
НА ЗАРЪ ЖИЗНИ.
(Изъ школьныхъ воспоминанш.)

М огучая волна, всколыхнувш ая за послЪдшя десять лЪтъ ж изнь нашего- 
отечества, вынесла изъ глубокихъ н-Ьдръ моря житейскаго на самый верхъ свой 
ж ивотрепещ ущ ^ и насущн-Ьшшй вопросъ о народномъ образованш , приподняла 
его вооч1ю вс-Ьхъ и невольно заставила обратить на него серьезное внимание. 
Этимъ важнымъ и сложнымъ вопросомъ заинтересованы и правительство и законо- 
дательныя учреж деш я, и общество, особенно, родители и, многочисленная арм 1я  
учителей. З а  посл-Ъдшя десять л-Ьтъ бюджетъ Министерства Н ароднаго Просв'Ъ- 
щ еш я бол-Ье чЪмъ учетверился. Во всемъ объем-Ь всталъ и близокъ къ ссуще- 
ствлешю вопросъ о всеобщемъ обученш; низш ая начальная ш кола совершен
ствуется; широкой р-Ькой начинаетъ вливаться въ народный массы повышенное 
начальное образоваш е въ линЪ свЪтлаго явления ш кольнаго строительства —  
«высшихъ начальныхъ училищъ», открываемых!. теперь, кром-Ь городовъ, въ се-
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лахъ, посадахъ, станицахъ и вообще въ населенныхъ пунктахъ И мперш . Органи
зуются съезды  учителей, устраиваются учительские курсы; начинаетъ намечаться 
и проникать понемногу въ жизнь вопросъ о внеш кольнонъ образованш .

Все это невольно заставляетъ обращать взоры и впередъ и ... назадъ. «Ученье 
св-Ьтъ, а н еучен ье— тьма», говорить пословица; и по этой пословицъ впереди 
свЪтлое будущее...

Но я , какъ-то невольно, оглядываюсь назадъ и вижу убогую сельскую  ш колу 
на краю  убогаго, бЬднаго села въ одномъ изъ уголковъ С—кой губернш . Старое 
с-Ьрое здаш е, бывшее пом-Ъщеше волостного правлеш я; подсл-Ьповатыя окна 
съ позеленевш ими, играющими вс-Ьми цв-Ьтами радуги стеклами; небольшая 
вы веска съ черною полуистертою надписью «Б—ская сельская школа;» полу- 
разваливнлйся дворъ, небольшой огородъ для учителя и сторожа, и тутъ же, 
въ десяти саженяхъ, густая заросль мелкаго березняка и олешника, переходящ ая 
въ перелЪсокъ и дал^е — въ дремучей лЬсъ, тЪсномъ колыдомъ охвативппй село.

Было, помню, хмурое утро поздней осени, когда, 35 лЬтъ тому назадъ, насъ 
челов^кь пятнадцать ребятишекъ 8— 12-лЪтняго возраста собралось въ уголку  
довольно большой комнаты, съ длинными предлинными партами, съ чисто вымы- 
тымъ поломъ, въ ожиданш учителя, который npi-Ьхалъ въ наше только что откры 
тое сельское училище, и мы были, такъ сказать, первыми тон ерам и  грамотности 
въ нашемъ c e n i и даже въ ц-Ьлой округЬ верстъ на двадцать пять. Тогда и слы- 
хомъ не слыхать было про трехверстный рад1усъ школьной с-Ьти: ближайшее учи 
лище, какъ я  узналъ много лЪтъ спустя, отстояло отъ Б —ской сельской школы 
на 2 2 версты, въ сел-b И ., а  въ другую сторону до самаго губернскаго города, въ ко- 
торомъ мн-Ь впосл-Ъдствш пришлось учиться, верстъ на тридцать не было школы. 
Теперь это можетъ показаться преувеличеннымъ: вЬдь 35 лЪтъ не такой уж е боль
шой промежутокъ времени; но это такъ; народныя школы, по крайней мЬр-Ь въ 
нашей С— кой губернш , были въ то время очень р-Ьдки, и за 35 л-Ьтъ народное 
образоваше сдЬлало т а м е  гигантсю е шаги впередъ, что трудно представить, 
что будетъ въ этой области еще черезъ 35 лЪть. Поэтому неудивительно, что нашимъ 
родителямъ надо было им-Ьть большое мужество, чтобы отдать насъ учиться 
въ школу, а  намъ большую см-Ьлость и отвагу, чтобы итти учиться; но привле
каемые новизной полож еш я, мы всЪ пошли въ школу охотно. И такъ мы стояли 
и ждали учителя. Въ л-квой отъ насъ ст'Ън'Ъ была дверь, на которую мы смотр-Ьли 
съ любопытствомъ и трепетомъ: въ эту дверь долженъ былъ войти въ классъ учи
тель, первый учитель первой сельской школы въ нашей местности. Поэтому не 
только мы, ребятишки, но и наши родители, стоявцпе частью съ нами въ классной 
комнат-fe, частью въ с-Ьняхъ, не могли себ-k ясно представить это отвлеченное для 
насъ понятие —  «учитель»... Й учитель вошелъ. Это былъ молодой челов-Ькъ, еще 
юноша, л-Ьтъ 19—20, съ коротко остриженными волосами и од-Ьтый по-«господски». 
ВсЬ эти вн-Ьшше признаки легко бросились намъ въ глаза и помнятся до сихъ поръ, 
потому что они представляли р-ЬзкШ контрастъ съ окружающею насъ средою 
и изобличали въ учител-Ь челов-Ька иного круга, а  не рядового крестьянина, ка- 
кимъ, по нашимъ понят!ямъ, ни въ коемъ случа-Ь и не долженъ быть учитель. 
И хотя учитель нашъ, к-акъ намъ стало известно впоследствии, окончилъ только 
духовное училище, но въ то время онъ былъ для насъ существомъ высшаго порядка, 
и мы сразу прониклись къ нему глубочайшимъ страхомъ и почтешемъ. ПоштЪ, 
съ течешемъ времени, мы хотя и присмотрелись къ учителю и не такъ уж е роб-Ьли 
передъ нимъ, но покорно слушались его и боялись вызвать его неудовольств!е 
и гн-Ьвъ. Въ гн-ЬвЬ своемъ онъ ставилъ насъ надолго на колени въ уголъ или на
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верхъ парты, что было очень мучительно, дралъ насъ за уши, или, охвативъ за 
вихоръ, нисколько разъ ударялъ  лбомъ о парту. Эти дисциплинарные npieMH, 
быстрые и решительные, производили на насъ удивительно умиротворяющее 
воздействие и заставляли насъ предварительно хорошенько подумать, прежде 
нежели пуститься въ баловство, быть разеЪянными на уроке или шуметь и разго
варивать во время письменной работы въ классе; ибо зан ят 1я велись однимъ учи- 
телемъ въ одной комнате сразу съ тремя группами, и учитель требовалъ отъ насъ 
тишины и порядка. Родители наши знали о всЬхъ этихъ м'Ьрахъ педагогическаго 
воспиташя и одобряли пр1емы молодого учителя, видя въ нихъ серьезное отноше- 
Hie его къ д-Ьлу и B-Ърный залогъ нашего преусп-Ьвашя въ наукахъ. Обыкновенными 
рядовымъ наказаш емъ служило о ст ав л ете  «безъ обеда». Это тож е не особенно 
нравилось намъ, такъ  какъ приходилось высиживать «безъ обеда» часа по два, 
по три, а  иногда и более въ глубокой тиш ине, такъ какъ  учитель въ соседней 
комнат^, отдыхалъ после обеда и страшно не любилъ, когда мы начинали ш уметь 
и наруш али его сонъ: виновниковъ постигали горппя н аказаш я. Но ш уметь и 
боловаться намъ, собственно говоря, въ это время было некогда: отходя на покой 
учитель задавалъ намъ массу самостоятельной работы и преимущественно реш еш е 
ариеметическихъ задачъ, ученья наизусть и списыванье съ книги. В се задачи 
ичисловы я упраж неш я изъ задачника Евтуш евскаго, ч. I, были переделаны нами 
по два и по три раза, исписывали мы множество тетрадей, такъ что къ концу 
третьяго года обучения мы могли реш ать довольно трудный ариеметическ1я задачи, 
быстро делать  устныя вычислешя и писать почти безъ этимологическихъ ошибокъ. 
Во время классныхъ занятШ учитель занимался, обыкновенно, съ однимъ отде- 
леш емъ, а  два другихъ исполняли какхя-либо самостоятельныя работы: списываш е 
съ книги, грамматическая упраж неш я, р е ш е т е  задачъ, ч т е т е  евангел1я, у ч е т е  
наизусть. Б о л ее  всего учитель занимался съ третьимъ отделеш емъ, потомъ съ пер- 
вымъ, которое надо было выучить читать, писать и немного считать; второе же 
отделеш е было какъ бы въ загоне, потому что учителю не было никакой возмож
ности вести зан ят!я  сразу съ тремя отделениями и третью группу надо было при
готовить къ экзамену. Трудъ учителя былъ очень тяжелый и заклю чался не столько 
въ томъ, чтобы самому учителю заниматься съ учениками, сколько въ томъ, чтобы 
наблюдать за  ходомъ самостоятельныхъ работъ и поддерживать классную дисци
плину. -Но насъ, учениковъ, было мало, учились мы все  очень охотно, лентяевъ 
почти не было, а  поэтому учителю въ общемъ не такъ трудно было наблюдать за 
порядкомъ въ классе и вести учебныя занят1я, какъ въ настоящее время въ часто 
до невозможности переполненныхъ классахъ. Особенно любили мы уроки чтеш я. 
Читать и кое-какъ писать выучились мы въ первомъ отделенш  довольно скоро, 
за  ф илипповсмй постъ. Способъ обучешя грамоте былъ нечто среднее между 
звуковымъ и буквослагательнымъ. Звуки мы называли то «а», «б», «в»..., то а , бе, 
ве. Учились по какой-то довольно древней азбучке съ осьмиконечнымъ чернымъ 
крестомъ съ С1яш емъ на заглавномъ листе. З а  азбукою следовали любимыя 
наши книги, которыми мы буквально зачитывались —  это въ первомъ отделенш  
«Родное Слово» годъ 1-й, а  во второмъ — «Родное Слово» годъ 2-й К. Д . Ушин- 
скаго. Книги эти были прочитаны нами десятки разъ , и помещенныя въ нихъ 
сти хотворетя , загадки, поговорки, скороговорки, басни и побасенки выучены 
наизусть. Прозаическая статьи «Изъ Дотскихъ воспоминанш» («Р. С.» годъ 2-й), 
хотя и передающ!я чуждую намъ, сельскимъ ребятишкамъ, ж изнь городского 
барскаго ребенка, тем ъ не менее нравились намъ своею простотою, ясностью 
изложения, задушевностью и тем ъ , что точно передавали переж иваш я дитяти
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и его чувствоваш я, независимо отъ среды и положеш я, и на урокахъ самостоятель- 
наго чтеш я ч т е т е  статей «Изъ Д’Ьтскихъ воспоминашй» фигурировало на первомъ 
план^.. Но особенно нравилось намъ такъ называемое объяснительное чтеше, 
когда занимался съ нами самъ учитель и когда процессъ мышлешя нашего 
былъ бол-Ье активенъ, когда разъяснеш я учителя по с о д е р ж а н т  статьи, а  иногда 
и по поводу прочитаннаго увлекали насъ и заставляли усиленно думать и раз
мышлять. А какъ  легко было увлечь и повести за  собою наше юное д-Ьтское во- 
ображ еш е, какъ  легко было заставить работать нашу мысль, когда все занимало 
и привлекало насъ, все было ново. Изъ 1 года обучеш я насъ интересовали, какъ 
самостоятельныя работы, упраж неш я изъ «Родного Слова» годъ 1-й, гдЪ на поста
вленные вопросы надо было давать отвЪты, наприм^ръ: соха —  оруд 1е, а  шлея? 
(сб р у я —'Должны были мы ответить); тел-bra —  экипаж ъ, а кафтанъ? Золото— 
металлъ, а кремень? Каша —  куш анье, а  вода? и т. д. Много было здЪсь курьезовъ. 
Особенно оригинальны были ответы , когда вопросъ выходилъ изъ тЪснаго круга 
понимашя окружающаго насъ Mipa. Были случаи, когда самъ учитель стано
вился втупикъ и не могъ дать отв-Ьта, что отнюдь въ вину ему не ставилось, мы 
инстинктивно чувствовали, что и для обширнаго ума учителя есть невозможное. 
Изъ 2-го года обучеш я мы любили упраж неш я, заключающаяся въ томъ, чтобы 
угадать и разсказать, «что нарисовано на этой картин-Ь?» Картины съ такими 
вопросами пом-Ьщены были въ книгЬ «Родное Слово». Эти упраж неш я намъ легко 
удавались, такъ какъ картины большею частью им-Ьли сюжетомъ с о б ь т я  изъ 
Священной исторш ветхаго и новаго Зав-Ьта, и мы прямо разсказы вали, придер
живаясь учебника по Закону Б о ж ш , который мы хорошо знали, такъ какъ законо
учитель, сельскш  батюшка, отецъ Андрей былъ очень строгъ и ш утокъ не любилъ... 
Эти упраж неш я были прототипомъ объяснительныхъ бесЬдъ по картинамъ, при 
чемъ теперь существуютъ ц^льш  серш  стЪнныхъ картинъ, весьма разнообразныхъ 
по содержашю, хорошо исполненныхъ и служащ ихъ для нагляднаго преподаваш я. 
Но въ то время о наглядности преподаваш я въ сельской школ-Ь не было и р-Ьчи. 
ВсЬ наглядныя пособ1я, которыя имелись въ нашей школ-Ь,— это были голыя 
бревенчатыя ст-Ьны и на нихъ два гравированныхъ портрета: Императора Але
ксандра II и Осипа Ивановича Комисарова въ простыхъ рамкахъ, да въ красномъ 
углу классной комнаты находился въ шот-Ь большой образъ Св. Благов'Ърнаго 
князя Александра Н евскага. Вотъ и все! П равда, вокругъ школы и села прости
рались поля, луга, долины, рощи и лЪса; невдалекЪ пробегала небольшая р-Ьчка, 
въ самомъ селЬ было два пруда —  все это были ж ивыя наглядныя пособ1я, ж ивая 
открытая книга матери-природы, неисчерпаемый источникъ для бесЬдъ и раз- 
мышленш; но учитель не обращ алъ на это никакого вним аш я, не могъ раскрыть 
эту великую живую книгу и хотя немного прочесть намъ изъ нея и хотя бы въ об- 
щихъ чертахъ посвятить насъ въ изучеш е окружающей насъ природы и ея тайнъ.

Природа для насъ была глуха и сл4па; ея силы, ея  проявлеш я, ея основные 
законы были Для насъ мертвы и таинственны, полны чудеснаго и волшебно-сказоч- 
наго. ЛЪса изобиловали грибами, ягодами, зверям и, птицами и ... лЬшими; 
въ р-Ькахъ водились раки, стада окуней, плотвы и другой рыбы, а  въ черныхъ 
глубокихъ омутахъ жили «водяные»; въ прибрежныхъ густыхъ заросляхъ, полныхъ 
таинственнаго сумрака даже въ ясный л-Ьтшй полдень, качались на гибкихъ в-Ьт- 
вяхъ плакучихъ ивъ зеленокудрыя русалки. П равда, за  цЪлое л-Ьто мы выхажи
вали воЪ заросли, перел-Ьски, рощи и луга, набирали огромное количество ягодъ 
и грибовъ, видали зайцевъ, ежей, гадюкъ, и зредка волка и ... ни одного лЪшаго; 
въ  р-ЬкЪ— ни одного водяного, хотя жаркими летними днями мы не выходили изъ
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рЪки, купались по десяти разъ на день, ловили рыбу и раковъ,бродили по густымъ 
зарослямъ прибрежнаго лозняка — и ни одной русалки, кром-Ь необыкновеннаго 
множества сорокъ, которыя особенно любятъ вить гнезда и жить въ прирЪчныхъ 
ивнякахъ, въ гущЬ лозовыхъ кустовъ. ДЬлое лЪто мы жили «на лонЪ природы», 
ни о чемъ не думая и не утруж дая своего мозга никакой умственной работой, 
жили, какъ говорится, растительной жизнью , набираясь силъ и здоровья, и 
только поздней осенью приходили въ ш колу окр-Ъпппе, загор-Ьлые, выросшие, 
чтобы опять съ новыми силами погрузиться въ книжную мудрость, «въ науку», 
чтобы дать работу отдохнувшему за л-Ьто мозгу. И мозгъ нашъ послЪ продолжи
тельного отдыха охотно принимался за работу. Мы съ увлечешемъ начинали 
учиться, и какъ-то легко управлялись и съ квадратными и кубическими мЪрами 
и съ пресловутой буквой «-Ь», главнЪйцпе случаи употреблеш я которой запомни
лись какъ-то сами собой. Годы шли. Д ля  чтеш я служ ила уж е книга Водовозова, 
гд-Ь, кром-fe статей беллетристическаго характера, были статьи географичесмя 
и этнографичесшя, историческая, по природов-Ъд-Ьшю и техничесю я. Чтеш е было 
разнообразное и занимательное; но, увы, мноНя статьи, особенно по естество- 
знаш ю  и физик-Ь, несмотря на свое популярное излож еш е, были недоступны 
пониманда не только насъ, учениковъ, н о й  нашего учителя,—статьи, оставппяся 
навсегда для многихъ изъ насъ «terra incognita», но могуцця въ свое время многое 
объяснить намъ въ окружающей насъ природ^. —  ея ж изни и явлеш яхъ.

Но учитель въ этомъ не былъ виноватъ: онъ совершенно не зналъ есте- 
ственноисторическихъ наукъ. Онъ усердно и добросов'Ъстно занимался съ нами, 
третьей группой, съ утра до вечера по ариеметикЪ — рЪшеше задачъ, по рус
скому язы ку —  грамматичесш я правила, чтеш е русское и церковнославянское 
и диктовка, излож еш я писали очень рЪдко, и къ экзамену мы легко справля
лись со всЪми задачами сборника задачъ Евтушевскаго ч. I, не боялись буквы 
«Ъ», хорошо читали по-русски и славянски. И когда насталъ день экзамена, на 
который np i-Ьхало никогда невиданное нами учебное начальство, экзаменаторъ 
въ лицЪ инспектора С— каго 6-класснаго городского училища г-на В ., то мы 
встрЪтили его во всеоруж ш  своихъ знаш й, и вс-Ь семь человЪкъ третьяго отдЪлешя, 
семь первыхъ грамотеевъ села, пять мальчиковъ и двЪ дЪвочки, отлично выдер
ж али экзаменъ, заслуж или похвалы и въ награду вс-Ь получили по книжкЪ свя
щенной исторш  Б азарова. Учитель ш ялъ; мы ликовали и были «на седьмомъ небЪ», 
какъ  говорится. Это было въ апрЪл-Ъ; а  въ августЪ этого ж е года я  учился уже 
въ губернскомъ городЪ С. Вотъ въ общихъ и краткихъ чертахъ строй жизни нашей 
Б —ской сельской школы 35 л'Ьтъ тому назадъ. Центральной фигурой въ ней, какъ 
и теперь, былъ учитель. Онъ былъ «душа школы», а мы, ученики, только сырой 
матер1алъ. Простъ и не ученъ былъ нашъ учитель. Тогда почти еще не было дипло- 
мированныхъ учителей изъ окончившихъ учительсю я семинарш. Просто и не
сложно тогда было и у ч е т е  въ сельской школЪ: учили читать, писать и считать, 
а  такж е и Закону Бож1ю. Просты и, такъ сказать, «домашни» были отнош еш я 
между учителемъ и учениками. Но учитель съ любовью и добросов'Ъстно относился 
къ дЪлу, и мы усердно занимались, хотя занят!я  наши носили чисто книжный 
сухой характеръ. Учитель, повторяю, не могъ дать намъ многаго, не могъ объяс
нить намъ даже самыхъ обыденныхъ явленш  окружающей насъ ж изни, но онъ 
ум-Ьлъ вложить въ насъ ж аж ду зн аш я, любовь къ учеш ю, особенно къ чтешю, 
умЪлъ подойти къ намъ запросто и безъ затЪй, безъ мудреныхъ словъ, безъ высоко- 
парныхъ выраженШ , передавая намъ лишь то, что мы могли вместить въ нашихъ 
дЪтскихъ головахъ. Учитель близокъ былъ намъ, мы это чувствовали, своею про-
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Стотою, своею безыскусственностью и въ конце-концовъ умелъ заслуж ить наше 
дов-bpie.

Недостатокъ образоваш я и педагогической подготовки учитель искупалъ 
вышеупомянутыми своими качествами, и мы полюбили своего учителя; и то, что 
онъ ставилъ насъ иногда на колени на острый верхъ парты, нисколько не умень
шало нашей къ нему привязанности и принималось нами какъ  должное возмезд1е 
за школьные проступки и прегрЪшешя наши. И жилось и училось намъ легко, 
и эти школьные годы, на зар е  жизни, не забудутся до конца дней.

Теперь не то. Много воды утекло за 35 л-Ьтъ; ж изнь крайне осложнилась 
во воЪхъ отношешяхъ и требуетъ отъ людей большаго напряж еш я силъ. Осложни
лась и жизнь нашей начальной народной школы и большихъ знанш , большей 
энергш , большихъ затратъ силъ требуетъ она отъ учениковъ и учителей. Учить 
и учиться стало труднее.

Но теперь, въ соприкосновенш съ детьми, мы уж е являемся объективными 
наблюдателями; трудно зрЪлымъ людямъ вновь войти въ переж иваш я 10—ЛЗ-л-Ът- 
няго мальчика-ученикаи точно судить о его чувствоваш яхъпо т-Ьмъ чувствовашямъ 
и переживаш ямъ, которыя испытывали мы сами въ низшей начальной ш коле, 
въ пору своего детства и которыя теперь значительно уж е потускнели и отодвинуты 
заботами жизни въ отдаленные уголки памяти. Теперь во многомъ изменилась 
внеш няя обстановка школы, пргемы и методы преподаваш я, отношешя, про
граммы; и очень можетъ быть, что все, воспринимаемое теперь ребенкомъ извне, 
запечатлевается имъ несколько иначе и комбинируется въ иныя формы, иные 
образы. Объ этомъ мы можемъ судить не только a  p rio ri, но и de facto: юное поко
л е т е  представляетъ почти всегда во многомъ р езш й  контрастъ съ предыдущимъ, 
оставляя проблему «Отцы и дети» открытымъ вопросомъ. Особенно резко  бросается 
въ глаза это различ1е въ наш ъ, какъ говорится, «нервный векъ». И поэтому учителю 
приходится много читать и серьезно думать, прежде нежели приступить къ исполне- 
шю своихъ тяжелыхъ обязанностей —  воспиташю и обучешю порученныхъ ему 
детей, «молодого, незнакомаго племени», чтобы, с е я  пшеницу, не посеять, не- 
нарокомъ, въ детсш я души и плевелы. Много книгъ написано для руководства 
учителю, облегчающихъ его трудъ и указующ ихъ лучппе пути на тяжеломъ педа- 
гогическомъ поприще.

Но предъ глазами народнаго учителя всегда имеется одна лучш ая ж ивая 
наглядная книга —  классъ въ 50 и более учениковъ и ученицъ, по которой можно 
учиться всю жизнь и которая, какъ сама ж изнь, вечно изменчива, вечно полна 
новизны и интереса. Сколько типовъ, сколько разнообразныхъ характеровъ про
ходить изъ году въ годъ предъ учителемъ въ л и ц е  его учениковъ. И вотъ здесь , 
среди своихъ питомцевъ, учитель прю бретаетъ опытъ, лучш ш  руководитель 
всякаго дела, пополняетъ свои педагогичесш я зн аш я и почерпаетъ силы для 
своего тяжелаго подвига— учительства: въ помощь учителю является экспери
ментальная педагогика.

Теперь сельская начальная ш кола, а  съ нею учителя и ученики, находятся 
въ несравненно лучшихъ услов1яхъ, чемъ 35 л етъ  тому назадъ, и само у ч е т е  
приняло другой характеръ, другой оттенокъ: основою преподаваш я берется 
наглядность обучешя, проводится идея применимости учеш я, даже въ начальной 
ш коле, къ практической жизни; значительно расш иряю тся программы начальныхъ 
ш колъ, въ курсъ которыхъ вводятся природоведеш е, история и географ1я Россщ , 
начатки геометрщ и много другихъ полезныхъ прикладныхъ знаш й (ремеслен
ные и рукодельные классы, черчеше, рисоваш е и проч.), вводится 4-летнШ
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курСъ учеш я, который намъ каж ется краткимъ для усп^шнаго выполнеш я на
меченной обширной программы1). Въ связи съ реформой начальной школы 
приподнять и образовательный цензъ учащ ихъ, который въ настоящее время, 
въ связи съ более строгими требоваш ями, предъявленными къ начальной ш коле, 
оказался вновь недостаточнымъ, и часто раздаются голоса не только въ обществе 
и прессе, но и изъ среды самихъ учащ ихъ, что ихъ знаш й недостаточно, что они 
не могутъ справиться съ требоваш ями, предъявленными жизнью къ начальной 
ш коле, что надо повысить курсъ учительскихъ семинарШ и женскихъ гимна- 
зШ, и тогда только при самой интенсивной работе можно будетъ учителю удо
влетворительно пройти намеченный курсъ 4-лЪтней начальной школы во всемъ 
его объема.

Ш ироше горизонты всевозможныхъ знаш й развертываются предъ учащимися 
начальнаго училища въ настоящее время по сравнению съ тЪмъ, что было 35 л-Ьтъ 
тому назадъ и даже не въ далекомъ прошломъ, когда во многихъ у-Ьздахъ сплошь 
и рядомъ учительсш я места заполнялись окончившими трехклассны я ж енск 1я 
прогимназш по недостатку учителей-семинаристовъ. Широкое поле деятельности 
открывается для учащ ихъ.

Народнымъ учителямъ и учительницамъ предстоитъ въ настоящее время 
задача огромной важности въ жизни страны. Надо пожелать имъ силъ и здоровья 
успеш но справиться съ этой задачей на благо и мощь родины: учащимся съ свет- 
лымъ и радостнымъ детствомъ, а учащимъ съ чувствомъ глубокаго удовлетвореш я 
исполненнаго долга. И . Сердюковъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
тек
и М

ГУ
 им
ен
и А

.А
.Ку
ле
шо
ва




