъ? Откуда 
вынесетъ юноша столь чистое пояяие о красоте и столь возвы
шенный чувства нравственнаго долга и человеческаго достоин
ства? Въ ноняйяхъ и убйждетяхъ Грецш и Рима было без- 
спорно много ложнаго и неприменимаго къ быту новыхъ гра- 
жданскихъ обществъ; но умному наставнику не трудно отделить 
чисто-историческое, временное, отъ общечеловеческаго, вечно- 
истиннаго элемента въ творешяхъ греческихъ поэтовъ и мысли
телей. Вл1яше античныхъ политическихъ теорш могло быть 
опасно при незнакомстве съ HCTopieir, но $ъ настоящее время 
и эта опасность прошла, или по крайней мере грозить уже со- 
всемъ не съ той стороны.

До 1851 г. руссшя гимназш шли медленнымъ, но вернымъ 
шагомъ къ указанной имъ цели. Имъ предстояла задача осуще
ствить идеалъ средняго заведешя, приготовляющаго своихъ вос- 
литанниковъ яе къ одному университету, но и къ жизни, не 
чрезъ поверхностное многознаше, а чрезъ основательное и все
стороннее развиие способностей. Цель эта теперь отодвинута на

11
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задшй нланъ. Но гдгЬ же плоды семнадцатил4тняго классическаго 
нанравлешя? говорятъ его. противники, ссылаясь на въ самомъ 
д'Ьл'Ь неудовлетворительное состоите древнихъ языковъ въ ны- 
к&шнихъ гимнагпяхъ. О т в е т ь  на э т о т ъ  упрекъ не труденъ: по
лезное и плодотворное д'6йств!е филологш возможно только при 
достаточномъ количеств^ хорошихъ, знающихъ д^ло и усердныхъ 
къ нему учителей.



И, С. Акеаковъ о нашихъ гимназш хъ *).

(18 81).

Въ своей статье Акеаковъ горячо беретъ иодъ защиту классическую 
систему нашихъ гимназш во время возобновившихся въ 1881 г. нанадокъ 
на нее и отдаетъ должное яашимъ учителямъ, вынесшимъ на своихъ пле- 
чахъ тяжесть реформы.

Онъ напоминаетъ и ту услугу, которую на первыхъ порахъ возрождения на
шихъ гимназш оказали учителя-славяне, приглашенные для нреподаватя 
древнихъ языковъ въ то время, когда министерству приходилось, за недостат- 
комъ своихъ университетскихъ филологовъ, допускать окоичившнхъ курсъ 
семинаристовъ къ преподаванию этихъ осиовнихъ предметовъ гимназш, 
гд4 согласно уже уставу 1864. г. потребовалось удвоенное число учителей- 
филологовъ. Эта мудрая м4ра по докладу министра Головнина Высочайше 
утверждена 22 декабря 1865 г. и выручила наши гимназш въ ^.затрудни
тельную минуту.

Само собою разумеется, что то бала м4ра временная; на второй же 
годъ по вступденш въ должность, новый министр* народнаго нросв4щешя 
гр. Т олстой вошелъ еъ представавшем* объ учрежденш историко-филоло- 
гическаго института (утверждешшмъ 27 ноня 1867 г.) и принялъ друпя 
меры къ умноженш студентовъ-фиюлоговъ. Эти м4ры только въ наши дни 
начинаютъ приносить плодъ. Явились ряды молодыхъ филологовъ, столь 
многочисленные, что уже сталъ возможенъ cTporifi выборъ для зам4ще- 
nig учительских* должностей. И что же? Теперь, въ тотъ самый момент*, 
когда только что становится возможнымъ замёщеше открывающихся ва- 
кантныхъ м4стъ молодыми русскими, съ выборомъ лучших* изъ нихъ до 
познашямъ, а при избытке предложешя—даже и по призвашю (возмож
ность завидная!), когда следовательно ожидается оживлете самаго препо- 
даватя, удучшеше отношенш учащихся къ учащимъ, т. е .— все лучппя 
ycioBia уопёха, теперь раздаются голоса о желательномъ еокращенш столь 
благодарнаго учебнаго предмета какъ древнье языки, между прочииъ на 
томъ основами, что мы не имеемъ хорошихъ учителей! Трудно придумать 
бол4е неудачную аргументащю.

Что же до услуги сдавянъ, такъ справедливо оцененной Аксаковым!, 
въ нижеследующей статье, то одно уже чувство порядочности должен
ствовало бы воздержать каждаго, сколько-нибудь благовоспитаннаго чело
века отъ дегкомысленныхъ глумленш надъ признанными въ трудную ми
нуту собрапями, и отъ недостойнаго дивилизованныхъ людей зубоскаль
ства надъ кое-какими ошибками против* русской грамматики, лексико- 
лопи и стилистики этихъ собратш, въ первую пору ихъ педагогической 
практики. Въ комъ есть чувство справедливости, тотъ долженъ признать, 
что нужно, напротивъ, удивляться тому, какъ скоро большинство изъ 
этихъ сдавянъ (а галичане почти все поголовно) овладели нашимъ лите- 
ратурнымъ языкомъ. Некоторая холодность нашихъ гимназистовъ къ этимъ 
дицамъ, нрибывшимъ изчужа, вполне понятна каждому, кто знаетъ дет
скую природу: но можно ли даже и сравнивать отношеще детей къ гшо- 
странцамъ-яеславянамъ, занимающимъ у насъ некоторый учительейя долж
ности, съ отношетемъ къ учителямъ-славянамъ, изъ числа которыхъ 
оказалось столько лицъ вполне симпатичныхъ?

") „Русь“. № 9 1881 г.
11*
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КдЛогда бнвпшг министръ народнаго просвещ етя графъ Тол
стой приступилъ къ преобразованш нашихъ гимназш, тогда по
требовался разомъ многочисленный персоналъ учителей-класси- 
ковъ, основательно знакомнхъ не только съ древними языками, 
но и съ/самою системою нреиодавашя, употребительною въ гер
манской школе. Въ самой Poccin учителей было недостаточно. 
Откуда же было нхъ взять, где же было раздобыться ими? Вы
писывать изъ н'ймцевъ? Но незнаше ими русскаго языка, труд
ность и медленность, съ которою онъ достается имъ, предста
вляли слишкомъ очевидным неудобства. Не знаемъ, кому прежде 
всего, министерству или печати, блеснула ловнднмому счастли
вая мысль: обратиться къ готовому разсаднику учителей въ среде 
западнаго или aBCTpiiicKaro славянства, соединяющнхъ съ хоро- 
шимъ классическимъ образовашемъ то важное преимущество, что 
русский языкъ, какъ родственный, усвояется ими легко и скоро, 
и сами они одушевлены искренними сочувстоемъ къ Poccin. Это 
нреддоложеше въ то время показалось вобмъ самою удачною 
комбинащей и было единодушно приветствовано всею нашею 
печатью. Задумано— сделано. Множество учителей вызвано изъ 
Чехш, Галицш и Угорской Руси. Сначала не слышно было ни- 
какихъ жалобъ. Приглашенные славяне во всякомъ случае по
собили министерству совершить тотъ резкш переворота въ на- 
шемъ гимяазическомъ обученш, котораго неисчислимо-ващныхъ 
последств1Й для нашего внутренняго духовнага и общественнаго 
развюпя мы еще ни обнять, ни проверить не можемъ,— который, 
во всякомъ случае, положижъ въ Poccin начало серьезной школе 
и резкою гранью отделюсь въ область прошлаго времена, оха
рактеризованным стихомъ Пушкина: «мы все учились понемногу 
чему-нибудь и какъ-нибудь». Не етанемъ входить здесь въ об- 
еуждеше и оценку техъ способовъ, какими была водворена у 
насъ. классическая система. Защитники графа Толстаго утверждали 
и утверждаютъ, что только этими способами, а не иными могла 
быть совершена такая громадная реформа и искорененъ вред
ный, вековой навыкъ къ верхоглядному обученш. Изъ нротивни- 
ковъ бывшаго министра некоторые, и не безъ основашя, заме
чали, что именно крутые, жеетше, нодчасъ бездушные npieM H 
реформаторовъ чуть-чуть было не скомпрометировали у насъ са
мое дело классицизма; большинство же вопило, что зло не въ 
способахъ и не въ npieM axn только, но въ самихъ древнихъ 
языкахъ. Однакожъ, после первыхъ всеобщихъ диковашй по по
воду падешя графа Толстаго, представлявшихъ въ нашей печати 
некое нодоб1е oprin и повидимому нророчившихъ npimiecTBie во 
славе и силе «реализма», — теперь, когда весь этотъ гацъ и



трескъ поулегся и мыльная ЕгЬяа словоизверженгя испарилась, 
выяснилось одно, и выяснилось несомненно:

Классическая система, введенная въ нашнхъ гимназ1яхъ, пу
стила уже таше сильные корни въ общественномъ сознанш; 
страхъ, обуявшш вс4хъ мыелящйхъ людей— какъ бы наша шко
ла не возвратилась внезапно «на прежняя» и изъ серьезной, 
какою стала, не обратилась снова въ легкомысленную,— былъ 
такъ великъ, что новому министерству понадобилось услокоивать 
общество торжественными ув§ретемъ въ сохранены! вс^хъ су- 
щественныхъ основъ водворенной системы. Самые ожесточенные 
враги бывшаго министерства и его сателлитовъ ноздравляютъ 
теперь другъ друга словами: «въ гимназ!яхъ никакой л о м к и  не 
будетъ.» « Л о м к и  не будетъ», радостно восклицаетъ и утеша- 
етъ своихъ, читателей «Русская Мысль» въ 12 № 1880 г. Мы 
присоединяемся къ этому радостному клику почтеннаго журнала. 
Мы, съ своей стороны, никогда не питали ни малМшихъ лич- 
ныхъ симпапй къ общему характеру деятельности и къ админи
стративной морали бывшаго министра и оберъ-прокурора Синода.. 
Но не менее претило намъ и претитъ всякое участие въ сшгош- 
номъ, огульномъ, повальномъ гвалте хулы и брани, къ кото
рому такъ еще способно наше общество, и къ которому, «страха 
ради общественяаго мнешя,» всегда нристаетъ масса слабодуш- 
ныхъ людей, тайно про себя думающихъ иное. По течешю плыть 
всегда конечно удобнее, особенно когда оно сильно. Но въ 
этомъ мутномъ потоке, несущемъ, съ частичкою правды, целые 
вороха лжи и вздора, трудно выловить эту правду, и приходится 
выжидать, пока онъ умирится и обмелеетъ. Кажется теперь на- 
стаетъ время для более сиокойнаго, трезваго и—главное— сира- 
ведливаго охношешя къ делу. И именно по чувству справедли
вости, мы не можемъ теперь не спросить себя и всехъ нын4 
ликующихъ: что же выражается этинъ утешительными лозунгомъ: 
«ломки не будетъ»? Чему мы собственно радуемся? Не тому ли, 
что устоитъ, не подвергнется ломке именно насаждеше графа 
Толетаго? Пусть вышеупомянутые способы и ир1емы будутъ видо- 
изменены, но ведь не въ нихъ же единственно— говоря но со
вести—существо иеполненнаго имъ дела? Видоизмевеше npie- 
мовъ теперь уже очень не трудно, когда самая главная, мудре
ная задача разрешена, вся тяжелая, черная работа окончена; 
когда сломлены неимоверно крепшя препятствия, побеждена 
власть предашя,— и вся ненависть, вызванная нововведешемъ, 
борьбою съ установившимися порядками и привычками, весь 
odium боли ударовъ, нанесенныхъ реформою старому учебному 
складу и обществу— уже восприняты нововводителемъ на себя, 
уже- пережиты, миновали. Теперь преемниками остается только
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производить отделку, улутахея1я, усовершенствовашя частностей, 
Будемъ же справедливы! Всякш радующшся, что «ломки не бу- 
детъ», долженъ въ силу здраваго смысла и по обязанности чест- 
наго человека, признать рмФстФ съ тФмъ, въ известной 
и значительной степени, достоинство того государственнаго дгйла, 
сохранен!» вотораго, въ существеннМшихъ его чертахъ, онъ 
радуется,— стало быть и заслугу главныхъ виновниковъ этого, 
д'йла, какъ бы мало повидимому ни внушали они къ ce6i личной 
снмпатш.

И не только этихъ лицъ, но и вс4хъ т'Ьхъ, которые успеху 
его послужили, которые способствовали провести въ обществен
ное сознаше самую необходимость учебной реформы, или же 
практически, добросовестно, no M ipi силъ, хотя бы не безг, 
промаховъ и ошибокъ, помогли ея осуществлетю...
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Детямъ теперь такъ все облетчаютъ,— не только всякое изу- 
чеше, всякое нрмбретеше знанш, но даже игру и игрушки. 
Чуть только ребенокъ станетъ лепетать первыя слова, и уже 
тотчасъ же начинаютъ его облегчать... Иногда облегчеше вовсе 
не есть развише, а даже, напротивъ, есть отуплеше. Две-три 
мысли, два-три впечатл4тя, выжитыя въ детстве собственнымъ 
усшпемъ (а если хотите, такъ и страдашемъ), проведутъ ребенка 
гораздо глубже въ жизнь, изъ которой сплошь да рядомъ выхо
дить ни то ни сё, ни доброе ни злое... даже и въ добродетели 
не добродетельное.

«Что, устрицы пришли? О радость!
«Летитъ обжорливая младость
«Глотать»...

Вотъ эта-то обжорливая младость изъ чего-нибудь да делается 
же? Скверная младость и не желательная, и я уверенъ, что 
слишкомъ облегченное воспитаще чрезвычайно способствуетъ ея 
выделке; а у насъУужъ какъ этого добра много!

В. О гимназической реф орм * 1871 г. 8).

Въ учебной реформе нынешняго царствовашя— чуть не в е я 
наша будущность, и мы знаемъ это.

1) „Дневникъ писателя". 1876. Январь.—*) „Дн. пис“. 1878 г.


