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О Н А Р О Д Н О М Ъ  О Б Р А З О В А Н Ы  В Ъ  К И Т А Ь .
Можно сказать, что всЪ народы съ большей или меньшей быстро

той фатально стремятся къ одной наукЪ, къ одной цивилизацш . Мо
лодые китайцы не довольствуются уже изучешемъ своихъ идеогра- 
фическихъ знаковъ и чтешемъ книгъ древнихъ мудрецовъ. «Они 
сознаютъ свою силу, свои обязанности и, въ особенности, свои права. 
Они интересуются политикой, хотятъ все знать; они изучаютъ мате
матику, физику, х и м т ,  исторш , географш , европейсюе языки и, 
главное, сознаютъ необходимость этихъ знаш й, ихъ реальную, или 
предполагаемую, важность».

«Явлеше это недавняго времени.
«Но оно началось не съ последней революции, которая отменила 

великолепные мандаринсмя о д ^ я т я , установила диктатуру вм-Ьсто 
имперш, провозгласила невозможную конститущю и издала много 
превосходныхъ распоряжений, которы я. остается только исполнять.

«Университетъ существуетъ уже съ 1868 г., и профессора, француз- 
C K ie ,  англш сш е, pyccKie, учили молодыхъ китайцевъ, будущихъ та- 
моженныхъ чиновниковъ. Мало-по-малу, несмотря на противод-Ьйств1е 
стараго Китая, были введены математика, астрономия, механика. 
Ставились вопросы на экзамен-Ь: какова поверхность ш ара, если его 
д1аметръ равенъ 16 дюймамъ? Перевозка пикуля риса стоитъ два 
цента съ половиной: цЬна пикуля 13 центовъ, сколько надо дать
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рису, чтобы заплатить за перевозку 800 пикулей? — Эти задачи были 
въ 1892 г. даны въ Шантун-fe десяти тысячамъ кандидатовъ ка соиска- 
nie первой ученой степени. До того времени, чтобы выдержать экза- 
менъ и прюбр'Ьсти зваше «расцв-Ьтающаго таланта», кмъющаго право 
носить золотую пуговку на шляп-fe, достаточно было провести сутки 
за сочинешемъ оригинальной поэмы и двухъ разсужденш на данную 
тему. Такое же испыташе, но судимое бол-fee строго, доставляло 
следующую степень — «зр-Ьлаго мужа»; немного болЪе виртуозности 
требовалось, чтобы получить зваше доктора и имьть право разослать 
друзьямъ радостную вЪсть объ этомъ, написанную на желтой бумагЬ 
красными букЕами».

Въ 1901 г. въ КвантунЬ, именно Юаншикаемъ, открыть коллежъ, 
а въ 1902 г. университетъ, подготовляющш къ сношешямъ съ Запа- 
домъ, былъ переформированъ въ университетъ съ 8 факультетами,— 
48 предметами преподавашя.

Декретъ 1903 г. (13 января) обязалъ каждую провинцш  построить 
школьныя здашя съ квартирами для директора и учителей. Откры
лось училище правов'Ьд'Ьшя, инженерное училище, химическая 
школа, нормальная школа, филологическая академ1я. Въ 1904—6 г. 
новыя реформы ставятъ ц^лью организащю  начальнаго образоваш я, 
высшаго — начальнаго и профессюнальиаго. Появились элементар
ный школы, съ датскими садами при каждой. Курсъ обучешя въ н а
чальной школ'Ь — четырехлЪтнш. Въ городахъ учреждены средн1я 
школы — съ пятил-Ьтнимъ курсомъ, а въ промышленныхъ центрахъ 
и столиц-Ь вы аш я учебныя заведеш я, университеты, коллежи, 
технологичесше институты, продолжительность ученья въ кото- 
рыхъ отъ 3—5 лЪтъ. Вся организац1я проста и ведетъ посте
пенно къ высшимъ степенямъ образоваш я. При новомъ режимЬ 
усиленно принялись за разработку деталей системы народнаго 
образовашя.

Въ 1912 г. и 1 годъ республики далъ массу распоряженш и пред- 
писанш, которыя продолжаютъ еще ежедневно появляться. «Народ
ное просвищ ете въ Кита^ получило новое направлеше. Но въ только 
что появившейся организащи его, конечно, должны быть безчис- 
ленные проб-Ьлы. Между начальнымъ образовашемъ, которое даетъ 
элементарныя познан1я, и среднимъ,- которое развиваеть умъ, суя 
ж д ете , воображеше, оригинальность мыслей есть различ1е, котораго 
новые законодатели, повидимому, не вполнЬ сознаютъ. «Ихъ намЪреше 
клонятся преимущественно къ утилитарнымъ ц-Ьлямъ, причину чего 
надо искать въ вл1янш Японш на Китайскую республику. Высшее 
-умозр-feme и культура ума, съ помощью его самобытность мышленья—•
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для нихъ чужды, имъ недостаетъ гибкости ума, способности сравнеш я 
и изыскашя». : ; .

Но надо признать въ китайской попытк-fe организацш народнаго 
просв-Ьщешя стремлеше къ порядку, выдержкЪ, широкш порывъ 
чувства и желаше послужить на пользу родной страны. |р :1 |

«Старая система еще проявляетъ себя въ многочисленныхъ на- 
званьяхъ въ большомъ числ% л-Ьтъ ученья. Въ 1912 г. появился уставъ 
о нормальныхъ школахъ для подготовлешя учителей народныхъ 
училищъ и высдйя нормальныя школы для подготовлешя учителей 
для нормальныхъ и среднихъ учебныхъ заведенш. Самъ министръ 
беретъ на себя высшее наблю дете за ходомъ занятш . Директора и 
инспектора назначаются по предложению президента республики: 
ему также принадлежитъ высшее наблю дете за астрономической 
обсерватор1ей и назначеше астрономовъ». Департаментъ народнаго 
просвЪщешя, Главное уп р авл ете , Департаментъ спещальнаго обра- 
зованья, Бюро сощ альнаго образовашя дополняютъ администра
тивную машину. Главныхъ инспекторовъ 16; они могутъ въ помощь 
себЪ приглаш ать для инспекцш своихъ округовъ делегатовъ отъ 
министерства. Обязательная инспекщя должна производиться въ пер
вые 10 дней августа и ж н я . Отдельный рёвизш могутъ быть назна
чены министромъ. Инспектора пргЬзжають безъ предупреждешя, 
могутъ изменить расписаше занятш ; они разсматриваютъ работы и 
тотчасъ д"Ьлаютъ свои замЪчашя и распоряжеш я, сообщая рапортомъ 
въ министерство».

Школы открыты для мальчиковъ и дЪвочекъ одинаково. Прошли 
времена, когда китаянка едва ум^ла подписать свое имя. Теперь она 
будетъ получать равное образоваше съ мужчинами. Программы для 
женскихъ школъ отличаются незначительными деталями отъ муж- 
скихъ. К акъ старательно обработаны эти программы, и какъ заметно 
желаш е ничего не упустить изъ виду! «Школы, —  говорится въ указе 
отъ 2 сентября 1912 г., —  «должны отдавать особенное внимаше мо
ральному в о сп и тан т ; он% будутъ стараться обо всемъ полезномъ 
въ воспитании, а также о военномъ воспитанш народа; он-Ъ должны 
возвысить нравственность учащихся эстетическимъ воспиташемъ» и т. п.

Въ нормальныхъ школахъ курсъ ученья разделяется на одно- 
лЪ ттй  подготовительный: 4-л"Ьтшй —- первой категорш и однол'Ьтнш— 
второй категорш. На подготовительномъ курС'Ь молодымъ людямъ 
и дЬвицамъ преподается: мораль, китайскш и англш скш  языки, 
письмо, математика, рисоваше, музыка, гимнастика. ДЬвицы учатся 
еще шитью.

На главномъ курсЬ: мораль, педагогия, китайскш и англш скш
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языки, письмо, истор1я , география, математика, естествознаше, фи
зика, хим1я, право, политическая эконом!я, музыка, ручныя работы, 
гимнастика. Ученики могутъ еще выбирать, для. изучеш я коммерче
ское счетоводство, или агрикультуру. Т акая же программа для дЬ- 
вицъ, но вместо агрикультуры, оиЬ учатся домашнему хозяйству: 
шитью, садоводству, уходу за дЬтьми и больными; англш скш  языкъ 
для нихъ необязателенъ.

Учебный матер!алъ подчиненъ изв'Ьстнымъ принципамъ, которыми 
определяется ц-Ьль и методь преподавашя. Такъ, при обученш морали 
учителямъ предлагается имЬть въ виду, что ц-Ьль не въ томъ, чтобъ 
ученики знали правила, но въ томъ, чтобъ ихъ образъ мыслей, взгляды 
и суж деш я сообразовались съ нравственными правилами, чтобъ они 
проявляли ихъ на д%л-Ь, въ сфер-fe своей жизни; потомъ переходить 
къ выяснешю обязанностей въ отношенш отечества, общества и семьи. 
По программ-fe, всю систему школьнаго обучешя проникаетъ идея 
воспитания. Заметно стремлеше увеличить вл!яш е образованья и 
практически утилизировать связанныя съ нимъ выгоды. При изученш 
математики требуются не одни знаш я: они должны такъ повл1ять 
на молодежь, чтобъ она отличалась точностью и предусмотритель
ностью во веЬхъ своихъ намЪрешяхъ. Изучешю химш и физики 
придается особенно практически  характеръ. Въ рисованы —  портретъ 
является конечной ц-Ьлью обучешя. Преподаванье ручныхъ работъ 
им^етъ въ виду не столько развит1е эстетическаго вкуса, сколько 
навыковъ, ум"Ьнш д-Ьлать себ^ существенно необходимыя вещи. 
Д-Ьвушекъ учатъ шить одежду, дЬлать вышивки, искусственные цв^ты, 
стряпать, исполнять домашшя работы, ухаживать за больными, за 
детьми, распоряжаться хозяйствомъ, управлять домомъ, им-Ьньемъ, 
вести счета и проч. практическимъ заняпям ъ. Заметно стремлеше 
ничего не упустить изъ вида и широкое понимаше задачъ народнаго 
образовашя въ постоянной забот-Ь о практичности и утилитарныхъ 
выгодахъ, связанныхъ съ изучешемъ разныхъ отраслей знаш я. Они 
подумали обо всемъ, что можетъ войти какъ элементъ народнаго 
воспиташя. Въ министерств-Ь на спещальное бюро возложена обя
занность регламентами народныхъ пЬсенъ, сентенцш, стиховъ, устрой
ство научныхъ музеевъ, библютекъ, зоологическихъ, ботаническихъ 
и другихъ садовъ, музеевъ изящныхъ искусствъ, артистическихъ вы- 
ставокъ, музыкальныхъ и театральныхъ организацш, народныхъ чтенш 
и бес-Ьдъ, циркулирующихъ библютекъ. Въ особенности рекомен
дуется им-Ьть попечеше о слЪпыхъ, глухо-нЬмыхъ, ув-Ьчныхъ. Об%- 
щашя новаго правительства полны гуманности и находятся въ соот- 
В’Ьтствш съ идеалами воспиташя западныхъ нацш . Чтобы достигнуть
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скор%йшаго распространешя народнаго образованья, допускается 
полная свобода преподавашя. Всякое частное лицо можетъ съ раз- 
р еш еш я министерства открыть школу, начальную, среднюю, даже 
нормальную и высшую-нормальную. Субсидш предоставляются всЬмъ 
частнымъ школамъ, при условш чтобъ уровень знанш  достигался 
въ нихъ одинаковый съ правительственными школами, чтобы въ нихъ 
были так1е же порядки и чтобъ оне подчинялись инспекцш отъ ко
торой должны быть, для получешя субсидш, благопр1ятные отзывы 
въ течеше двухлътняго перюда. Учащимся также выдаются стипен- 
дш; школы платныя; не платятъ только въ нормальныхъ школахъ. 
Стипенд1аты нормальныхъ школъ обязываются служить въ школахъ 
по окончанш курса въ теч ете  5 л-Ьтъ девицы и 7 л-Ьтъ молодые 
люди.

Обязательство служить распространяется и на платящихъ за 
ученье —  на 3 года. Такимъ образомъ, уплатившей полную сумму 
за ученье не освобождается отъ обязанности въ отношенш общества, 
которое дало ему возможность получить образоваше, что естественно 
въ такой обширной стране, вводящей новую систему народнаго обра
зовашя.

Вс о учебники разсматриваются въ министерстве; одобренные 
учебники обязательно принимаются провинциальными ком исаям и, 
которыя решаютъ только: заключаетъ ли онъ матер1алъ полезный 
для местнаго населеш я. Спещальные курсы разнаго рода откры
ваются въ связи съ потребностями края; т ак ъ ,в ъ  Ш ангъ-Соне и дру- 
гихъ, где господствуетъ шелководство, учреждены курсы культуры 
тутоваго дерева и агрикультуры. Показателемъ успеховъ, достиг- 
нутыхъ въ области народнаго образоваш я, будетъ ежегодная вы
ставка въ Пекине работъ учащихся всехъ степеней. Такимъ обра
зомъ, Китай широко отворяетъ двери п р о св ещ ен т  и прогрессу.

Ш колы, коллежи, нормальныя школы уже существуютъ. Есть 
роскошно обставленныя, какъ напр, коллежи въ Ш анхае. Огромныя 
здаш я, съ залами, амфитеатрами, лаборатор1ями, кабинетами —  
физическимъ, химическимъ — музеями. Везде величайшш порядокъ, 
все устроено согласно требовашямъ современной педагогш и ги- 
пены. Оригинально, что воспитанники ходятъ въ белой одежде. 
Т аю я благоустроенный учебныя заведеш я находятся только въ боль- 
шихъ центрахъ общественной жизни. Китай великъ, ко казна его 
не богата. Внутренш я смуты, которыя, вероятно, еще долго будутъ 
продолжаться, не улучшатъ состояше финансовъ страны. По недо
статку средствъ, нельзя было объявить и обучеше обязательнымъ. 
Число стипендш учащимся приходится ограничивать.
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Изъ провинцш не все обладаютъ достаточными средствами для 
полной реализацш  новой системы народнаго образоваш я; и хотя 
возникаютъ по собственному почину ассощацш съ просветитель
ными целям и, но въ К итае, безъ сомнъшя, образоваше еще долго 
будетъ роскошью и принадлежностью привилегированныхъ. Контрастъ, 
какой существуетъ въ настоящее время между прекрасными теор1ями, 
возвышенными нам'Ьрешями, выраженными въ правилахъ и про- 
ектахъ, и духовной нищетой, глубокимъ нев-Ьжествомъ народныхъ 
массъ —  въ числе четырехсотъ миллю новъ—  не скоро сгладится. 
Но еслибъ даже у Китайской республики и было достаточно средствъ, 
чтобы всюду открыть школы, находится еще помеха: какъ мало въ 
стране денегъ, такъ же мало единешя. Политическое разъединеше, 
доходящее до убшства и грабежа, совсемъ неблагопр1ятно для 
прогресса.

Различ1Я въ язы ке, въ племени, въ интересахъ, также долго еще 
будутъ мешать распростран ен ^ благодЬтельнаго вл1яшя образо
ваш я . Наконецъ, самый китайскш  язы къ, ч т ет е  и письмо его идео- 
графическихъ знаковъ представ ляютъ чрезвычайную трудность, 
и пока они существуютъ, въ К итае невозможно введете системы 
народнаго образоваш я, которое было бы и нацюнальнымъ и совре- 
меннымъ. То, что изучается теперь въ начальной и средней ш коле 
изъ области собственно китайской науки, веками изучалось: это 
все те  же классики, Конфуцш и др., которыхъ читаютъ, ровно 
ничего не понимая, и слушаютъ объяснешя и толковаш я. Кто же- 
лаетъ изучать современныя науки, долженъ обращаться къ другимъ 
языкамъ, французскому и англшскому. И не въ этомъ еще заклю 
чается главная трудность.

Съ точки зр еш я  целостнаго воспиташя народа, огромное пре- 
пятств!е представляется въ томъ, что китайскш языкъ не одинъ, — 
наречш  множество, и шанхаецъ совершенно не понимаетъ, напри- 
меръ, жителя Кантона или Пекина. Произношеше, конструкц1я 
фразъ, выражен1я радикально различаются. Можно себе предста
вить трудность, возлагаемую на детей, по изученш  и местнаго язы ка 
и язы ка мандариновъ (пекинское napenie), англш скаго, немецкаго 
и французскаго иногда, такъ какъ кто желаетъ стать должно- 
стнымъ лицомъ, то долженъ знать англш скш  языкъ, а чиновникъ 
долженъ знать французскш . Въ Пекинскомъ университете право 
читается профессорами на французскомъ язы ке: только одинъ читаетъ 
на китайскомъ язы ке. Д ля установлеш я правильнаго и одинаковаго 
произношешя въ китайскомъ язы ке образовалась ассощ ащ я и 
учреждено спещальное бюро, на которое возложена эта обязанность.
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«Но усп-Ьхъ въ реформ-Ь такого рода достигается только при пол- 
номъ внутреннемъ спокойствш въ стране, единенш и устойчивости. 
Есть и друпя услов1я, съ которыми надо бороться. Школьные нравы 
въ Китае въ плачевномъ состоянш; нашихъ профессоровъ привело бы 
въ ужасъ безцеремонное поведете учащихся; напримеръ, они 
преспокойно уходятъ изъ класса во время урока, чтобъ итти пить 
чай, курить и проч. Въ последнее время издано распоряжеше, гл а
сящее, что 1) въ другихъ странахъ учащимся не разреш ается ку- 
peHie табаку по причине вреднаго в л 1 ятя  его на здоровье, 2) уче
ники въ К итае слишкомъ много курятъ, — поэтому министръ за- 
прещаетъ курить табакъ въ школахъ и вне ихъ учащимся нормаль
ныхъ, среднихъ начальныхъ и соответствующихъ имъ школъ». Н и
какого действ!я это предписате не оказало до сихъ поръ. Молодые 
китайцы совсемъ не склонны подчиняться власти. Они республи
канцы, граждане, сами имеютъ право контролировать законы, ко
торые устанавливаются.

«И школьныя забастовки здесь не редки. Въ Фук1ене воспитанники 
нормальной школы забастовали изъ-за спора по поводу толковаш я 
какого-то китайскаго знака. Вотъ еще дурныя последств1я китайскаго 
правописаш я. Молодыя девицы не отстаютъ отъ своихъ сотова
рищей сильнаго пола: въ П екине поступила въ нормальную школу 
одна китаянка «сюффражистка» съ Юга, и внушила своимъ товаркамъ 
мысль, что имъ неприлично подчиняться мужчине, и тотчасъ норма- 
листки подняли бунтъ противъ директора школы. Протесты и заба
стовки противъ назначешя непр!ятныхъ почему-либо профессоровъ 
въ П екине бывали нередко. Победить упорство и настойчивость 
китайской молодежи въ такихъ случаяхъ крайне трудно. Есть, 
конечно, среди китайской молодежи хорошо воспитанные —  въ Япо- 
нш и Америке —  усвоивппе современные взгляды и сознаюпце 
свои права; это избранная часть общества, но она не многочисленна, 
и не ей преобразовать необъятный Китай».

Д ля просвещ еш я массы гражданъ новой республике не достаетъ 
и учителей, и книгъ, да и денегъ на нихъ. Прекрасныя программы 
правительства, одушевленнаго лучшими желаш ями, остаются пока 
безъ применеш я. Переходное состояше, въ какомъ находится госу
дарство, м еняя свои вековые устои, не допускаетъ скораго выпол- 
неш я намеченной школьной реформы. Но она намечена правильно, 
и реализащ я ея можетъ дать Китаю огромную силу и MipoBoe зна- 
чеше.

Н . Мальцева.
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