
Ж У Р Н А Л Ы

созЪщашя учащихъ начальныхъ училищъ г. Вологды и Вологод
с к а я  уЬзда 10— 21 декабря 1011 г. въ г ВологдЪ.

П Р О Г Р А М М А .

I. Ч асть  учебная.

1. Ш кольное образован!е.

а) Письменный работы по картинкамъ и самостоятельный 
еочинешя въ нач. учил, въ связи съ развртем ъ р%чи у дЬтей.

0) Рисоваше и рукодгЬл1е (желательная постановка и объ- 
емъ преподавашя этихъ предметовъ въ нач. школгЬ).

в) П реп ятс 'тя  на м'Ьетахъ къ введенйо 4-годичнаго курса 
обучешя и средства къ у стране шю этихъ преггятствш.

г) Увеличеше продолжительности учебнаго года съ 1 сен
тября по 15 мая и устранение имеющихся къ  тому препятствий.

д) Педагогическая и ученичесшя школьныя библютеки и 
ихъ пополнение.

е) Классная дисциплина и школьная гипена.

2. Внешкольное образовате.

а) М^ры къ поддержашю среди учащихся и взрослаго 
наеелешя интереса къ книгЬ за пределами школы.

б) Воскресныя школы, уроки для взрослыхъ, повторные 
курсы, народный чтешя и народныя библютеки.

в) Школьные праздники и праздники древонасаждетя.
г) Школьная выставка въ г, ВологдгЬ въ 1912 г. и ея 

организащя



II. Ч асть  воспитательная.

1. Объединеше семьи и школы въ д'Ьл1з религюэии-нр^ 
ственнаго воспитан in д'Ьтей.

2. Распространите посредствомъ школы идеи трезвости 
среди м’Ьетнаго населешя^ и борьба съ алкоголизмомъ (орг*. 
низащя но школамъ кружковъ хрисианской трезвой молодежиУ

III. Ч асть  хозяйственная.

1. Школьный хозяйства и их^органияащ я при училищахъ 
над'Ьленныхъ участками земли.

2. Школьный пом'Ьщетя, услов1я ихъ найма, ремонтъ 
оборудоваше ихъ классной мебелью, учебниками, учебными 
наглядными нособ1ями и письменными принадлежностями.

3. Оборудоваше квартиръ учащихъ необходимой обста
новкой.

4. М'Ьры и средства къ возбужден™ среди населвшя ин
тереса къ нуждамъ школы (школьныя попечительства и об
щества вспомоществовав]я нуждающимся учащимся, какъ вспо
могательный учреждения при введенш всеобщаго обучешя; ма- 
тер1альная помощь б’Ьдн'Ьйшимъ д'Ьтямъ и-способы изыскашя 
на это средствъ).

IV. Учащ!е и ихъ  д-Ьятельность.

1. Порайонный собрашя учащихъ иодъ предсЬдатель- 
ствомъ инсп. нар. учил, для практической разработки и со- 
вм'Ьстнаго обсуждения вопросовъ нач. обучешя (желательная 
организащя этихъ собраний по указашямъ опыта).

2. Средства къ самообразование и усовершенствовашю 
учащихъ: м'Ьстные и столичные курсы и экскурсш,

3. Составлеше учащими рецензШ и отзывовъ о вновь вы- 
ходящихъ книгахъ и руководствахъ для нач. школы, а также 
знакомство ихъ съ датской литературой.

4. Составлеше учащими историческихъ очерковъ вв'Ьрен- 
ныхъ имъ училшцъ и планъ этихъ очерковъ.

5. Доклады учащихъ сов’Ьщашю по разнымъ вопросамъ 
нач. обучешя.
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Журналъ совЪщашя учащихъ 15 декабря 1911 года,

На еовЪщанш присутствовали: председатель сотгЬщашя 
иней. нар. учил. Волог. у. А. С. Ш араповъ, гласные Вологод- 
скаго у^зднаго земства— В. Я. Маслеииковъ, II. И. Кузпецовъ, 
Ть М. Балевъ, четыре законоучит. и учащее нач. учил. г. Во
логды и Волог. у. въ числ’Ь 179 челов'Ькъ.

Предъ началомъ занятш совещашя въ 1 часъ дня зако
ноучит. 9-го приход, учил, свящ 11. Подобедовымъ было со
вершено обычное молебств1е, во время котораго пели всЬ 
участники совещ атя.

По окончанш молебетмя и возглаш етя многол’Ьт1я Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому, инсн. нар. учнл.

С. Ш араповъ обратился къ  собрашю съ такою речью:
«М.м. Г.г. Правильная постановка и успешное ведеше 

'всякой серьезной работы, какъ известно, зависитъ отъ мно- 
р и х ъ  и разнообразныхъ причинъ; нужно и уменье взяться за 
дбло, необходимы терп и те  и настойчивость въ достиженш на
сеченной цели; весьма важную роль играютъ при этомъ и 
внешшя услов!я, въ которыхъ известная работа совершается. 
Наша школьная работа въ этомъ отногиеши не предетавляетъ 
собою исключешя: чтобы праврмьно вести дело обучешя, не- 
обходимъ большой опытъ и уменье; отъ учителя требуется не 
мало силъ и энергш для успешной борьбы съ окружающимъ 
его народнымъ нев'Ьжествомъ,—и только призваше и любовь 
къ делу могутъ дать ему силы бодро идти впередъ и преодо
леть все встречающаяся на его трудномъ пути препятств1я. 
При всемъ томъ ценность и значеше педагогической работы 
состоитъ не въ трудностяхъ только, не въ методически-пра- 
вильныхъ пр1емахъ и даже не въ успешности ея. Въ школь- 
номъ труде, какъ и во всякой работе, есть нечто такое, что 
не зависитъ отъ временныхъ уоловш и случайпыхъ обстоя- 
тельствъ, и что гораздо выше и неизмеримо важнее правиль
ности внешнихъ пр1емовъ и успешности: самое главное— это 
цель, съ точки з р ё т я  которой оценивается какъ само дело, 
такъ и постановка его. Если цель школьной работы нами по
нята правильно, и мы достигаемъ ея на деле, то благородный 
учительский трудъ получаетъ полное право на уважеше къ 
себе, и начальной школе должно быть отведено вполне 
самостоятельное и почетное место въ ряду наиболее крупныхъ 
факторовъ разви'пя человеческой жизни. Въ противномъ слу
чае все наши труды, даже и при умеломъ и усггЬшномъ ве- 
денш учебныхъ заня'Ий, не будутъ жизненны, потеряютъ свой 
смыслъ, свою ценность. Разъ  школа въ действительности не 
соответствуете высокимъ запросамъ народной души, не даетъ 
народу то необходимое, отъ чего зависитъ духовный ростъ 
человёческой личности и развиие мощной русской натуры,—

1*
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народный учитель, какъ честный труженикъ, должен!, или сло
жить свое оруж1е, или же взять новое направление въ своей 
работе, чтобы действительно вести народъ къ свету и знашю.

Въ нашихъ рукахъ великая сила— знаше, и мы призваны 
не только проводить въ народъ св'Ьтъ разума и освещать его 
жизнь, но и просвещать его душу, возбуждать и воспитывать 
въ его сердца живой ьеугасающШ источникъ собственпаго 
внутренняго света. Такъ мы понимаемъ свое дело, его цель 
и задачи.

Начальный школы— это народные светильники, въ тем
ноте мерцаюпце по лицу всей русской земли. И чемъ больше 
становится такихъ светильниковъ, тем ъ  заме-гнее долженъ 
быть ихъ светъ, сильнее—ихъ вл!яше на жизнь народа. Съ 
такими надеждами насаждаются руссшя школы. Между тем ъ 
съ постепеннымъ увеличешемъ числа ихъ въ последнее время 
все чаще и громче раздаются голоса, что съ распространешемъ 
образовашя народъ не становится лучше по своимъ воззре- 
шямъ, выше по своимъ поступкамъ, чище и нравственней по 
душе: про Бога забываютъ, старшихъ не почитаютъ, другъ 
друга ненавидятъ. Если это такъ, то намъ, просветителямъ 
народа, необходимо внимательно всмотреться въ результаты 
нашей работы, взвесить и обсудить действительное вл!яше 
школы на жизнь и употребить все усиДщ къ тому, чтЪбы это ’ 
вл1яше было всегда и неизменно благотворнымъ. Вопросъ о 
вл1янш школы на жизнь всегда былъ и будетъ вонросомъ пер
востепенной важности и можетъ быть разреш енъ только об
щими усил1ями какъ самихъ учащихъ, такъ и населешя, для 
котораго школа существуетъ. Представители населешя должны 
намъ сказать, какъ они смотрятъ на нашу работу, чего отъ 
насъ ждутъ и что въ действительности получаютъ отъ школы, 
а отъ насъ они узнаютъ, какъ мы понимаемъ школьное дело 
и его задачи и какими располагаемъ средствами для дости- 
жешя намеченныхъ целей.

Въ настоящемъ собранш начальная школа представлена 
въ полномъ своемъ составе: здесь приеутствуютъ и учаице, 
и о.о. законоучит. и родители учащихся въ нашихъ школахъ 
детей—г.г. гласные Уезднаго Земства. Интерееъ къ школе, 
какъ  видно, растетъ, и многолюдность нашего совещания даетъ 
право надеяться, что предстояшдя намъ занягпя по разработке 
поставленныхъ въ программе вонросовъ не будутъ безплодны. 
Дай Богъ, чтобы эти надежды увенчались полнымъ успехомъ!»

По окончанш речи инсп. нар. учил, огласилъ предложе- 
н!е Управляющего С.-Петерб. Уч. Окр. о разреш енш  созвать 
совещаше учащихъ нач. учил, съ 15 по 21 декабря 1911 г. 
для обсуждешя учебно-педагогическихъ вопросовъ согласно 
программе и подъ руководствомъ инсп. нар. учил. А. Ш ара
пова и отношеше и. д, Вологодскаго Губернатора Вице-Губер
натора о томъ, что съ его стороны не встречается препятствШ 
къ созыву совещашя учащихъ.
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Прочитывается программа еов-Ьщатя. Секретарями из
браны В. П. Пономаревъ и К, А. Макарова.

По предложение председателя решено приступить къ  об
суждению III части программы: 1)школьныя помещения, уело- 
в1я ихъ найма, ремонтъ и оборудование ихъ классной мебелью, 
учебниками, учебными и наглядными поеоб1ями и письменными 
принадлежностями; 2) оборудование квартиръ учащихъ необхо
димой обстановкой.

Учит. Ив. Дм. Трифоновъ вноситъ предложеше: довести 
до свед етя  Вологодскаго самоуправлешя те  пожелания, кото
рый высказаны будутъ въ настоящемъ собранш объ улучше- 
нш школьных!) помещешй и квартиръ учащихъ и ихъ обору
довали, такъ какъ недостатки помещешй замечаю тся не 
только въ земскихъ, но и въ приходскихъ учил. г. Вологды.

При обсужденш поставленныхъ вопросовъ участниками 
совещашя были отмечены следующее недочеты въ найме и 
содержант школьныхъ помещенш и учительскихъ квартиръ:

1. При найме помещений подъ школы не всегда обра
щается должное внимание на соответств1е ихъ требовашямъ 
школьной гипены, что отражается какъ на здоровьи учащихся 
и учащихъ, такъ и на успешности учебныхъ занятш.

2. Квартирохозяева не считаютъ для себя обязательнымъ 
и часто отказываются отоплять въ зимнее каникулярное время 
не только школьныя помещения, но и квартиры учащихъ.

3. Въ каникулярное время квартирохозяева нередко за- 
нимаютъ квартиры учащихъ, пользуются ими по своему 
усмотрешю и тем ъ создают!, почву для разнаго рода непр4ят- 
ностей, переживаемыхъ учащими.

4. При существующемъ порядке найма школьныхъ по- 
мещенш съ возложешемъ на квартирохозяина обязанностей 
школьнаго сторожа и прислуги часто оказывается почти не- 
возможнымъ поддержать въ ш коле должную чистоту и свое
временно освежать классныя комнаты путемъ вентиляцш че- 
резъ форточки; хозяева школьныхъ помёнценШ отказываются 
отъ еженедельнаго мытья половъ въ классахъ, а на вентиля- 
щю школьныхъ иомещенШ посредствомъ открытия во время 
переменъ н после занятий форточекъ смотрятъ, какъ на без- 
нолезное расходовате тепла.

5. Ремонтъ школьныхъ здашй производится несвоевре
менно и иногда затягивается до октября месяца и далее, а 
между темъ учапйе должны являться на место службы къ 
1 -му сентября и по случаю ремонта часто не имеютъ возмож
ности въ установленный срокъ приступить къ учебнымъ за- 
нят1ямъ и въ теч ете  неонределеннаго времени вынуждены 
бываютъ оставаться не только безъ дела, но и безъ подходя- 
щихъ квартиръ.

6. Квартирныя деньги, выдаваемый У езднымъ Земствомъ 
учащимъ, не пользующимся квартирами въ натуре, во мно-



гихъ м'Ьстахъ уЬзда оказываются недостаточными для найма 
квартиръ учащими въ частныхъ домахъ.

По поводу отмгЬченныхъ недочетовъ совгЬщатемъ поста
новлено: 1) Просить Вологодскую Угъздную Земскую Управу 
обращать особенное внимате на coomemmcmeie нанимаемыхб 
школьныхб помгыиенШ задачамб школы и требовашялгб шиены 
и заключать контракты cs квартирохозяевами по предвари
те льнолт осмотргь помгыценШ участковымз врачемз и учитс- 
лемб данной или сосгьдней школы. Причемб нанимаемыя nods 
школы полтщешя должны состоять изб классной комнаты, 
раздтьвалъни и столовой для школьныхб завтраковб при от
дельной квартирть для сторожа, а квартира учителя— из б двухъ 
комнате и кухни; 2) Контракты по найму помгьщетй заклю 
чать на круглый годб сз возложетемб на квартирохозяевб обя
зательства отоплять школьным помтщешя и учительскгя квар
тиры не вб учебное только время, но и вб каникулярное, и не 
занимать учительскихз квартирб вб случагь отбгьзда учащихб 
Сб мгьста службы вб неучебное врелгя; 3) Наемб школьной при
слуги предоставить самимв учащимб и выдавать имб на руки  
необходилтя для этою средства; 4) Учащимб, не пользующим
ся квартирами вб натургъ, выдавать квартирныя деныи сооб
разно сб мгьстнылш квартирными цтьнамт 5) При построишь 
собственныхб школьныхб зданш непремгьнно устраивать бани 
и 6) Релюнтб школьныхб зданш и учительскихб квартирб про
изводить по мтьргь надобности и оканчивать ею непремгьнно 
Кб началу учебных б занятШ.

По вопросу объ оборудовали школъ классной мебелью 
выражено пожелаше, чтобы во всЬхъ школахъ какъ г. Волог
ды, такъ и Вологодскаго уЬзда, парты устраивались по сис- 
темгь Эрисмана 3— 4 размгьровб сб излтнешемб спинки по 
систелггь Кунце и Ликрота. Что касается оборудован!!! школъ 
учебниками, учебными пособ1ями и письменными принадлеж
ностями, то собрашемъ постановлено просить Вологодскую 
Уездную Земскую Управу принять м'Ьры къ оборудован™ 
школъ. всЬми необходим и ми учебными пособ1ями и письмен
ными и классными принадлежностями до начала учебного года.

Вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ выражено пожелаше, чтобы г. зав’Ьдую- 
miii школьнымъ д+.ломъ при У&здномъ Земств'Ь своевременно 
удовлетворяль нужды школъ, и чтобы отд’Ьлъ по народному 
образовашю при Земской Управ'Ь былъ открытъ для справокъ 
въ присутственные дни съ 10 час. утра.

Въ связи съ вопросомъ объ оборудованш школъ нагляд
ными пособ1ями учащими признано желательнымъ открывать 
при центральныхъ училищахъ, каковыми въ большинств'Ь слу- 
чаенъ являются двухклассный училища, районные музеи наг- 
лядныхъ пособШ.

Председатель сов'Ьщашя А. С. Ш араповъ, указавъ на 
невозможность осуществить мысль объ открытш районныхъ
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музеевъ въ настоящее время за отеутстгпемъ на то необходи- 
мыхъ средствъ, обратилъ внил’аше учащихъ на те  трудности, 
съ которыми сопряжено пользование наглядными пособ!ями 
изъ цеитралъмых/ь музеевъ для евоевременнаго удовлетворе- 
шя нуждъ н’Ьсколькихъ школ ь. По мнение председателя, всеми 
необходимыми наглядными пособ1ями при прохождении учеб- 
наго курса должна располагать каждая школа въ отдельности; 
въ районныхъ же музеяхъ желательно иметь более или ме
нее доропе, недоступные для каждой школы, приборы, кол- 
лекщи, машины и проч. Т а те  музеи уже существуютъ и по
степенно пополняются при министерскихъ училищахъ. Въ виду 
высказанныхъ соображешй А. С. Ш араповъ предложилъ уча- 
тцммъ теперь же избрать изъ своей среды особую комиссию 
для детальной разработки этого вопроса и составлешя пример- 
наго каталога наглядныхъ иособШ, необходимыхъ при прохож
дении начальнаго курса обучешя по всем ъ предметамъ въ 
каждой школе,—съ тем ъ, чтобы составленный каталоги былъ 
внесенъ на обсуждение настоящаю совещания. Совещашемъ 
избирается комиссия изъ 8 человекъ.

Г1о вопросу объ оборудовали квартиръ учащихъ необхо
димой обстановкой совещаше постановило просить Вологод
скую Угьздную и Городскую Управы прюбргьтать для квартирб 
учащихб: 1) два стола (обгьденньш и писългенныи), 2) шесть 
стульевб, 3) лалту, 4) эмалированный умывальнике с б таз о At о. 
5) желгьзную кровать и 6) шкафз для посуды.

Гласный УЬзднаго Земства Н. И. Кузнецовъ высказы- 
ваетъ onacenie, не окажется-ли расходъ на такую обстановку 
учительскихъ квартиръ обременительнымъ для Земства. Учи
тельница А. В. Костина заявляетъ, что вопросъ объ оборудо
вали учительскихъ квартиръ необходимой обстановкой уже 
разсматрнвался школьной комиссией при выработке Уезднымъ 
Земствомъ нормальной сметы по содержанию училищъ и былъ 
припятъ имъ при утвержденш школьной сети по введение 
всеобщаго обучешя въ уезде, а потому постановлеше настоя- 
щаго собрашя будетъ служить лишь напоминашемъ Уездному 
Земству о принятыхъ уже имъ иредположешяхъ по осуществле- 
niio школьной сети.

:>ace.ryinie закрывается вь 5 час. вечера.

Журналъ сов%щашя учащихъ 16 декабря 1911 года.

Заседание открывается въ Ш-/а час. утра въ присутствш 
186 учащихъ. Секретарями избраны Е. 0 . Прядильщикова и
А. М. Шабановъ.

На обсуждеше ставится вопросъ: рпсоваше и рукодел!е 
(желательная постановка п объемъ преподаванш этихъ иред- 
метовъ вь начальныхъ училищахъ).



Собрашемъ былъ заслушаиъ докладъ учителя рисовашя 
й. J1. Скородумова: «о значенш рисовашя въ жизни и метод^ 
обучешя рисовашю въ общеобразовательной школ'Ь». У казавъ 
на практическое прим кнет? рисовашя въ жизни человека, 
докладчикъ подробно остановился на выяснеши общеобразо- 
вательнаго и воспитательнаго значешя графической грамот
ности въ начальной школ^ на ряду съ другими обязательными 
предметами учебнаго курса. Во 2-й части доклада И. Л. Скоро- 
думовъ ознакомилъ учащихъ на основании личнаго опыта съ 
практическими пр1емами по обучетю  д^тей рисовашю въ на
чальной школ'Ь, распред’Ьлен^емъ учебныхъ занятш и принад
лежностями рисовашя. Свой докладъ г. Скородумовъ иллюстри- 
ровалъ ученическими рисунками въ посл'Ьдовательномъ порядкб 
прохождешя курса рисовашя. Докладъ г. Скородумова вызвалъ 
оживленный обм^нъ мнЗшШ среди присутствующихъ. По поводу 
затронутыхъ въ доклад^ вопросовъ учанце обращались къ 
докладчику за разъяснешями отд&льныхъ видовъ рисовашя 
по памяти, по впечатл^нио и по воображетю , стилизацш пу- 
темъ копировашя готовыхъ риеунковъ и комнозицш само- 
стоятелытыхъ риеунковъ. На образцахъ ученическихъ работъ 
г. Скородумовъ ознакомилъ собраше съ ходомъ и пртемами 
обучешя д^тей рисование по памяти, когда отъ учащихся 
требуется нарисовать известный предмета, который они уже 
рисовали съ натуры или съ классной доски. При рисованш по 
впечатл,Ьн1ю ученикамъ дается только название предмета, ри- 
сунокъ котораго они должны создать самостоятельно. Рисо
вание по воображенш или иллюстративное стоитъ въ непосред
ственной связи съ уроками объяснительнаго чтешя и требуетъ 
отъ д^тей составлешя собственныхъ риеунковъ на сюжеты 
прочитанныхъ статей, басенъ, разсказовъ, стихотворенШ. При 
рисованш красками дбтямъ предоставляется свобода въ под- 
бор^ и сочетанш цв'Ьтовъ. При рисованш съ классной доски 
обыкновенно всЬми учениками данная имъ работа заканчи
вается въ течеше часового урока; рисоваше съ натуры тре
буетъ отъ учащихся больше времени, а потому въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ имъ приходится работу, незаконченную въ классЬ, 
выполнять дома.

Председатель сов-Ьщатя А. С. Ш араповъ просилъ уча
щихъ, обучающихъ д^тей рисовашю, познакомить собраше съ 
т-Ьмъ, какъ заняла по рисовашю ведутся въ ихъ школахъ.

И зь обмана мн^шй выяснилось, что большинство уча
щихъ ведутъ занят1я рисовашемъ по кл'Ьткамъ, и только не- 
мнопе практикуютъ свободное рисоваше. При чемъ Н. А. Та- 
баровъ въ ц’Ьляхъ раэвит!я руки отдаетъ предпочтете рисова
шю по ютЬткамъ предъ рисовашемъ свободнымъ. На уроки 
рисовашя онъ смотритъ, какъ на подготовительный упражне- 
шя къ  урокамъ каллиграфш, которая на первыхъ ступеняхъ 
обучешя всегда изучается по кл^тканъ. К. А. Дубиненковъ,
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В. П. Пономаревъ, К. А. Оборина, П. А. Ларичевъ, А. И. Цып- 
нятова и др. заявили, что рисоваше по клеткамъ, которое 
велось ими прежде, пришлось оставить и перейти къ свобод
ному рисованио. При чемъ, по ихъ словамъ, прежде практи
ковавшееся ими рисоваше по кл’Ьткамъ не оказало заметной 
помощи д'Ьтямъ при переходе ихъ къ рисованию свободному. 
Между т'Ьмъ это последнее всегда вызываешь у детей болышП 
интересъ къ заняяям ъ и даетъ л у чипе результаты. И. А. Се- 
нявинъ, не отстаивая рисовашя по клеткамъ, находитъ необ- 
ходимымъ пользоваться на урокахъ рисовашя вспомогатель
ными лишями и контурами. И. Л. Скородумовъ высказывается 
въ пользу евободнаго рисовашя, а рисоваше по клеткамъ счи- 
таетъ допустимымъ лишь на первыхъ порахъ въ связи съ ту
шевкой. Клетка можетъ служить вспомогательнымъ средетвомъ 
для учащаго, не обладающаго вполне свободной техникой ри
сования.

Председатель совещашя проситъ высказаться по вопросу 
о томъ, возможно-лиг въ начальномъ училище прохождение 
элементарнаго курса по рисованш безъ спещальной къ тому 
подготовки учащихъ, и какъ много приходится самому учите
лю работать на урокахъ рисовашя.

И. Л. Скородумовъ и Е. А. Мальцева считаютъ вполне 
возможнымъ нренодаваше рисовашя въ начальной школе уча
щими, не получившими спещальнаго образовашя. Отъ учащихъ 
требуется лишь по ни ма Hie д!;ла и умеше руководить занялями 
учениковъ. Учащееся, по мнешю И. Л. Скородумова, должны 
все рисунки исполнять вполне самостоятельно. Учитель не дол- 
женъ самъ исправлять ученическпхъ работъ, а лишь указы
вать недочеты въ рисункахъ путемъ еравнешя лучшихъ ра
ботъ съ худшими или рисунковъ съ натурой, и ученики уже 
сами исправляютъ недостатки своихъ работъ.

Резюмируя все сказанное въ связи и по поводу доклада 
И. Л. Скородумова о постановке и веденш заннтШ по рисова- 
н'ш въ начальной школе, председатель совещашя А. С. Ш а
раповъ ставитъ на баллотировку следующую резолгощю: 1) при
знать преподаваше рисоватя в в начальных^ училищах?, i, Во
логды и Волоюдскаю угьзда желательными; 2) рисоваше должно 
быть свободнымь и 3) клгъткалш можно пользоваться лишь 
при прохожденш злементовб и ознакомленш cs тушевкой.

Предложенная реяолющя собрашемъ принимается едино
гласно. Объявляется перерывъ на 1/ г часа.

После перерыва собрашемъ были заслушаны программа 
по рисовашю для начальныхъ училищъ съ 4-годичнымъ кур- 
сомъ и объяснительная къ  ней записка, составленная учите- 
лемъ рисовашя И. Л. Скородумовымъ *).

*) Программа по рисованш съ объяснительной къ ней запиской на
печатана вт. особой брошюр!; jiMt.eTf. съ другими программами -Иодичнаго 
курса.
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Въ связи съ нам’Ьченнымъ по программ^ *матер1аломъ 
председатель сов-Ьщатя заявляетъ, что по выработанной таб
лице недельныхъ уроковъ для начальныхъ училищъ сь  4-го- 
дичнымъ курсомъ на преподаваше рисовашя отведено по од
ному уроку въ каждомъ отд^ленш. Mtiorie изъ учащихъ на
ходить недостаточнымъ одного урока въ нед'Ьлю для прохо- 
ждешя заслушанной программы по рисование и предлагают^ 
увеличить число уроконъ но этому предмету. Некоторыми вы
сказывается onacenie, что унеличеше уроковъ но ршошипю 
можетъ вызвать сокращение числа учебныхъ часовъ но дру- 
гимъ более важнымъ нредметамъ начальна1'0 курса. Доклад- 
чикъ И. Л. Скородумовъ, указывая на необходимость увеличе
н а  числа уроковъ по рисованш, обращаешь внимаше присут- 
ствующихъ на то важное значеше, какое им^етъ рисование 
для общаго развит1я детей, и считаетъ преподаваше рисовашя 
въ начальной школе обязательнымъ наряду съ общеобразова
тельными предметами. По обсуждении этого вопроса, собраше 
признало необходимымъ увеличить число недельныхъ уроков!, 
по рисовашю до двухъ въ 3-мъ и 4-мъ отдЬлешяхъ.

Въ виду того, что введеше рисовагпя въ начальныхъ учи- 
лшцахъ сопряжено съ известными ма'щрталшьши затратами, 
Ив. Дм Трифонов'!, предлагаешь просить Вологодскую У езд
ную Управу и Городское самоуправлеше объ ассигноваши на 
этотъ предметъ особыхъ суммъ. По этому вопросу собраЕпе 
соглашается съ предложешемъ г. инспектора народныхъ учп- 
лищъ: просить Вологодскую Угьздную Управу вмгьстть cs обо- 
рудован1емб школб письменными принадлежностялш снабжать 
ихб и необходимыми принадлежностялш по рисовашю, а юрод
ское самоуправлеше просить об б увеличены ассигновки по ка- 
ждолгу училищу на прюбргьтете письменныхв принадлежностей и 
учебныхб пособг'й. Въ министерскихъ училищахъ расходы по 
нрюбрйтешго рисовальныхъ принадлежностей могутъ быть от
несены на счетъ хозяйственныхъ суммъ.

Учительница рукоде.чпя М. М. Куклина докладываетъ со- 
бранда составленную ей программу по рукоделпо для началь
ных'}. училищъ съ 4-годичнымъ курсомъ съ объяснительной 
къ ней запиской *). Обучеше рукодёлпо по программе предпо
ложено начинать съ вязанья пояска для развипя у детей паль- 
невъ, иотомъ дети переходятъ къ вязаныо крючкомъ и, нако- 
нець, обучаются шитью безъ изучешя кройки, требующей зна
комства съ черчешемъ.

Учительницы земскихъ училищъ, непосредственно знако- 
мыя съ запросами деревни, находятъ вязанье на спицахъ и 
крючкомъ дФломъ второстепенным!, и ставятъ на первый планъ 
занятж по обучешЕо шитью и практическое знакомство съ 
кройкой. К. А. Мальцева считаетъ рукоделие, какъ и друпе

*) Программа но рукод'Ълт напечатана въ особой брошюр!-..
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виды ручного труда, одинаково доступнымъ и нолезнымъ какъ 
для дёвочекъ, такъ и для мальчиковъ и потому полагаетъ, 
что занятая рукод1шемъ должны быть общими для ве£хъ уча
щихся безъ различая ихъ пола.

Председатель совещашя предлагаетъ при обученш шитью 
знакомить де-гей исключительно практическими путемъ съ 
снимашемъ м^рокъ, выкройки, и шитьемъ по выкройкамъ.

После обмена мнешй большинствомъ голосовч. постано
влено: обучеше шитью начинать ев первою же года обучен/я; 
во второй и mpemiti годы постепенно знакомить дгьтей cs npi- 
емами сниматя мтьрокв и выкроекв и cs шитъемв по выкрой- 
камз, не считаясь съ существующими методами Теодоре и 
dpyi. Программу по рукодтлт принять кз руководству, 

Заседаше закрывается въ о1/2 час. вечера.

Журналъ совЪщаш учащихъ 17 декабря 1911 года.

Заседаше открывается въ КЯ/а чае- УтРа въ  11 рисутствш 
196 человекъ. Секретарями избраны Р. Е. Корюкинъ и А. II, 
Костина.

На обсуждеше собрания председателемъ совещашя ностав- 
ленъ вопросъ: письменный -работы по картин камъ и самосто- 
ятельпыя сочинешя въ начальной ш коле въ связи съ развст-
T ieM 'i, р е ч и  у д е т е й .

По этому вопросу собрашемъ заслушанъ докладъ уча
щихъ Кубенекаго двухкласснаго министерскаго училища. До- 
кладчикъ Н. К. Станкеевъ, отметивъ важное зиачеше, какое 
имеетъ картинка для разшгпя речи детей на урокахъ объяс- 
нительнаго чтения и письма самостоягельеыхъ разсказовь, ука- 
залъ въ своемъ докладе на необходимость целесообразная 
подбора картинокъ, близкихъ для детей по содержание и до- 
ступныхъ для ихъ понимашя. Какъ для чтешя ученикамъ не
обходимо давать статьи, носильным для ихъ понимашя, такъ 
и для письменныхъ упражнешй по картинкамъ учителю не
пременно нужно обращать внимаше на то, чтобы содержаше 
картинъ было заимствовано изъ знакомой, родной для детей 
среды. Уномянувъ о практиковавшихся до сего времени въ 
начальной школе письменныхъ работахъ— переложеше статей, 
составлеше разсказовъ по заранее выработанному плану или 
по вопросамъ, докладчикъ находитъ подобныя упражнен!я не
достигающими главной цели— научить детей связно излагать 
собственный мысли. Более целесообразными и продуктивными 
оказываются сочинешя по картинкамъ, который можно давать 
ученикамч. въ простейшемъ виде уже со второго полугодия 
перваго года обучен in. Въ качестве нодготовительныхъ упра
жнений къ письменнымъ работамъ по картинкамъ можно ре
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комендовать соетавлеше въ классе учениками устныхъ после- 
довательныхъ разсказовъ на сюжеты картинъ. Во второй и 
третШ годы обучен!я сочинешя по картинкамъ постепенно 
осложняются но содержатю ; детямъ можно давать для связныхъ 
письменныхъ изложен!! небольнпя серш картинъ съ последо- 
вательнымъ разви'пемъ въ нихъ одного общаго сюжета. Для 
образца г. Станкеевъ прочитывает-}, несколько ученическихъ 
сочиненш 2-го и 4-го отделен in на одну и ту же картину и 
попутно обращаетъ вним ате присутствующихъ на особенности 
въ отношенш полноты и связности разеказа въ сочипешяхъ 
учениковъ старшаго отделе шя по сравнешю съ сочинешями 
младшихъ учениковъ. Письменныя работы но цельнымъ кар
тинкамъ (безъ подразделения сюжета на рядъ иоследователь- 
ныхъ частныхъ картинокъ) докладчикъ считаетъ наиболее 
трудными для детей и требующими помощи со стороны учи
теля, П оследтй долженъ нредваритетъно разобрать съ учени
ками несколько картинъ съ цельнымъ содержашемъ, научать 
ихъ понимать картину и уже нотомъ давать имъ самостоя
тельный сочинешя но картинкамъ безъ предварительной клас
сной ихъ проработки. Что касается существующихъ школь- 
ныхъ альбомовъ картинъ, то докладчикъ не находить возмож- 
нымъ признать ихъ удовлетворительными. И зъ шести выпу- 
сковъ картинъ Гречушкина, Бородича и друг, большинство кар
тинъ по своему содержание оказывается мало или совершенно 
недоступными для понимашя детей. Некоторый же картинки 
или непосильны (какъ, напр., снимки съ художественныхъ 
произведений), или же представляютъ собою иллюстращю къ 
известнымъ уже детям ъ разсказамъ, баснямгь и проч. и пото
му устраняютъ самостоятельную работу учениковъ. Картинки 
Михеева более доступны для понимашя школьниковъ, такъ 
какъ содержаше ихъ заимствовано изъ детской жизни, но мо
ральная тенденцюзность д'Ьлает'ь ихъ малоинтересными, скуч
ными для учениковъ. Картинки въ руководстве Борисова и 
Лаврова, недурныя по замыслу, теряютъ свою ценность, бла
годаря вопросамъ, исчернывающимъ ихъ содержаше и устра- 
няющимъ самостоятельную работу учащихся.

Соглашаясь со взглядомъ докладчика на значеше работъ 
по картинкамъ въ начальной школе. А. М. Ш абановъ отме~ 
чаетъ то преимущество картинокъ, что оне не навязываютъ 
ученикамъ строго определеннаго плана для изложешя мыслей 
и не стесняютъ ихъ самостоятельности. Вопреки мнениоН. К. 
СтанкЬева, онъ считаетъ полезнымъ давать ученикамъ пись
менныя работы по такимъ картинкамъ, содержаше которыхъ 
имъ уже известно, такъ какъ при такихъ работахъ дети на
учаются пользоваться уже имеющимся у нихъ запасомъ гото- 
выхъ свеДен!й.

Председатель совещашя А. С. Ш араповъ высказывается 
противъ пересказовъ чужихъ мыслей во всехъ видахъ, хотя бы



и по картинкамъ, какъ работъ несамостоятельныхъ и потому 
безполезныхъ, и предлагаетъ собрашю обсудить три главныхъ 
положения въ вопросе о развитш устной и письменной речи 
у детей: 1) значеше картшюкъ, 2) npieMbi ихъ проработки и 
3) самостоятельный учегшчесг-пя сочинешя на собственный и 
данныя темы.

Н. К. Станкеевъ знакомить учащихъ съ ведешемъ сочи- 
нешй по картинкамъ и ri pie мам и проработки картинъ въ млад- 
шемъ отделения. Подлежащая проработке картина показыва
лась учителемъ всему классу. Ученики разсматривали картин
ку и, дополняя другъ друга, исчерпывали ее содержаше по 
воиросамъ учителя, подъ руководствомъ котораго постепенно 
учениками составлялся более или менее, подробный разсказъ 
на сюжетъ данной картины. Въ 4-мъ отделен!и после устной 
проработки съ учениками несколькихъ картинъ въ классе, для 
письменныхъ работъ давались картины не проработанныя. 
Самостоятельный сочинешя писались учениками па собствен
ный темы по выбору самихъ детей. По просьбе собрашя П. К, 
Станкеевъ прочитываетъ несколько ученическихъ сочиненш 
на самостоятельный темы („Г1ожаръ“ и „Какъ я попалъ въ 
прудъ“) и по картинке „Любопытство".

После того мнешя участников!, совещашя о значенш 
картинъ для развиэтя устной и письменной речи учениковъ 
разделились.

Первымъ иротивъ картинокъ высказывается Ив. Ав. Се- 
нявинъ. По его мн$ш1га, прежде всего нужно воспитать детей 
въ духе сам одеятельная творчества и уже впоследствш, ко
гда они будутъ достаточно подготовлены и въ состоянш будутъ 
самостоятельно разбираться въ данномъ имъ матер1але, можно 
приступать и къ сочинешямъ но картинкамъ. Онъ находитъ, 
что въ первые три года обучешя ученики должны писать со- 
чинешя только на самостоятельный темы, не стесняюшдя сво
боды ихъ дЬтскаго творчества, въ противномъ случае ихъ ра
бота будетъ нудной, фальшивой и неинтересной.

В. II. Пономаревъ не находитъ возможнымъ согласиться 
со взглядомъ Ив. А. Сенявина. Хотя ребенокъ и является въ 
школу съ некоторымъ запаеомъ личныхъ переживашй, какъ 
матер1ала для самостоятельныхъ письменныхъ работъ, тем ъ 
не менее для более живого, конкретнаго воспроизведена этого 
матер1ала въ представяенш ребенка ему необходимо давать на 
первыхъ ступеняхъ обучешя работы по картинкамъ. Картина 
не даеть дётямъ готоваго плана, стесняющаго самостоятель
ное разни™ ихъ мысли, и ученики должны сами составить 
свой разсказъ по данной картине.

А. М. Ш абановъ отдаетъ предпочтете письменнымъ ра- 
ботамъ учениковъ на самостоятельныя темы передъ сочине- 
шями по картинкамъ, такъ какъ въ перваго рода работахъ 
дети имеютъ дело съ личными переживашями, сближающими
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ихъ съ учителемъ, и могутъ составлять более связные разска- 
зы о пережитомъ ими, чемъ взятомъ изъ картины.

Е. II. Иряднлыдпкова на основаши личнаго опыта выска
зывается въ пользу широкаго нрийгЬиеяш картинокъ къ гшсь- 
меинымъ работамъ учениковъ.

А. Г. Махова считаетъ необходимымъ прежде научить де- 
тей грамотно писать, пройти съ ними первоначальный прави
ла ореографш и только со второй половины второго года при
ступать къ сочинешямъ по картинкамъ.

Н. А. Табаровъ въ оеобомъ докладе объ изученш орео
графш въ начальной школ^ указываетъ на списываше, какъ 
на более верный способъ научить детей писать грамотно и 
настаиваетъ на непременной смысловой проработке съ учени
ками того матер1ала, который дается имъ для списывашя. Та
кая проработка, по его мнешю, делаетъ работу учениковъ со
знательной, для нихъ интересной и при томъ в.’пяетъ на раз- 
йщге ихъ речи, зрительной и слуховой памяти.

Не обсуждая доклада г. Хабарова, собраше решило про
должать прешя о письменныхъ работахъ по картинкамъ,

JI. С. Клыкова высказывается за вед ете  письменныхъ ра
ботъ по картинкамъ съ I-го отделешя.

Учитель Григорьевскаго двухкласснаго министерскаго учи
лища К. А. Дубиненковъ предлагаетъ внимашю учащихъ об
стоятельный докладъ о ведешн имъ письменныхъ сочиненШ 
по картинкамъ въ 3-мъ и 4-мъ отделешяхъ. Прежде въ этихъ 
отделешяхъ писались переложешя прочитанныхъ статей. Не
смотря на выработку подробныхъ плановъ для пересказовъ 
и на предупреждеше со стороны учителя ореографическихъ 
ошибокъ, ученичесшя работы все-таки выходили слабыми какъ 
въ стилистическомъ, такъ и въ ореографическомъ отношеши. 
Между тем ъ на эти работы затрачивалась масса времени. Съ 
введетем ъ сочиненШ по картинкамъ результаты рёзко и бы
стро изменились. На первыхъ порахъ ученикамъ давались лег- 
гая по содерж атю  картинки. Разсказы по картинкамъ соста
влялись учениками охотно и удовлетворительно. Содержаше 
передавалось толково. Построеше предложен!й было правиль- 
нымъ. Сочинешя по картинкамъ въ сер1яхъ отличались одно- 
образ5емъ, такъ какъ данный въ cepin картинъ планъ стеснялъ 
свободу детскаго мышлешя. Разсказы, написанные детьми но 
картинамъ безъ плана (напр., «На побывку къ сыну», «На 
льдине», «Возвращеше изъ города» и друг.), даютъ много цен- 
ныхъ вар1ацШ на одну и ту же тему. Для многихъ учениковъ 
подобныя картинки служатъ только толчкомъ для передачи 
личныхъ переживашй и наблюденш надъ другими людьми. 
Личный элементъ въ детскихъ сочинешяхъ имёетъ громадное 
значеше для учителя, какъ воспитателя. Особый интересъ уче
никовъ къ письменнымъ сочинешямъ по картинкамъ объяс
няется тем ъ, что при этихъ работахъ учитель не мучитъ ихъ
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всевозможными сухими вопросами, какъ это делается при вы
работке подробныхъ нлановъ для п ерелож ат!, разборе прочи- 
танныхъ статей и предупрежден!!! ореографическихъ ошибок!.. 
Съ картиной въ рукахъ ученикъ получаетъ возможность сво
бодно излагать свои мысли понятными для него оборотами 
речи. На раду съ работами но картинкамъ ученики писали 
сочинешя и на самостоятельный темы (напр,, ;<Весен шй раз- 
ливъ реки Ельмы и ледоходъ на ней»), а также описывали и 
различные случаи изъ собственной жизни. Если сравнить са
мостоятельный сочинешя учениковъ и сочинешя по картинкамъ 
съ пересказами статей, то между ними оказывается громадная 
разница не въ пользу последнихъ. Самостоятельный письмен- 
иыя работы дали несравненно лучпнй результата при меньшей 
затрате времени и силъ, при большей самодеятельности уче
никовъ, а, следовательно, и при наименьших'!, мукахъ какъ 
для нихъ, такъ и для учителя. Что касается ореографш, то 
въ самостоятельныхъ ученическихъ сочипешяхъ и сочинешяхъ 
по картинкамъ она страдаетъ нисколько не больше, если не 
меньше, чемъ въ переложешяхъ (татей. Поставленные при 
самостоятельныхъ пиеьменныхъ работахъ въ  услов1я свобод- 
наго обращешя съ речью, ученики, невидимому, стараются 
употреблять так1я слова, въ op0Oгpaфiи которыхъ они более 
или менее уверены, въ сомнительныхъ же случаяхъ справля
ются съ ореографическимъ словаремъ. Въ отношенш постро- 
ешя предложений, употреблешя знаковъ препинашя и последо
вательности разсказа еамостоятельныя работы стоятъ, несом
ненно, выше переложешй. Кроме того, сочинешя по картин
камъ ценны еще и темъ, что пр}учаютъ учениковъ къ наблю
дательности, научаютъ ихъ отличать главное отъ второстепен- 
наго, воспитываютъ въ нихъ эстетическШ вкусъ и развиваютъ 
детскую фантавпо. Объ одномъ только приходится пожалеть, 
что въ настоящее время начальная школа не располагаешь 
нполнЬ пригодными для пиеьменныхъ работа картинками. С.у- 
ществугопце же сборники картинъ въ большинстве не отвеча
ют!. своему назначенш. Порядокъ ведения пиеьменныхъ ра
бота по картинкамъ, по мн&шю докладчика, долженъ быть 
таковъ. Работы эти следуетъ начинать съ перваго же отделе- 
шя. Вначале нужно давать ученикамъ несложныя картины, 
содержаше которыхъ можно было бы выразить въ простомъ 
иредложеши. Постепенно осложняясь, пиеьменныя работы пере- 
ходятъ въ составление по картинкамъ цельныхъ и последова
тельных^ разсказовъ. Для такихъ работа необходимо давать 
детямъ картинки въ сер1яхъ, съ готовымъ планомъ. Сочине
шя по картинкамъ, не расчлененнымъ на части, составляютъ 
уже высшую ступень, за которой следуютъ сочинешя на са
мостоятельны я темы. Письменный работы по картинкамъ мо- 
гутъ быть даваемы ученикамъ и на домъ. Для детальнаго раз
бора и исправлешя этихъ работа въ классе необходимо от
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водить особые часы, хотя бы по одному въ неделю. На осно- 
ванш изложеннаго докладчикъ приходитъ къ выводу, что пись- 
менныя работы по картинкамъ необходимо признать желатель
ными во всЬхъ начальныхъ училищахъ.

ПредсЬдателемъ объявляется нерерывъ па ‘/2 часа. После 
перерыва собрашемъ заслушанъ докладъ И. А. Бетрокова о 
постановке въ начальной школе письменныхъ работъ по кар
тинкамъ. Какъ и предыдущее докладчики, Петроковъ считаетъ 
желательнымъ начинать работы по картинкамъ съ перваго 
года обучешя и давать ученикамъ рядъ последовательныхъ 
картинъ, исчериывающихъ общШ сюжетъ по частямъ, въ не~ 
сколькихъ рисункахъ. При этомъ отдельные рисунки картины 
должны быть на одномъ листе; въ противномъ случаё уче
ники ложно истолковываютъ содержаше перваго рисунка, не 
видя последующихъ. Картины, не расчлененныя на рядъ по- 
следовательныхъ рисунковъ, при составлении по нимъ разска- 
зовъ оказываются для учениковъ более трудными. Къ такимъ 
картинамъ можно приступать во 2-мъ отделенш съ предвари
тельной проработкой ихъ подъ руководствомъ учителя. Въ
3-мъ отделенш ученики могутъ составлять разсказы по цель- 
нымъ картинкамъ безъ проработки ихъ съ учителемъ. Въ
4-мъ отделенш ученикамъ можно давать письменныя работы 
по картинкамъ более сложнымъ, причемъ картинка служитъ 
для нихъ только темой. Во второе полупхпде 4 года обучешя 
можно больше обратить внимашя на самостоятельныя учени
чесшя сочинешя безъ картинокъ: описашя, разсказы о слу- 
чаяхъ изъ собственной жизни и сочинешя на собственный темы. 
Въ конце года важно познакомить учениковъ съ составлешемъ 
писемъ и простыхъ деловыхъ бумагъ. Попутно съ чтешемъ 
доклада г. Петроковъ познакомилъ co6panie съ письменными 
работами по картинкамъ и самостоятельными сочинешями 
худшихъ, среднихъ и лучшихъ учениковъ по отделешямъ.

Въ связи съ докладомъ И. А. Петрокова Н. Р. Эрнстъ 
находитъ письменныя работы по картинкамъ весьма полез
ными для разви'пя дётскаго воображешя, хотя детьми не 
всегда верно понимается содержаше картинъ; поэтому изъ 
существующихъ альбомовъ картинъ необходимо выбрать луч
ине и ихъ рекомендовать къ прюбретешю въ начальный учи
лища. По обмене мнешй о достоинствахъ и недостаткахъ 
имеющихся въ школахъ картинъ, председатель совещ аш я 
знакомитъ учащихъ съ сборникомъ картинъ, изданныхъ ко- 
мисс1ей по устройству учительскаго дома въ Москве: «Детская 
жизнь въ картинахъ русскихъ художниковъ». (Альбомъ для 
детей въ семье и школе). Моск. 1910 г. Вып. 1 и 2. Цена 
каждаго выпуска 20 коп. и рекомендуетъ этотъ сборникъ вы
писать въ училища.

При обсужденш вопроса о пригодности картинъ Михеева 
и Гречугакина, Бородича и др. председатель предлагаетъ уча-
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щимъ высказаться о значенш для письменныхъ работъ кар
тинъ, состоящихъ изъ н'Ьсколькихъ последовательныхъ рисун- 
ковъ и темъ о п р е д е  л я ющ и хъ планъ составлешя дгЬтскихъ 
разсказовъ.

В. П. Пономаревъ считаетъ допустимыми на первыхъ 
норахъ картины, расчлененный на части, такт, какъ данный 
вь н'Ьсколькихъ рисункахъ планъ развипя сюжета облегчаетъ 
работу д'Ьтеи по составление изъ отд’Ьльныхъ предложений 
последовательна го разсказа и приводитъ ихъ мысли въ из
вестную систему. А. М. Шабановъ высказывается въ пользу 
евободнаго составлешя учениками разсказовъ по картинкамъ 
въ порядке событШ, а не но данной схеме или готовому плану. 
И. А. Петроковъ считаетъ допустимыми планы, выработанные 
самими учащимися.

По окончанш п рети  по возбужденнымъ въ докладахъ 
вопросамъ о постановке письменныхъ работъ по картинкамъ 
председатель совещашя А. С. Ш араиовъ высказалъ свой 
взглядъ на значеше и ведете  этихъ работъ въ начальной 
школе.

Картинка, какъ искусственное воспроизведете въ образахъ 
действительной жизни въ различныхъ ея проявлешяхъ, ни
когда не потеряетъ своего зн ач етя  въ школё при прохожде- 
нш всехъ предметовъ начальнаго обучешя. Въ частности при 
обученш учениковъ самостоятельнымъ нисьменнымъ работамъ 
необходимо пользоваться картиной, какъ возбудителемъ живой 
конкретной мысли ребенка на протяженш всего школьнаго 
курса. Если книга обогащаетъ учащихся полезными сведЪ- 
тями и развиваетъ ихъ мышлеше, то картинка, выражая 
мысли, чувства, думы въ конкретныхъ образахъ, оказывается 
более доступной для детскаго понимашя, даетъ интересный 
матер1алъ для умственной работы детей и, что особенно важно, 
вводить ихъ въ область действительныхъ иереживашй, вл!яетъ 
на развигпе ихъ чувства. Не сама по себе важна картина, но 
въ высшей степени важны и ценны те  мысли и чувства, ко
торый зарождаются въ душе ребенка при разсматриванш и 
понимании картинъ. Отсюда, если мы на книгу смотримъ только, 
какъ на источникъ мысли, и на урокахъ объяснительнаго чте- 
шя занимаемся главнымъ образомъ разработкой взятыхъ изъ 
книги мыслей, то при работахъ по картинкамъ мы не вводимъ 
учениковъ въ область более или менее отвлеченныхъ разсуж- 
денШ, но шигЬемъ дело съ ихъ действительными пережива- 
шями, съ работой ихъ въ сфере конкретныхъ представлешй. 
Здесь высказывалось м н ет е , что самостоятельный иисьмен- 
ныя работы въ школе следуетъ начинать съ составлешя уче
никами неболыиихъ сочиненш на собственный темы изъ ихъ 
личной жизни. Между тем ъ  подобный работы въ отношения 
ихъ живости и доступности для детей во многомъ уступаютъ 
сочинешямъ по непосредственному впечатленда отъ картинъ.

%
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Темъ не менее далеко не всегда- и не всякая работы но кар
тинкамъ могутъ увенчаться нолнымъ усп'Ьхомъ. Все дело къ 
томъ, какая ц-Ьль преследуется этими сочинешями, и какъ она 
достигается. Немаловажную роль играетъ при этомъ и подборъ 
самыхъ картинъ. Огъ самостоятельныхъ работъ по картинкамъ 
необходимо требовать, чтобы ученики не описывали только то, 
что они видятъ на картинке, но связно излагали свои мысли 
и чувства, возбуждаемый той или другой картиной, составляли 
бы свой сюжетъ для данной картины. Роль учителя въ та- 
кихъ случаяхь должна состоять въ томъ, чтобы уяснить уче
никамъ, что отъ нихъ требуется, и какъ это можно сделать. 
Причемъ для начала можно одну—двъ картины разобрать 
им f e r e  съ учениками, чтобы ввести ихъ въ куреъ работы, 
потомъ перейти къ составленпо устныхъ разсказов-ь по кар
тинкамъ и уже после этихъ подготовителыгыхъ уиражненш 
приступать къ составленпо сочинешй по картинкамъ безъ пред
варительной проработки ихъ сюжетовъ. При веденш пнсьмеп- 
ныхъ работъ по картинкамъ въ курсовой системе съ 1-го 
года обучешя, на первыхъ порахъ очень важно научить дФ,теП 
читать картину, извлекать изъ нея мысль и потомъ эту мысль 
выражать письменно въ простыхъ |ф ед д о ж етщ ъ , Съ течешемъ 
же времени та асе самая работа въ зависимости отъ общаго 
развипя дгЬтей постепенно осложняется какъ въ отношенш 
полноты излагаемой основной мысли картины, такъ и въ от
ношенш связности и последовательности разсказа. Что касается 
содержашя картинъ, то, какъ уже выяснилось изъ прешй, 
MHorie изъ учащихъ признаютъ наиболее пригодными для 
самостоятельныхъ пиеьменныхъ работъ въ ш коле так!я кар
тины, сюжетъ которыхъ постепенно развивается въ несколь- 
кихъ отд’Ьльныхъ рисункахъ данной серш. Говорятъ, въ та- 
кихъ картинахъ ученики легче ор1ентируются и скорей на
учаются излагать свои мысли въ опредёленномъ порядке. Но 
съ такимъ мнеш емъ едва-ли можно согласиться и вотъ по 
какимъ соображешямъ: 1) для того, чтобы понять отдельный 
картинки известной cepiH, ученику безусловно необходимо объ
единить ихъ съ точки зреш я основной мысли, подметить ихъ 
взаимную связь между собою и изъ каждой картины взять 
только то, что имеетъ непосредственное отношеше къ общему 
сюжету всей серш картинокъ; въ противномъ случае ученики, 
печерпавъ содержаше каждой картины въ отдельности, не со
ставить цельнаго, связнаго разсказа на данную тему; 2) кар
тины въ сер1яхъ неизбежно стесняютъ самодеятельность уче
никовъ въ области творческаго воображешя, такъ какъ основ
ная мысль въ такихъ картинахъ развивается только въ одномъ, 
строго определенномъ направленш; 3) ни одна cepifl картинъ 
не можетъ претендовать на полноту и законченность сюжета 
по сравнешю съ разнообраз!емъ обстоятельствъ действитель
ной жизни и индивидуальныхъ особенностей детской фанта-
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зш. При такихъ услов!яхъ для самодеятельности ребенка не 
остается места; картина даетъ ему не только содержаше пол
ностью, но и строго опредЬляетъ планъ развит!я сюжета. Вотъ 
почему прочитанные здЬсь образцы ученическпхъ работъ по 
картинкамъ въ сер1яхъ вышли гораздо блЬдн1)е и однообраз
нее по содержанно и порядку описываемыхъ въ нихъ событш. 
чемъ сочинешя техъ  же учениковъ по цельнымъ картинкамъ, 
заключающимъ въ себе основную мысль безъ детальнаго ея 
развит1я въ серш последовательныхъ рисунковъ. Мы слышали 
три сочинешя на тему: „Честный мальчикъ11 по картинкамъ 
въ cepin, и во всехъ трехъ сочинешяхъ авторы ихъ передаютъ 
не только одинъ и тотъ же сюжеть. но и въ одномъ и томъ 
же порядке; одинаково начинаютъ съ первой картины, продол- 
жаюгь второй и кончаютъ третьей. Ни у одного изъ нисав- 
шихъ незаметно даже попытки представить себе изображен
ный на картинке случай въ услов!яхъ действительной жизни. 
Cepifl картинъ дала имъ все въ готовомъ виде, не оставила 
места для ихъ самостоятельной работы. Въ результате полу
чилась шаблонная, сухая, малоинтересная и непродуктивная 
работа; детямъ оставалось только изложить въ письме, что 
уже дано имъ въ картинкахъ, какъ излагаютъ они содержа
ше прочитанной статьи, заменяя книжныя выражешя своими. 
Совсемъ другое внечатлеше производятъ письменныя работы 
техъ же учениковъ на тему одной цельной картины: «Свида- 
нге». Основная мысль дана картиной, но каждый въ отдель
ности понялъ эту мысль по-своему и далъ свой собственный 
живой разсказъ съ оригинальными подробностями. Ясно, что 
писавппе, понявъ смыслъ картины, тотчасъ же перенеслись 
воображешемъ въ область действительной жизни, и всяшй по 
своему, въ связи съ личными наблюдениями и вполне само
стоятельно, создалъ свой сюжетъ, объяеняющш содержаше 
картины. Весьма важно при этомъ отметить, что въ пзложе- 
нш учениками собственныхъ мыслей на тему данной картины 
не только не замечается безпорядочности и скачковъ, но за 
служивает!. внимашя ихъ уменье обращаться съ продуманною 
мыслью и развивать ее последовательно не по готовому, за 
ранее выработанному плану, а въ порядке естественнаго хода 
собыпй. Какъ представлялъ себе ученикъ свидаше матери съ 
сыномъ, такъ и описывалъ его. Понятая и разработанная 
мысль ученика сама вылилась въ определенную форму и со
здала подходящШ для себя планъ. Между тем ъ  готовый планъ 
не только никогда не создастъ живой мысли, но и неизбежно 
обезличитъ живую мысль, втиснувъ ее въ cyxia рамки шаблона. 
Отсюда можетъ быть только одинъ выводъ: намъ необходимо 
заботиться не о детальной разработке мертвыхъ рубрикъ, су- 
хихъ плановъ и искусственныхъ схемъ въ интересахъ единства 
работы и неизбежнаго обезлачивашя живой мысли учениковъ, 
но о предоставлении возможно большей самодеятельности уче-

2 *
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никамъ въ ц’Ьляхъ постепеннаго и системагическаго развита 
творческаго воображешя детей подъ наблюдешемъ и руковод- 
ствомъ учителя. Таково мое мн^ше по возбужденнымъ до
кладчиками и ихъ оппонентами вопроеамъ о постановке пись- 
менныхъ работъ но картинкамъ въ начальной школе.

Резюмируя отдельные взгляды и мнеш я участниковъ 
совещашя по обсуждаемому вопросу, председатель предложилъ 
на голосование такую резолющю: угодно-ли 1) признать жела
тельны лгз и полезнымв ведете письменныхв работб по картин
камъ во встхъ начальных г, училищахв, 2) вести эти работы по 
цпльныме картинкамб, а не по cepiMMS отдтльныхз риеунковъ 
и 3) обращать главное внимаше на paseumie у  дтътей способ
ности связно и последовательно мыслить и излагать собствен
ный лт сли вз письменныхв разсказахв, а не на выработку 
строю опредгьленныхб плановб.

Предложенная председателемъ резолюция собрашемъ 
принимается.

Заседаше закрывается въ 6J/2 час- вечера.

Журналъ совЪщашя учащихъ 18 декабря 1911 года.

Заседаш е открывается въ 1 часъ дня въ приеутствш 
198 человекъ. Секретарями избраны Е. П. Голубцовъ и И. Н. 
Бакурковъ.

На обсуждеше председателемъ ставится вопросъ: «Само- 
стоятельныя сочинешя въ начальной школе». К. А. Макаровъ 
знакомить присутетвующихъ съ тем ъ, какъ онъ ведетъ само- 
стоятельныя сочинешя въ школе. Каждый ученикъ по соб
ственному желанно выбираетъ для себя тему, на которую и 
пишетъ небольшой разсказъ. Такая работа затрудняла уче
никовъ только на первыхъ порахъ, пока они не освоились еще 
съ щлемами составлен! я самостоятельныхъ разсказовъ. Въ на
стоящее время самостоятельный письменныя работы нрохо- 
дятъ оживленно и выполняются учениками охотно и съ инте- 
ресомъ. Необходимо при этомъ заметить, что сочинешя на 
самостоятельный темы ученикамъ 4-го отделения более нра
вятся, чем ъ сочинешя но картинкамъ. Небезъинтересный мате- 
р1алъ предетавляютъ самостоятельный ученичесшя сочинешя 
и для самого учителя. Наряду съ сочинешями на собственный 
темы въ 4-мъ отделенщ давались сочинешя на сюжеты ба- 
сенъ и письменныя изложешя мыслей ранее прочитанныхъ 
статей.

Н. А. Табаровъ считаетъ нравоучения басенъ трудными и 
неинтересными темами для детскихъ сочинешй. А. Г. Люби
мова заявляегь, что ея ученики охотно нишутъ даже на от* 
влеченныя темы, напр., «кусочекъ хлеба». Въ самостоятель-
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ныхъ сочинешяхъ детской самодеятельности предоставляется 
полный просторъ. Роль учителя при этихъ работахъ сводится 
лишь къ тому, чтобы упорядочивать собственный мысли уче
никовъ. Обширный матер1алъ для самостоятельныхъ сочинешй 
могутъ дать личныя переживашя самихъ учащихся. Для раз- 
випя детской речи небезполезно иногда давать ученикамъ 
темы для сочинешй изъ ранее прочитанныхъ ими статей. На 
вопросъ К. А, Обориной, въ чемъ состояла подготовка уче
никовъ къ письменнымъ сочинешямъ на данныя темы, А. Г. 
Любимова эаявляетъ, что предварительно темы кратко разби
рались учениками подъ ея руководством^., а потомъ каждый изъ 
нихъ развивалъ тему на основанш собственнаго запаса све- 
д’бтй. Сочинешя описательеаго характера (времена года) со
ставлялись детьми по заранее выработанному плану.

Председатель совещашя высказывается противъ предва- 
рительнаго составлешя плановъ для самостоятельныхъ учени- 
ческихъ сочинешй, такъ какъ готовый планъ, съ которымъ 
долженъ сообразоваться ученикъ, всегда стесняетъ свободу 
гшшущаго, убиваетъ его самодеятельность и создаетъ нежела
тельное въ сочинешяхъ однообраз!е. Не планъ важенъ, но 
ценно содержаше, которое, оставаясь по существу однимъ и 
темъ же, можетъ быть скомбинировано въ ученическпхъ со
чинешяхъ самымъ разнообразнымъ путемъ и но различнымъ 
планамъ. Необходимо отъ содержашя идти къ упорядочешю 
его формы, а не наоборотъ.

К. С. Белянкина, указавъ на ограниченность у детей за
паса собственныхъ темъ для сочиненш, предлагаетъ темы для 
ученическихъ сочинешй брать изъ прочитанныхъ статей и съ 
своей стороны высказывается нротивъ выработки плановъ. 
И. А. Сенявинъ, соглашаясь съ мнеш емъ К. С. Белянкиной, 
считаетъ планъ деломъ второстенеинымъ, не имеющимъ того 
значешя, какое ему часто присваиваютъ при написанш само
стоятельныхъ сочинешй.

Возникаетъ вопросъ, кто изъ учащихъ и к а т я  велъ со
чинешя, и к ате  при этомъ достигались результаты. Вопросъ 
вызвалъ оживленный обменъ мнешй и взлядовъ.

И. А. Сенявинъ настаиваетъ на томъ, чтобы какъ можно 
больше предоставлять ученикамъ самостоятельности при на- 
нисаш'и сочинешй, не мешать имъ. Пусть дети сами выби- 
раютъ для себя темы. При такой постановке письменныя ра
боты развиваютъ детское мышлеше и даютъ учителю богатый 
матер1алъ для знакомства съ детской психикой и услов!ями 
домашней жизни учениковъ. Переложешя басенъ онъ считаетъ 
работой неинтересной и безполезной. Лучше повторять сочине
шя на прежхпя темы, чем ъ давать ученикамъ переложешя 
чужихъ мыслей.

К. С. Белянкина возражаетъ противъ повторешя сочине- 
шй на одне и те  же темы, какъ убивающихъ интересъ къ
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делу. В. Е. Ваулинъ предлагаетъ давать ученикамъ темы для 
сочинешп въ пределахъ пройденнаго матер1ала на урокахъ 
русекаго чтешя (напр. «Отъ полюса къ экватору»), Ташя ра
боты развиваютъ воображеше детей и выполняются ими съ 
интересомъ. Проверка и исправление сочиненш должны произ
водиться въ классё.

Резюмируя все сказанное по вопросу о сочинешяхъ въ 
начальной школе на самостоятельныя темы, председатель со
вещания признаетъ за ними весьма важное значение для ум- 
ственнаго развитая детей и предлагаетъ самостоятельныя со
чинения на собственный и данныя темы вести въ начальныхъ 
училищахъ въ самыхъ широкихъ размерахъ,

Предложеше председателя совещашемъ принимается. 
Переходя къ вопросу объ ученическихъ сочинениях!, по поводу 
прочитаннаго въ классе, председатель полагаетъ, что эти 
письменныя упражнения упорядочиваютъ мысли учениковъ и 
приводятъ въ систему полученный ими сведеш я изъ чтешя 
книгъ и изъ беседъ съ учителемъ и потому предлагаетъ вести 
ташя сочи н е т  н въ начальной школе не въ форме сухихъ 
переложешй, но въ виде связныхъ изложешй учениками соб
ственных!, мыслей по поводу ирочитаннаго. Что касается пов- 
торешя однехъ и техъ  же темъ для сочинений чрезъ извест
ные промежутки времени, то по мненио председателя, подоб
ный работы могутъ быть допустимы въ школе только съ раз
личной проработкой однехъ и техъ  же темъ сообразно раз
витое учениковъ. Письменная проработка басенъ предлагается 
желающимъ для опыта.

Совещание соглашается съ мнеш емъ председателя.
Въ 4 часа объявляется перерывъ на */2 часа.
После перерыва совещашемъ обсуждался вопросъ о раз

вили речи у детей. И. А. Сенявинъ считаетъ необходимымъ 
прежде всего заботиться о развитш мысли, воспитании чувства 
и воли учениковъ, тогда не трудно будетъ развить и речь ихъ.
В. П. Пономаревъ указываетъ, какъ на одно изъ средствъ къ 
развитто детской речи, на ясную, понятную и складную пере
дачу учащимися прочитанныхъ статей. К. С. Белянкина заяв
ляешь, что развипе речи у детей начинается съ устныхъ бе
седъ съ ними учащихъ, которые при этомъ руководятъ раз- 
сказами учениковъ и исиравляютъ неточности и неправиль
ности въ построена речи. А. М. Ш абановъ, ссылаясь на 
анкету учителей Московскаго уезда, предлагаетъ въ деляхъ 
развтчя детской речи знакомить учениковъ иутемъ чтения въ 
классе съ цельными литературными произведешями въ связи 
съ прохожденлемъ матер1ала на урокахъ объяснительнаго чте- 
шя. Знакомство учениковъ съ литературными произведешями 
Hipiynaerb ихъ выражаться правильнымъ литературнымъ язы- 
комъ. Той же дели можетъ служить на первыхъ порахъ раз- 
сказываиие детьми русскихъ сказокъ. По вопросу о значенш
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сказокъ для развитая датской речи высказываются А. Г. Лю
бимова и В. Е. Ваулииъ. Первая не находитъ возможнымъ за 
разсказывашемъ детьми изв'Ьстныхъ имъ народныхъ сказокъ 
признавать большую пользу для развгшя ихъ речи въ виду 
того, что ол о ж й в и п п с я  въ народной среде сказки не отли
чаются литературностью языка и передаются детьми наизусть 
со всеми нежелательными особенностями; второй смотритъ на 
разсказываше сказокъ, какъ на средство, для учителя узнать 
душу ребенка. В. П. Пономарева указываетъ на картинку, 
какъ на одно изъ средствъ возбудить мысль ребенка и npi- 
учить его къ последовательному и точному выражение мыслей.
II. А. Табаровъ зам^чаеть, что при устной проработке содер- 
жан!я картинъ учениками по вопросамъ учителя, эти последнее 
сгЬсняготъ их'ь свободное мышление и навязываютъ д'Ьтямъ 
не только содержаще, но и обороты речи.

Суммируя все сказанное по обсужденному вопросу, пред
седатель совещашя А. С. Ш араповъ съ своей стороны добав
ляет,: «развита1 речи, какъ и всякой способности, достигается 
только целесообразными упражнешями. Необходимо при этомъ 
иметь въ виду, что выработка у детей навыка всегда выра
жаться чисто литературным'!, языкомъ едвали достижима въ на
чальной школе, такъ какъ является резулътатомъ долгихъ 
самостоятельныхъ упражнешй человека въ области русской 
литературы. Для начальной школы, по моему мнешю, вполне 
достаточно научить детей выражаться правильно, точно и по
нятно. Для достижешя этой цели учащимъ необходимо п о 
стоянно требовать, чтобы ученики всегда и во всемъ отдавали 
себе отчеть, ко всякой работе относились вполне сознательно. 
Средствами къ развитш  детской речи могутъ служить тол
ковая передача и последовательное развгте  мыслей прочи
танныхъ статей и разсказовъ, устные разсказы и беседы по 
поводу прочитаннаго, составлеше учениками связныхъ раз- 
сказовъ но картинкам'!.. Воспроизведена заученныхъ детьми 
народныхъ сказокъ не можетъ оказать значительнаго вл1ятя 
на раввхте ихъ речи».

Па основаши всего сказаннаго совещагпемъ принята та
кая рсзолющя, предложенная нредседателемъ: при всгьхз ука
занныхд упражнетяхъ для развитая ргьчи учащихся необходилго 
наблюдать, чтобы они всегда старались выражать какъ свои, 
таке и чуж!я мысли точно, правильно и понятно.

Заседаше закрывается въ 6]/а час. вечера.
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Журналъ coBtuiaHlfl учащихъ 19 декабря 1911 года,

Заседаше открывается въ 11 час. утра въ присутствш 
члена Волог. Город. Управы 0. Н. Овечкина, гласнаго Уезд. 
Зем. В. Я. Масленикова, 14 законоучителей и 198 учащихъ. 
Секретарями избраны Е. Е. ГТроценко и С. А. Карауловъ.

Председатель совещагня етавитъ на обсуждеше вопросъ 
программы: объединеше семьи и школы въ д еле  релипозно- 
нравственнаго воспиташя детей. Выразивъ сожалеше, что на 
заседанш не присутствуютъ родители учащихся, и собраше 
лишено возможности принять во внимаше ихъ взгляды на 
воспитательную сторону школьнаго дела, председатель пред
лагаешь участникам!. совещашя высказать свои мнеш я по 
поводу поставленнаго на обсуждеше вопроса.

Священникъ о. Е. Вахрамеевъ въ цёляхъ успешнаго воз- 
дейеттая на учениковъ въ смысле религюзно-нравственнаго 
ихъ воспиташя считаетъ одинаково необходимымъ какъ пол
ное единство въ этомъ деле о.о. законоучителей съ учащими, 
такъ и объединеше учащихъ съ родителями учениковъ. Сбли
зить семью со школой, по его мнешю, необходимо потому, 
что нередко родители учениковъ смотрятъ на ихъ воспиташе 
съ другой точки зреш я, чемъ учапце. Отдавая детей въ школы, 
родители въ большинстве случаевъ считаютъ себя свободными 
отъ обязанностей воспитателей, всецело возлагая это сложное 
и трудное дело на учащихъ, и не только не помогаютъ этимъ 
послёднимъ, но и часто меш аю тъ имъ работать въ желатель- 
номъ направленш. Теперь учанце лишены возможности не
посредственно вл1ять на народъ,— неудивительно поэтому, что 
съ увеличешемъ школъ релипозно-нравственное воспиташе 
народа не улучшилось. Для усилешя воспитательнаго вл1яшя 
школы на учащихся и на взрослое населеше необходимо орга
низовать особые кружки, которые обсуждали бы вопросы 
воспиташя юношества. Членами этихъ кружковъ должны быть 
какъ учащте, такъ и представители мёстнаго населешя. Съ 
о тк р ьтем ъ  названныхъ кружковъ учанце будутъ чаще нахо
диться въ общенш съ крестьянской средой и благотворно 
вл1ять какъ на улучшеше народныхъ нравовъ, такъ и на вы
работку у родителей правильныхъ взглядовъ на воспиташе 
детей. Мнеше о. Е. Вахрамеева поддерживаетъ Г. А. Пашкинъ.

В. Е. Ваулинъ говоритъ, что причинъ неудовлетворитель
ной постановки воспитательнаго дела въ ш коле много, и бо
роться 'съ ними одному учителю—дело непосильное. Главная 
причина дурного воспиташя детей лежитъ въ семье, и на нее 
учителю слёдуетъ прежде всего обратить внимаше. Желательно, 
чтобы учителя сближались съ народной средой на почве куль
турной работы въ кооперативахъ. Общеше учащихъ съ семьей 
благотворно отразится на ея нравахъ и усилитъ вл1яше семьи
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на воспитание школьниковъ. Въ тЬхъ же целяхъ необходимо 
открывать школьныя попечительства, которыя, къ со ж ал етю , 
функцюнируютъ въ настоящее время очень слабо. Въ члены 
попечительства желательно избирать не только интеллигент- 
ныхъ лицъ, но и малокультурныхъ крестьянъ, для которыхъ 
общение съ людьми болёе развитыми будетъ иметь облагора
живающее значеше. Единство интересовъ и работы сблизитъ 
вс^хъ членовъ школьныхъ попечительствъ между собою и 
дастъ возможность населенно ближе познакомиться съ учи
телемъ и его взглядами на воспиташе. Это-то сближ ете уча
щихъ съ народомъ поможетъ поставить школьное воспиташе 
на более твердую почву и вести его более правильно.

Въ пользу попечительствъ высказываются священники
о. А. Поповъ, о. Е. Вахрамйевъ и учитель В. А. Драницынъ, 
которые смотрятъ на школьныя попечительства, какъ на 
вспомогательные органы, способные объединить семью и школу 
на почве общихъ интересовъ воспиташя детей.

И. Д. Трифоновъ обращаетъ внимаше присутствующих!:, 
на отрицательный стороны въ деятельности школьныхъ попе
чительствъ при сельскихъ школахъ. Въ деревне трудно найти 
более или менее развитыхъ сознательныхъ людей, которые 
могли бы войти въ еоставъ попечительствъ, некультурные же 
члены попечительствъ съ ихъ своеобразными воззрешямм на 
школу и ея задачи не принесутъ большой пользы. Взгляды 
нашихъ крестьянъ на воспиташе детей резко отличаются отъ 
взглядовъ учащихъ на тотъ же предметъ. Возьмемъ для при
мера вопросъ о наказашяхъ въ школе: въ то время, какъ 
учатще стараются всеми мерами выводить наказашя изъ 
школьной практики, родители считаютъ ихъ непременнымъ 
спутникомъ и даже средствомъ хороптаго воспиташя детей. 
Ст. такими взглядами трудно бороться и едва-ли можно устра
нить рознь между учителемъ и членами попечительства изъ 
крестьянъ.

Г. А. Пашкинъ возражаетъ г. Трифонову: хотя въ де
ревне и мало людей культурных'!., тем ъ не менее школьныя 
попечительства сл'Ьдуетъ признать учреждешями желательными 
и полезными. Н етъ основашя бояться людей некультурных'1., 
такъ какъ на нихъ учитель можетъ вл!ять силой убеждения, 
и болыпихъ неурядицъ въ деятельность попечительствъ та- 
Kie члены не внесутъ.

Свя1ценникъ о. Е. Лощиловъ говоритъ: центръ, объеди
няющей семью и школу, есть Христосъ. Поэтому всем ъ необ
ходимо чаще посещать церковный богослужения, а въ празд
ничные дни устраивать въ школе собеседовашя на релппоз- 
ныя темы и обсуждать вопросы воениташн и школьныя дела.

Священпикъ о. В. Церковницшй иридаетъ большое зна- 
чеше въ деле релипозно-нравственнаго воспитания нодрастаю- 
щаго поколешя и взрослаго населешя школьнымъ библю то
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камъ и предлагаетъ обратить внимаше на подборъ внигъ 
релипозно-нравственнаго содержашя.

И. А. Петроковъ, считая посещешя церковныхъ богослу- 
жешй одннмъ изъ средствъ религюзнаго воспиташя и духов* 
наго единешя молящихся, не находитъ возможным!, признать 
ихъ средством!, объединения семьи и школы, такъ какъ во 
время богослужешй не можегъ быть непосредственнаго, ж и
вого обгцешя учащихъ съ родителями на почве ш кояы ш хъ 
интересовъ. Действительными средствами сближен)я семьи со 
школой, по его лпгЬшн», следуешь признать устройство воск
ресных!. школъ, народныхъ чтенш съ фонаремъ, открьше 
библютекъ и читаленъ, устройство спектаклей и собесЬдова- 
т й  съ народомъ. Работы въ кооперативахъ также содей- 
ствуютъ сближешю учащихъ съ населешемъ и воспитываютъ 
взаимное между ними довер1е.

Священникъ о. В. Церковництй замечаешь, что релипя 
и нравственность неотделимы, и между ними н'Ьтъ границы. 
Священникъ о. А. Турундаевскш указываешь, какъ на одно 
изъ средствъ сближешя школы съ населешемъ, на устройство 
церковныхъ хоровъ,

К. А. Дубиненковъ заявляет!.-: здесь говорилось, главнымъ 
образомъ, о релипозно-нравственномъ перевоспптапш взрослаго 
населен in. Мне же кажется, главное внимаше намъ следуешь 
обратить на возрастъ после-школьный. Выходя изъ школы, 
ребенокъ совсемъ ее забываетъ, равно и учапцй ничего не 
знаешь о своих!, бывшихъ ученикахъ. Между тем ъ  ученики, 
оставляя школу, сразу попадают!, въ ту грязь, которой такъ 
богата деревня, и малыя крохи нраветвеннаго воспитан1я, дан
ный дЬтямъ въ школе, быстро выветриваются въ нравствен
но-нездоровой среде. Школа не вл1яетъ на воспиташе нодро- 
стающаго иоколешя, а потому понижается нравственный уро
вень и среди взрослаго населешя. Трудно, господа, перевоспи
тать взрослаго человека и освободить его отъ нравственной 
грязи, съ которой онъ усггЬлъ уже сжиться. По моему мнешю, 
лучше и целесообразней предупредить ошибку, чем ъ допустить 
ее и потомъ исправлять. Имея это въ виду, школа должна 
поддерживать непосредственную связь съ бывшими учениками, 
простирать свое воспитательное вятяше на нихъ за пределами 
начальнаго обучешя и охранять ихъ нравственную чистоту отъ 
нагубнаго воздейсячня порочной среды. Будущее въ рукахъ 
только такой школы, которая возьмешь на себя руководство 
въ д еле  нраветвеннаго воспиташя молодого по колен! я, наибо
лее неуравновешаннаго и легко поддающагося тлетворному 
нл1яшю окружающей его нравственной распущенности. Дей
ствуя въ таком ь направивши, школа пойдетъ вернымъ, хотя 
и медленным!, путемъ къ постепенному насаждение добрых!, 
нравовъ срещ  взрослаго населешя. Чтобы вл1яше школы на 
паселеше было более успешнымъ, для этого, какъ уже гово
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рилось здесь, необходимо стремиться къ объединешю семьи и 
школы, т. е. необходимо или школу приблизить къ семье, или 
же семью къ школе, Я стою за приближение школы къ на- 
еелешю. Школа должна отвечать запросамъ жизни, иазр'Ьв- 
шим'ь нотребностямъ народа.

A. М. Шабановъ, признавая большое воспитательное зна
чеше за чгешемъ книгъ релщчозно-нравственна го содержания, 
указываетъ на трудность для учащихъ подбирать хорошая кни
ги изъ релипозно-нравственнаго отдела. При выписке такнхъ 
книгъ учанце т .  большинстве случаевъ руководствуются од
ними названиями ихъ, не зная ихъ содержашя. Поэтому онъ 
нроситъ оо. законоучителей, какъ лицъ, более компетентныхъ 
въ духовной литературе, принимать непосредственное ynacrie 
въ подборе книгъ релипозно-нравственнаго содержашя въ на
родный библштеки.

К. С. Белянкина также считаетъ необходимымъ обратить 
вшшаше на воспиташе подростающаго поколении. По ея сло
вам!,, дети хороши, пока они находятся въ школе, но по про- 
шествш двухъ-трехъ летъ  после выхода изъ школы, нрав
ственные задатки, привитые им ь учителемъ, быстро исчезаютъ. 
Причина такого печальнаго явлешя заключается въ томъ, что 
дёти слишкомъ рано оставляют!, школу и не успевают ъ  нрав
ственно окрепнуть за короттй нерюдъ школьнаго обучешя. 
Изъ средствъ, сближающихъ семью со школой, она считаетъ 
важнымъ учаепе учащихъ въ кооперативах!,.

И. А. Петроковъ заявляет!,, что въ Новленской волости 
учаепе учащихъ въ кооперативах!, и проповеди приходскаго 
священника заметно новлЫли на улучшегпе народныхъ нра- 
вовъ: крестьяне стали жить более сознательною жизнью.

B. П. Пономаревъ находитъ полезным!, въ целяхъ нрав- 
ственнаго воздейств1я на молодое поколеше устройство музы- 
кальныхъ и певческихъ кружковъ. Но его мнешю, школа да- 
етъ только знашя, воспитательное же вл1яше ея еще очень не 
велико и не простирается на подростков!,, получивншхъ на
чальное образование. Между тём ъ  подростки более других!, 
нуждаются въ иравпльномъ руководстве со стороны учащихъ, 
такъ какъ, порвавъ связь со школой, они переживаютъ состо
ите душевной пустоты и при бездеятельности быстро и легко 
поддаются соблазнам!,. Вл1яше школы на подростковъ будетъ 
иметь больше шансовъ на усггЬхъ. чем ъ вл1яше на взрослое 
населеше, которое только въ последнее время путем!, коопе
ративов!, по-немногу начинаетъ втягиваться въ культурную 
работу.

А. И. Соколовъ обращаетъ внимание на необходимость 
распространять въ народе ремесленное образоваше, чтобы npi- 
учить молодых!, людей къ полезному труду и тем ъ удержать 
ихъ отъ разгульной и порочной жизни.
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И. А. Сенявинъ проситъ о.о. законоучителей указать уча- 
щимъ, какими путями они могли бы проводить в'ь народъ 
идеалъ евангельскаго учешя и ст. своей стороны оказывать 
посильную помощь въ этомъ д’Ьл'Ь пастырямъ церкви, а также 
какими средствами, по ихъ мнешю, учитель можетъ отучить 
народъ отъ хулиганства.

Священникъ о. Н. Миролюбовъ говоритъ, что въ деле  
воспиташя важепъ преж ie всего прим'Ьръ учителя и благого
вейное отношеше его къ религш. Онъ рекомендуетъ откры
вать школьный попечительства, но не возлагать на нихъ боль- 
шихъ надеждъ.

И. А. Сенявинъ полагаетъ сущность релипознаго воспи
ташя въ возвышенш и облагораживаши человека въ духе 
евангельскаго учешя. Истины христианства становятся особен
но доступными и убедительными для людей, когда оне прак
тически осуществляются въ жизни, въ добрыхъ делахъ и по
знаются изъ разсматривашя и изучешя видимой природы. 
Вотъ почему преподаваше закона Бож1я должно итти въ свя
зи съ естествознашемъ, которое окажетъ большую помощь въ 
д ел е  релппознаго богопознашя. Онъ рекомендуетъ вниманию 
учащихъ весьма полезныя въ этомъ отношеши книги; Г. Друм- 
мондъ, «Естественный законъ въ духовномъ Mipe» и Лунке- 
вичъ «Основы жизни».

Священникъ о. Т. Ш аламовъ считаетъ нужнымъ разъяс
нить, что истины веры познаются другимъ путемъ, ч-Ьмъ ис
тины наукъ положительныхъ, это путь сйерхсознательный, та
инственный. Если учитель будетъ челов'Ькомъ съ глубокимъ 
религюзнымъ убеждешемъ, то его вера безусловно передастся 
ребенку и надолго останется въ его душе. Онъ соглашается съ 
мнйнтемъ г. Сенявина, что религюзное познаше должно итти 
рука объ руку съ наукой.

По окончанш прешй о способахъ объединешя семьи и шко
лы въ дт>.т1> релипозно-нравственнаго воспитанiH детей пред
седатель совёщашя А. С. Ш араповъ съ своей стороны сказалъ 
следующее:

Вопросъ о релипозно-нравственномъ воспитанш народа 
настолько серьезенъ, важенъ и труденъ для окончательнаго 
разрешешя, что задача настоящаго совещашя въ этомъ на- 
нравлеши по необходимости сводится къ подготовительной его 
разработке и къ изыскашю наилучшихъ путей къ  достижешю 
целей воспиташя на деле, Изъ оживленнаго обмена мненш, 
вызванных'!, этимъ вопросомъ со стороны участниковъ сове
щашя, достаточно выяснилось, съ какимъ захватывающимъ 
интересомъ относится учительство къ главнейшей задаче 
своей школьной работы — воспитать человека - хрис'йанина. 
И учапце, и о.о. законоучители одинаково понимаютъ высогая 
задачи воспиташя, одинаково готовы къ совместной согласной 
работЬ въ области воспиташя детей и народа, стремились и
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стремятся къ одной и той же цели, и все-таки чуветвуютъ 
неудовлетворенность въ своей деятельности, не достигаютъ въ 
действительности такихъ результатов!., какихъ бы хотели до
стигнуть. Въ чемъ же собственно дело? Где те  препятетв1я, 
нередъ которыми не только разсеиваются наши блапя наме~ 
решя, но и безуспешными оказываются обшдя усшпя? Инерт
ная некультурная среда — таковъ общШ ответъ. Между тем ъ, 
какъ бы низко въ нравственномъ смысле ни стояло окружаю
щее школу населеше, оно по существу дела не можетъ про
тиводействовать нашимъ добрымъ начинаниямъ; противъ до
бра никто не пойдетъ, какъ никто вполне сознательно не по- 
желаетъ ни себе, ни своимъ детямъ зла. Мало того, въ по
следнее время изъ среды народа до насъ доносятся niyxie 
стоны и открытый с'Ьтовашя на нравственную разнузданность 
подростающаго поколешя, на распадъ релипозныхъ и нравст- 
венныхъ устоевъ семейной и общественной жизни. Про школу 
никто не скажетъ, что она развращаетъ населеше, но все го- 
ворятъ, что вл1яше школы на нравы народные недостаточно 
сильно и жизненно. Слишкомъ ужъ быстро семена школьнаго 
воспиташя заглушаются въ детяхъ по выходе ихъ изъ школы. 
Народная школа съ своими задачами и стремлениями остается 
одинокой, мало понятной для народа, чуждой для него. Народъ 
не знаеть нашей работы и потому не ценитъ ея, не идетъ 
намъ навстречу, не иомогаетъ школе въ ея воепитательномъ 
воздействш на детей. Если такъ, то не потому-ли тяжелый 
возъ остается на м есте, что мы съ своими высокими идеала
ми не имеемъ подъ собою почвы и витаемъ въ туманной вы
си нравственныхъ теорШ, тогда какъ простой народъ тянется 
къ земле, ждетъ отъ школы практически полезныхъ резуль- 
гатовъ. Мы расходимся съ населешемъ не въ понимании его 
христчанскихъ запросовъ и нравственныхъ потребностей, а толь
ко въ направленняхъ къ достижешю общаго, единаго для 
всехъ блага. Чтобы было единете въ важномъ деле воспита- 
шя между школой и средой, намъ первымъ необходимо спу
ститься до народа, ближе подойти къ нему, не дожидаясь, 
пока онъ въ состоянш будетъ возвыситься до одинаковаго съ 
нами развшчя и понимашя основныхъ задачъ школьнаго во- 
cmiTaHifl. У о.о. законоучителей для этого есть много действи- 
тельныхъ и разнообразныхъ средствъ, которыя объединяются 
въ общемъ пастырскомъ наставлении Св. ап. Павла: «настой 
благовремение и безвременне»,— всегда, везде и при всякихъ 
обстоятельствахъ. Нельзя сказать, что и учаппе лишены воз
можности стать ближе къ родителямъ своихъ учениковъ и 
объединиться съ ними на почве общихъ интересовъ и школы, 
и семьи.

Желаше учителя сделать изъ ребенка добраго человека, 
честнаго работника и полеэнаго члена общества есть въ то же 
время и желаше семьи, которая никогда не пойдетъ противъ
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добра го воспитальнаго япяш я школы на детей; скоргЬе наобо- 
ротъ: сблпжеше па почве взаимныхъ услуг ь въ д еле  воспи
ташя непременно п р и в е д е т  къ благимъ результатам'],. Роди
тели всегда отзовутся на призывъ учащихъ, помогутъ и mi, 
ШИ ять па детой, ноймутъ ихъ с.тремлен1я и оценять ихъ дея
тельность. В'Ьдь если мы хотимъ воспитать населеше въ дух^ 
хриспанской любви, а секретъ воспиташя состоитъ въ непо
средственном']. живомъ воздействш воспитателя на воспиты- 
ваемыхъ, то намъ недостаточно только говорить, убеждать и 
наставлять,— нЪтъ, мы должны на дел'Ь дать почувствовать 
силу любви не только детямъ, но и родителямъ ихъ. Главное 
въ томъ, чтобы подойти къ ребенку съ сердечнымъ учаспемъ, 
добрымъ расположерпемъ, материнской лаской. Возьмемъ-ли 
мы воспитывающее обучеше, будем'ь-ли иметь въ виду част
ный беседы съ детьми, советы, наетавлешя,—вездЬ и всегда 
представится для насъ возможность заронить въ душу ребен
ка искру живой х р и етн ек о й  веры, возбудить непосредствен
ное глубокое чувство въ чистыхъ дЬтскихъ сердцахъ, повл1ять 
въ должном1!, направлеши на развит1е ихъ воли. Если намъ 
удастся объединиться съ семьей и поставить д'Ьло воспитаны 
детей на прочныхъ началахъ взаимныхъ любовныхъ отноше- 
юВ школы и семьи, то влшше школы неизбежно скажется не 
только на ученикахъ, нр и на ихъ родителнхъ и на подростаю- 
щемъ, неуравновешенномъ и часто буйнимъ молодомъ ноко- 
де»М  Воспитать детей — это непосредственная задача школы, 
позаботиться о воспитанна подростающаго поколешя — это на
ша нравственная обязанность, нашъ христчанскш долгъ.

Резюмируя все сказанное но обсуждаемому вопросу въ 
краткихч. положешяхъ, председатель иредложилъ совещ анш  
такую резолющю:

7. Признать небходимымб обвединете о. о. законоучите
лей и учащихъ съ родителями учениковб для болте усптьшной 
и планомтърной работы школы вб области релшюзно-ноавствен- 
наю воспитатя uxs.

2. Организовать, гдгь окажется возможнымб, школьныя 
попечительства по положение 1907 года.

3. Просить о. о. законоучителей устраивать вб школахб 
собесгъдоватя на темы о воспитанш дгьтей и юношества.

4. Устраивать народныя чтетя вб школахб и по возмож
ности организовать школьные хоры.

5. Просить священниковб: о. В. Церковницкаю, о. П. По
до б гъдова и о. Т. Шалалюва составить прилтрный список б 
кншб релииозно-нравственнаю содержашя для ученическихб 
школьныхб библиотекд.
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6. Поручить учащимб Оларевскаю—Григорьевскою и Высо
ковского двухклассных5 министерских? училище, в$ виду ихв 
соглаа'л, позаботиться обе организации при названныхб учили- 
щахб школьныхб попечительства вб видгь опыта.

Предложенная резолющя принимается совещашемъ еди
ногласно.

Заседаше закрывается председателемъ въ 4 часа дня.

Журналъ совЪщашя учащихъ 20 декабря 1911 года.

Зае'Ьдаше открывается въ 10‘/я час- УтРа вь ирисутствщ 
1У5 учащихъ. Секретарями избраны И. Д. Трифононъ и Е. И. 
Михайлова.

Председатель ставить на обсуждеше вопросъ программы: 
преиятстйн на местахъ къ введешю 4-годичнаго курва обу
чешя и средства къ устранение этихъ преивтствш. Съ своей 
стороны председатель замечаешь, что введете 4-годпчнаго 
курса въ приходскихъ училищахъ г. Вологды съ начала теку- 
щаго учебнаго года не встретило препятствий ни со стороны 
населешя, ни со стороны учащихся. Ж елающихъ обучаться
4-й годъ въ школе оказалось достаточное количество. Несколь
ко другое отношеше къ введешю 4-годичнаго курса наблю
дается въ сельскихъ училищахъ. Въ некоторыхъ школахъ при 
двухъ учащихъ совсемъ не удалось открыть 4-е отдф.леше за 
отсутств1емъ учениковъ, въ другихъ школахъ число учащихся 
в'ь 4-хъ отделешяхъ слишкомъ незначительно. Намъ необхо
димо обсудить вопросъ, какими средствами можно привлечь 
и удержать детей въ школе до окончашя ими полнаго 4-го
дичнаго курса.

По мнешю Н. А, Хабарова, уменьшеше числа учащихся 
въ 4-хъ отделешяхъ указываетъ на преждевременность вве- 
дешя 4-годичнаго курса въ начальныхъ училищахъ, такъ какъ 
бедность сельскаго населешя заставляешь родителей учащихся 
смотреть на детей прежде всего, какъ на работниковъ въ 
семье и иомощниковъ въ полевыхъ работ8хъ. Поэтому кре* 
стьяне неохотно отпускаютъ своихъ детей въ школу на 4-й годъ.

К. С. Белянкина на основанш личныхъ наблюдений за 
время своей учительской деятельности находить введете 4 -jdvr- 
няго курса въ школахъ вполне своевременнымъ, такъ какъ 
крестьяне въ большинстве давно уже сознаютъ необходимость 
уве;шчешя школьнаго обучешя до 4-хъ летъ , хотя экономи- 
чесыя услов1я ихъ быта и не всегда позволяютъ имъ остав
лять детей въ  4-мъ oтдeлeнiи.

Е. II. Прядильщикова также не виднтъ основашй считать 
введен1е 4-годичнаго курса въ школахъ преждевременнымъ. 
Желаше креегьянъ лишшй годъ оставлять детей въ школе
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часто мотивируется теми соображешями, что дети, посещая 
школу, меньше рвутъ обувь и одежду.

А. В. Костина обращаетъ внимаше на то обстоятельство, 
что крестьяне не везде одинако относятся къ  увеличение 
школьнаго обучешя до 4-хъ летъ , а потому, но ея мнешю, 
сл^дуетъ при введенш 4-л'Ьтняго курса сообразоваться съ мест
ными усдовшми.

По мнешю А. М. Шабанова, наблюдающееся уменынеше 
числа учащихся въ старшихъ отделешяхъ не должно удержи
вать отъ введешя въ школахъ 4-годичнаго курса. Ш кола долж
на предоставить возможность получить болёе широкое образо- 
Bauie всгЬмъ желающимъ, независимо отъ ихъ числа, хотя бы 
и незначительнаго.

Ив. Дм. Трифоновъ, ссылаясь на факты изъ своей учи
тельской практики, подтверждаетъ давно назревшую потреб
ность сельекаго населешя въ повышенномъ начальномъ обра
з о в а т ь

Такимъ образомъ, изъ мненЩ участниковъ совещашя 
выяснилось, что въ большинстве случаевъ населеше сочувст
венно относится къ продолжешю школьнаго обучешя детей 
въ течеше 4-хъ летъ. Если и оказываются препятств1я къ  вве- 
дешю 4-годичнаго аОученхя въ школахъ, то они зависятъ отъ 
экономическихъ условий жизни крестьянъ.

Какъ на средство привлечь и удержать въ ш коле бед- 
нейшихъ детей, А. С. Бачалдина указываетъ на организацш 
въ школахъ горячихъ нриварковъ.

А. И. Соколовъ более действительнымъ средствомъ при- 
влечешя детей въ школы считаетъ преподаваше какого-либо 
ремесла. Какъ показываетъ сделанный имъ опросъ родителей 
по этому вопросу, населеше сильно нуждается въ развитш ре- 
месленнаго образовашя. Следуетъ только поручить обучеше 
ремесламъ спещалистамъ этого дела. При этомъ нетъ  необхо
димости назначать особыхъ мастеровъ въ каждую школу; 
одинъ мастеръ можегъ обслуживать несколько ближайшихъ 
школъ.

К. С. Белянкина сомневается въ привлекательной силе 
ремесла, если оно будетъ преподаваться въ школахъ въ такомъ 
объеме, какъ это практикуется въ настоящее время. Чтобы 
ремесло действительно привлекало детей въ школы, нужно 
преподаваше его вести по более широкой программе.

И. А. Сенявинъ для обезпечешя беднейш имъ ученикамъ 
возможности посещать школы въ течеше всехъ четырехъ 
летъ  рекомендуетъ организовать общества вспомоществовашя 
нуждающимся учащимся, которыя по примеру Вологодскаго 
общества изыскивали бы средства на организацш  детскихъ 
столовыхъ, на выдачу беднейш имъ детям ъ обуви и одежды.
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И. Д. Трифоновъ, ожидая отъ обществъ вспомощеетвова- 
шя большую пользу для учащихся, считаетъ возможнымъ ор
ганизовать ихъ лишь въ немногихъ м естахъ уЬзда, какъ напр, 
с. Кубенское, Новленское и Высоково, где найдется доста
точное число энергичныхъ и отзывчивыхъ къ  интересамъ и 
нуждамъ школы людей. Для удерж атя  учениковъ въ школе 
до окончашя пол наго курса, по его мнешю, въ рукахъ само
го учителя есть сильное средство—это заставить детей полю
бить книгу. Съ этою целью сл'Ьдуетъ обратить внимаше на 
пополнеше школьныхъ библютекъ доступными для д^тскаго 
понимашя и занимательными книгами.

Е. К. Ельцова одну изъ м еръ  къ удержашю детей въ 
школе на 4-й годъ видитъ въ  организации школьныхъ попе- 
чительствъ, который оказывали бы вл!яше на взрослое насе- 
леше и побуждали родителей отпускать детей въ  школу въ 
течете всЬхъ 4-хъ лётъ  обучешя.

И. А. Петроковъ въ целяхъ регулярнаго посещ етя  уче
никами школъ предлагаетъ прекращать учебныч заняэтя на 
время полевыхъ работъ и по окончанш этихъ последнихъ 
снова приступать къ заняиям ъ въ школахъ. Такую меру онъ 
считаетъ особенно полезной для учениковъ 4-го отделетя , 
которые обычно помогаютъ своимъ родителямъ въ производ
стве полевыхъ работъ.

К. С. Белянкина предлагаемую г. Петроковымъ меру на- 
ходитъ применимой въ ш коле только осенью. Весной же по- 
левыя работы идутъ непосредственно одна за другой, а пото
му мало надежды, чтобы родители отказались отъ услугъ 
своихъ маленькихъ помощниковъ въ это время и вновь от
пустили ихъ въ школу.

H. А. Табаровъ и А. В. Костина указываютъ на недоста
точность средствъ, отпускаемыхъ Уезднымъ Земствомъ для 
устройства при школахъ ученическихъ столовыхъ. Земство 
асеигнуетъ средства только на прю бретете необходимаго ин
вентаря для школьныхъ столовыхъ, упуская изъ виду оплату 
труда прислуги, приготовляющей ropanie завтраки въ школахъ. 
Поэтому они предлагаютъ отъ лица со вещ атя  просить Воло
годское Уездное Земство увеличить на этотъ предметъ асси- 
гноваше.

После краткаго резюме председатель совещ аш я А. С. 
Шараповъ предложилъ такую резолюцш:

I. Въ целяхъ более успешнаго проведешя въ жизнь 
школы 4-годичнаго курса и привлечения въ четвертый отделе
т я  болыпаго числа учащихся необходимо: а) расширить opta- 
низацт юрячихб приварковъ при школахб, б) просить Вологод
ское Угьздное Земство увеличить на этотб предметъ ассшно- 
ваше до 25 руб. и выше по мгьргь надобности, в) просить Во
логодскую Земскую Управу войти сз докладом8 вб Земское 
Собрате обе открытш при началъныхб училищахв ремесленныхб
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и рукодтъльныхб классовб, г) рекомендовать учащимв позабо
титься обе организацш школьныхъ попечительстве и общества 
всполюществоватя нуждающимся учащимся, гдгь это окажет
ся возможныме.

2. Признать желательнымб и своевременныма введете 4-ю- 
дичнаю курса обучетя не только вб двухколтлектныхб, но и 
во всгьхз однокомплектныхб училищахз.

Резолющя, предложенная предс-Ьдателемъ, совйщашемъ 
принимается.

Объявляется перерывъ на х/з часа.
После перерыва на заседаше прибыли 6 законоучителей 

приходскихъ училищъ г. Вологды и 4 законоучителя земскихъ 
учил. Вологодскаго уезда.

На очереди вопросъ о распространен^ посредствомъ шко
лы идей трезвости среди мёстнаго населешя и о борьбе съ 
алкоголизмомъ путемъ организацш по школамъ кружковъ 
христианской трезвой молодежи.

Указавъ на сильно распространившееся въ народе упо- 
треблеше епиртныхъ напитковъ, на вредъ, причиняемый алко- 
големъ населешю, и назревшую необходимость борьбы съ нимъ 
въ самыхъ широкихъ размерахъ, председатель совещашя на
ходитъ, что къ борьбе съ алкоголизмомъ, по его мнешю, 
должна присоединиться и начальная школа, въ задачи кото
рой входитъ воспитательное вл5яше на местное населеше. Пе
реходя къ вопросу объ организацш этой борьбы, онъ оглаша- 
етъ: 1) § 8 утвержденнаго Мин. Внутр. Д елъ 8 января 1911г. 
устава общества „ВсероссШскаго Трудового Союза Хриепанъ 
Трезвенниковъ* такого содержашя: Воспитанники и воспитан
ницы у  небных б заведенШ, при вступлеши в б «Союз б», образу- 
ютб < Кружки XpucmiancKoti Трезвой Молодежи» для взаимной 
поддержки вб исполненш обтцашя быть трезвенниками и про
являть на дтьлгь любовь Кб ближнилив. Правила о деятельно
сти таких б «Кружковб» составляются Совгьтомб « Союза» и 
представляются на утверждеше Минист. Внутрен. Дгьлб\ 2) 
проектъ правилъ для «Кружковъ Христианской Трезвой моло
дежи ».

По этому вопросу председатель предлагаетъ обсудить 
следующая частныя положешя: а) что можетъ сделать въ 
борьбе съ алкоголизмомъ начальная школа, б) находятъ-ли 
учанде возможнымъ взять на себя организацш по школамъ 
„Кружковъ Христианской Трезвой Молодежи" и в) какъ эту 
организацпо практически провести въ школьную жизнь.

И. Д. Трифоновъ полагаетъ, что въ Уставе «ВсероссШ- 
скаго Трудового Союза Хриеианъ-Трезвенниковъ» и въ пра- 
вилахъ «Кружковъ» подъ низшими учебными заведешями, 
вероятно, разумеются городсшя училища по положешю 1872 
года, ученики которыхъ более развиты. Организация же «Круж
ковъ» среди учащихся начальныхъ училищъ, какъ маловоз-
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растныхъ н недостаточно развитыхъ, едвали возможна. Въ 
деревне таше „Кружки" бол'Ье необходимы для нодростковъ.

Священникъ о. Н. Миролюбовъ считаешь необхол,имымъ 
борьбу съ пьянствомъ начинать именно съ младшаго—школь- 
наго возраста. Съ этой целью въ школахъ следуешь беседо
вать съ учениками о вреде пьянства и распространять среди 
детей идеи трезвости путемъ чтешя соответствующихъ книгь.

По мненпо священника о. А. Дмитревекаго, организация 
.Кружковъ" трезвости среди учащихся начальных!, училищъ 
вполне возможна и необходима. Опытъ такихъ „Кружковъ", 
но словамъ npoToiepea Миртова, уже имеется въ г. Петер
бурге.

Священникъ о. Т. Ш аламовъ, какъ членъ общества трез
вости, въ пространной речи рисуетъ нредъ собрашемъ ужас
ную картину народнаго пьянства въ Россш со всеми его но- 
следсттаями. Свою речь онъ иллюстрируетъ статистическими 
данными. Въ частности онъ останавливаешь внимаше присут- 
ствующихъ на оффищальныхъ данныхъ о размерахъ пьянства 
въ Вологодской губернш и уезде. По его мнешю, всяшй че- 
лов’Ькъ, который дорожитъ бла!юмъ народа, не можетъ къ 
этому злу относиться безучастно. Противъ пьянства, какъ об- 
щественнаго порока, необходимо и борьбу вести общественную. 
Изъ организацШ, поставивпшхъ для себя целью бороться съ 
пьянствомъ, онъ указываетъ на Александро-Невское Общество 
Трезвенниковъ въ г. Петербурге, насчитывающее въ своемъ 
составе до 70000 членовъ, общества трезвости въ г. Москве 
и друг. Въ селахъ и городахъ провинщальныхъ еще мало та
кихъ обществъ, но походъ противъ пьянства уже начинается. 
На борьбу съ пьянствомъ призывается духовенство. Не отка
жется примкнуть къ этой борьбе и интеллигентное наеелеше. 
Нельзя обвинять въ пьянстве только простой народъ; не без
упречны въ этомъ отношенш и интеллигентные люди и даже 
пастыри церкви. Борьба съ народнымъ недугомъ, мне дума
ется, говоришь ораторъ, найдешь горячее сочувств1е и въ  на- 
родномъ учителе. При этомъ м!ровой опытъ борьбы съ алко- 
голизмомъ показываешь, что проповедники идей трезвости 
только тогда имеютъ успехъ, если они сами всегда трезвы.

Относительно школы надо заметить, что только въ ней 
и у ней главный средства борьбы съ пьянствомъ. Не легко 
бороться съ темъ, кто уже отравленъ алкоголемъ. Необходи
мо предохранить отъ этого ужаснаго порока детей школьнаго 
возраста, пока она еще не успели имъ окончательно заразить
ся. Если дело народнаго отрезвления школа возьметъ въ свои 
руки, то въ борьбе съ пьянствомъ всегда можно расчитывать 
на успехъ. Что дети не пьютъ водки—это неправда. Анкета 
врача Коровина показала, что 67°/0 всехъ мальчиковъ и 49%  
всехъ девочекъ Московской губ. пили водку по меньшей мё- 
pis одинъ рязъ. Мало того, Одинъ священникъ изъ села пи-
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шетъ, что крестьяне поятъ водкой даже грудных!. детей, что
бы они закалились; если же дитя не пьетъ, то лыотъ ему вод
ку на темя. Монахомъ Павломъ около Петербурга уже осно
вана особая школа, которая ставить своей главной целью 
подготовить людей трезвыхъ. Преподаваше въ этой школе ве
дется живымъ нагляднымъ путемъ.

Какъ на средство борьбы съ алкоголемъ о. Т. Ш аламовъ 
указываетъ на устройство спещальныхъ музеевъ наглядныхъ 
иособШ, показывающихъ весь вредъ отъ употребления алкого
ля и его последств1я. Въ видахъ экономш подобные музеи 
можно сделать передвижными. С/ь той же целью изданы п изда
ются спещальныя таблицы и составляются особые учебники.

Организащя „Кружковъ“ школьной трезвой молодежи, 
но его мнешю, вполне возможна и полезна главнымъ обра- 
зомъ тем ъ, что проповедь о трезвости отъ учащихъ черезъ 
детей будетъ передаваться родителямъ, и такимъ образомъ 
школа будетъ оказывать воспитательное в ш яте  на взрослое 
населеше.

После речи свящ. о. Т. Ш аламова мнеш я присутству- 
ющихъ по вопросу о распространен^! идей трезвости путемъ 
школы разделились. Одни говорили, что учагще начальныхъ 
училищъ должны объявить дружный походъ противъ алкого
ля, не организуя особыхъ кружковъ, а энергично проповедуя 
о трезвости всей школе, во всемъ ея составе, на всехъ уро
кахъ и, главнымъ образомъ, на урокахъ объяенительнаго чте
ния. Друпе же утверждали, что «Кружки» трезвости въ шко
ле  необходимы, следуетъ только расширить ихъ уставъ, что
бы въ ихъ составъ могли вступать не одни только учашдеся, 
но и подростки внешкольнаго возраста и даже юноши. При 
чемъ учительницы начальныхъ училищъ должны также при
соединиться къ общей борьбе противъ алкоголизма путемъ ор- 
ганизацш «Кружковъ» трезвенницъ среди женскаго населешя 
деревни.

По окончанш пренш по обсуждаемому вопросу, предсе
датель совещашя А. С. ГЛараповъ съ своей стороны считаетъ 
возможнымъ и вполне целесообразнымъ широкое и дЬятель- 
ное учаспе начальной школы въ борьбе съ самымъ жесто- 
кимъ врагомъ народнаго здрав1я, народной нравственности и 
матер1альнаго благосостояш я— пьянствомъ. По его мнешю, 
весьма важно въ борьбе съ распространешемъ алкоголя съ 
малыхъ летъ воспитать человека въ сфере сознательной трез
вости, чтобы тем ъ  обезопасить его на будущее время отъ за
ражения и отравлешя алкоголемъ. «Кружки» хрисэтанской трез
вой молодежи полезны, главнымъ образомъ, тем ъ, что, предо
ставляя дЬтямъ широкую самодеятельность, они вл1яютъ на 
развито и укреплеше ихъ воли въ определенномъ направле- 
нш и если не воспитаютъ въ детяхъ органическаго отвраще- 
шя къ  спиртнымъ напиткамъ, то во всякомъ случае созда-
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дутъ благопр1ятныя условия для самостоятельной выработки 
учащимися сознательныхъ навыковъ къ трезвой жизни подъ 
руководптвомъ учителя. Если подобные «Кружки» трезвенни- 
ковъ возможны въ заграничныхъ школахъ, то у насъ, въ Рос
сш, они не только возможны, но и необходимы.

Резюмируя въ краткихъ словахъ rfe положешя, кашя вы
сказаны были въ собраши по этому вопросу, А. С. Шараповъ 
предложилъ следующую резолющю.

7. Признать широкое учаате школы ее борьбгь сз распро- 
странешемб пьянства среди мтстнаю населешя дтлолгз вполнгь 
назртьвшимб и жглательнымд,

2. Деятельность школы вб борьбгь сз алкоюлизмолгв же
лательно вынести за предгьлы школы, насколько это окажется 
возлюжнымб по мтьстнылгв услов1ямб.

3. Признать желательной организацт по школаллб  ̂Круж
кова > христ(анской трезвой молодежи.

4. Вб цтьляхь дальнгьйшей разработки вопроса обз усиле
ны и расширеши отрезвляющаю влЫшя начальной школы на 
окружающее населете а) произвести анкету среди учащихся вб 
началъныхб училищахб г. Вологды и Вологодскою упзда о слу- 
чаяхб употребления дттьлш спиртныхб напитковб, б) просить 
священника о. Т. Шаламова составить списокб книгз по борь
бгь Сб пьянствомб и в) просить Вологодскую Зелгскую Управу 
завести спещалъный передвижной музей наглядныхб пособШ о 
вредгь алкоголя и послгъдств{яхб пьянства.

Все предложешя председателя собрашемъ принимаются 
единогласно.

Объявляется перерывъ до 7-ми часовъ вечера.
По возобновленш заебдашя совещание приступило къ об

суждению вопроса программы: меры и средства къ возбужде
нно среди населешя интереса къ нуждамъ школы (школьныя 
попечительства и общества вспомоществовашя нуждающимся 
учащимся, какъ вспомогательный учреждешя при введенш 
всеобщаго обучешя; матер1альная помощь беднейш имъ детямъ 
и способы изыскашя на это средствъ).

А. С. Ш араповъ говоритъ: Деятельности школьныхъ по- 
печительствъ и обществъ вспомоществовашя нуждающимся 
учащимся въ нач. учил, настоящему совещашю уже приходи
лось касаться при обсужденш вопросовъ объ объединеши 
семьи и школы въ д елё  релипозно-нравственнаго воспиташя 
детей и введенш въ школахъ 4-годичнаго курса обучешя. Те
перь намъ необходимо принцишально высказать свой взглядъ 
на результаты практической деятельности этихъ учреждений 
въ интересахъ школы. Большинство учащихъ обычно относит
ся отрицательно къ организацш при школахъ попечительствъ, 
такъ какъ они не приносятъ школе той пользы, которая отъ 
нихъ ожидается. При этомъ необходимо заметить, что въ по- 
ложенш 1907 г. указаны весьма важныя для школы цели, ко-



38

торыя должны преследовать въ своей деятельности школьныя 
попечительства. Если же въ действительности эти цели не до
стигаются, то это объясняется инертностью той среды, пред
ставители которой входятъ въ составь попечительствъ, Необ
ходимо поэтому самимъ учащим ь принять широкое учасие въ 
деятельности школьныхъ попечительствъ и направить ихъ ра
боту на улучшеше школьной жизни. Въ такомъ случае школь
ныя попечительства нринесутъ много пользы особенно въ д е 
д е  объединешя семьи со школой. Кроме того школьныя по
печительства помогутъ школе въ д ел е  организацш горячихъ 
приварковъ для детей, позаботятся о матер1альной помощи 
бёдЕгЬйшимъ ученикамъ одеждой и обувью.

После того председатель оглашаетъ Положеше о школь
ныхъ попечительствахъ 1907 года.

По обмене мненш, совещашемъ принимается такая ре- 
золющя: признать желательнымб организацш школьныхб попе
чительствъ при тгьхъ училищахъ, попечителями которыхъ со- 
стоятъ лица, интересующгяся школой и ея нуждалш.

Обсуждается вопросъ объ организацш обществъ вспомо- 
щеетвованш нуждающимся учащимся въ нач. учил.

Е. 11. Прядилыцикова находитъ невозможнымъ органи
зовать ташя общества на местахъ, въ виду бедности самого 
населешя и равнодушнаго отношешя его къ  интересамъ и нуж- 
дамъ нач. школы.

И. Д. Трифоновъ, указывая на несомненную пользу об
ществъ вспомоществовашя при начальныхъ училищахъ, счи
таетъ однако возможнымъ ихъ открытие только въ техъ  м е
стахъ уезда, населеше которыхъ по своему культурному раз- 
витда ближе стоитъ къ задачамъ школьнаго обучешя и по ма- 
тер1альному своему обезпеченио можетъ изыскать средства для 
удовлетворешя необходимыхъ нуждъ школы устройствомъ бла- 
готворительныхъ спектаклей, концертовъ и проч.

После иродолжительныхъ по этому вопросу пренШ со
вещашемъ принимается такая резолющя: избрать изъ среды 
учащихъ особую комисаю для детальной разработки вопроса 
и составлешя проекта Устава Общества вспомоществовашя 
беднейшимъ учащимся въ начальныхъ училищахъ Вологод- 
скаго уезда.

Въ составь комисеш избраны следуюнця лица: А. С. Ша
ра по въ, И. А. Сенявинъ, И. И. Шеляпинъ, В. 11. Пономаревъ,
В. А. Пшеницынъ, Е. 11. Прядилыцикова и А. Я. Смирнова.

Заседаш е объявлено закрытымъ въ 10‘/ а час. вечера.
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Журналъ сов%щажя учащихъ 21 декабря 1911 года.
Заседаше открывается въ 10 час. утра въ прхтсутствш 

у^зднаго и участковаго агрономовъ Вологодскаго Уезднаго 
Земства и учащихъ въ прежнемъ составе. Секретарями избра
ны Б. С. Смолинъ и Н. Р. Эрнстъ.

Председатель предлагаетъ просить Вологодскую Уездную 
Земскую управу напечатать журналы совещашя учащихъ и ра
зослать ихъ по всем ъ начальнымъ училищамъ г. Вологды и 
Вологодскаго уЬзда, а для подготовки ихъ къ печати и окон
чательной редакцш избрать комиссию.

Пpeдлoжeнie принимается: въ составъ комиесш избраны 
А. С. Шараповъ, В. П. Пономаревъ и А. М. Шабаиовъ.

И. А. Петроковымъ читается заявление комиесш по со
ставлению списка наглядныхъ пособий по всем ъ предметамъ 
начальнаго курса. Въ виду серьезности и трудности работы по 
составлен™ списка наглядныхъ пособШ комисс!я считаетъ не- 
обходимымъ продолжить свои занят1я для более обстоятельной 
разработки этого весьма важнаго для школы вопроса и пото
му не можетъ представить на обсуждеше настоящаго сов%- 
щатя результаты своихъ работъ. еще не законченных!.. Ко- 
Mncci я предлагаетъ просить инспектора народныхъ училищъ 
вновь созвать ея членовъ въ г. Вологду для совместнаго об- 
суждешя списка наглядныхъ noco6i8 по предметамъ началь
наго обучешя и обратиться въ Вологодскую Уездную Земскую 
Управу съ просьбой снабдить членовъ комиссш каталогами и 
справочниками по вопросамъ нагляцнаго обучешя. Предложе- 
Hie комиссш принимается.

На обеуждеше ставятся вопросы: 1) школьныя хозяйства 
и ихъ организащя при училищахъ, наделенныхъ участками 
земли; 2) школьные праздники и праздники древонасаждешя.

По этимъ вопросамъ заслугпанъ докладъ Вологодскаго 
уезднаго агронома Д. Я. Голубева и отчетъ г. Модестова о 
школьномъ хозяйстве при его училище.

По окончанш доклада Д. Я. Голубевъ давалъ разъяснешя 
на вопросы учащихъ о культуре яблонь, ягодныхъ кустовъ 
и проч. Попутно съ этимъ имъ были даны руководятся указа
ния объ организацш школьныхъ праздниковъ древонасаждешя, 
о времени и пр1емахъ посадки различныхъ деревьевъ и уходе 
за ними.

По обмене мнешй co6paHieM'b принимается следующая, 
предложенная председателемъ, резолющя: 7) признать жела
тельной организацт правильныхб школьныха хозяйства при 
училищахв, надгъленныхб участками земли, пода руководстволча 
и наблюдетема участковых^ агрономова; 2) просить Волоюд- 
скую Утъздную Земскую Управу ассигновать на необходилте 
расходы по ведент школьныха хозяйства особыя суммы и воз
будить ходатайство о пособш на этота предмета пред а Упра



40

в лете Мб Земледгп.йя и Государственныхз Имущества; 3) устрой
ство при школахб праздников5 древонасаждетя признать 
также желательнымз. (Руководствомъ для учащихъ можетт> 
служить книга: Крюковъ. Праздники древонасаждетя, И/Ьна 
15 коп. издаше Сытина).

Учитель А. И. Соколовъ возбуждаешь вопросъ объ усиле- 
нш въ школахъ медидинскаго надзора.

По обсужденш этого вопроса собрате постановило: про
сить Вологодскую Угьздную Земскую Управу сдтълать зависящее 
распоряжеше, чтобы каждая школа посгьщалась врачомб или 
фельдшеромб хотя бы два раза вб мгьсяцб.

На обсуждеше собрашя ставится вопросъ объ устройств^ 
въ г. Вологде въ 1912 г. выставки школьнаго дела.

Председатель А. С. Ш араповъ оглашаешь выработанные 
правила организацт и программу выставки и предлагаетъ об
судить только те  отделы программы, по которымъ начальная 
школа можешь представить свои экспонаты.

По отделамъ программы изъявили еоглане представить 
на школьную выставку соответствующее экспонаты следующее 
учанце:

1. О школьныхб ночлежкахб, ихъ организацш и значеши 
составишь докладъ учанце Григорьевскаго двухкласснаго учи
лища П. Д. Ш ибаловъ и К. А. Дубиненковъ на основанш до- 
ставленныхъ имъ сведеш й о ночлежныхъ п р т т а х ъ  при Нов- 
ленскомъ, Высоковскомъ, Тяпинскомъ двухклаесныхъ и Не- 
свойскомъ, Спасскомъ и Северно-Фермскомъ однокласныхъ 
училищахъ.

2. По каллшрафш  представятъ на выставку ученичесше 
тетради какъ курсовыя, такъ и летъ  за 10 учагще: 2-го жен- 
скаго приходскаго училища Ел. П. Кузнецова, 7-го мужского 
приходскаго училища—К. А. Макаровъ, Турундаевскаго учил. 
А. А. Андреева и Резанковскаго—Н. А. Табаровъ,

3. По орвографш представятъ ученичесше работы учанце: 
7-го мужского приходскаго училища Т. Т. Маймиетова. 3-го 
мужского приходскаго училиша В. Д. Соколовъ, Погорелов- 
скаго Земскаго—Н. П. Соколова и учанце Повленскаго 2-хъ 
класснаго училища.

4. По аривмепгикгь -руководства и наглядныя пособ!я 
летъ  за 10 и более подберешь учительница 2-го женскаго при
ходскаго училища А. 0 . Добросъ.

5. По ручному труду— ученичесшя работы выставяшь 
учанце вспомогательнаго приходскаго училища, столярнаго 
класса при Новленскомъ училище и сапожнаго класса при 
Хреновскомъ улилшце.

6. По пп>мю составишь списки разученныхъ учениками 
пьесъ учанце Успенскаго приходскаго училища, Кубенскаго и 
Повленскаго министерскихъ и Марьинскаго земскаго.
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7. Школьно-библютечное дпзло экспонируютъ учаице 1-го 
мужского приходскаго училища, Боровецкаго и Архангельекаго 
земекихъ училищъ.

8. По изложению и самостоятельными письменными рабо
тала представать на выставку ученическая тетради y4amie 
Ивановскаго и Кубенскаго двухкласснаго училища.

9. По рисовашю—работы учащихся Усненскаго приход
скаго училища и Боровецкаго земекаго училища.

Но разсмотренш программы собраше признало желатель- 
нымъ учасгпе въ выставке всЬхъ учащихъ начальныхъ учи
лищъ г. Вологды и Вологодскаго у езда, которымъ заблаго
временно должна быть разослана программа выставки съ по
дробными указаниями, когда, въ какое место должны быть 
представлены экспонаты отъ училищъ, и кто возьметъ ихъ 
на свою ответственность.

На очереди вопросъ: педагогичесшя и ученичеешя школь
ныя библютегл и ихъ пополнеше, По обмёне мнешй но это
му вопросу, собрашемъ высказано пожегшие, чтобы вб учи- 
тельстя библютеки при школахб выписывались не только кни
ги педагогическою содержашя, но и обще-образовательпыя.

По предложешю председателя совещаше ирФ5^*ло необ- 
ходимымъ составить для руководства примерны!? каталогъ 
книгь для педагогической и ученической школьных-жшблютекъ 
и просить учащихъ приходскихъ г. Вологды и Шшжайшихъ 
земекихъ училищъ образовать изъ своей среды сцНйбую комис
сии для составления каталоговъ.

При юошлненш ученическпхъ библнггекъ А. С. Шарагювъ 
рекомендуетъ пользоваться книгами; 1) Н. МалиновскШ. Би
блиотека начальной школы. Какъ ее составить и какъ ею поль
зоваться. (Изд. книжн. скл. „Провинщя", СПБ., Екатеринин
ская, 4, 1910 г. цена 40 коп.). 2) А. Ё. Флеровъ. Указатель 
книгъ для детскаго чтешя (въ возрасте 7— 14 летъ). Москва, 
(издан, книжн. магазина К. И. Тихомирова, Москва, Кузнецшй 
мостъ) 1905 г. цена 1 р. 50 к.

Изъ обмена мнешЙ по вопросу о пополненш безплатныхъ 
народныхъ библютекъ выяснилось, что за отсутств1емъ подхо- 
дящихъ руководствъ заведуюпце народными библютеками 
встречаюсь серьезное затруднеше въ подборе книгъ для чте
шя при пополненш библютекъ. По этому вопросу собрашемъ 
принимается следующая резолющя, предложенная председате- 
лемъ: 1) просить Вологодскую Угьздную Зелккую  Управу снаб
дить завгьдующихб народными библютеками указат елями книгъ 
сб рецензгялги, 2) признать желательнымз открьите при библю- 
текахб народных в читаленб сб выпиской в б них б перюдическихя 
изданШ.

Для проведешя въ народъ хорошихъ и полезныхъ книгъ 
по доступной цене И. А. Петроковъ предлагаетъ откры
вать при училищахъ книжные склады съ продажею книгъ,



Нризнавъ въ принцип^ о т к р ь т е  книжныхъ склад о въ д'Ьломъ 
весьма полезнымъ, собраше постановило: просить Вологодскую 
Утздную Управу открывать книжные склады при тгьхв учили- 
щахд, учащге которыхъ примуте на себя завгьдывате этими 
складами.

Въ виду окончашя назначеннаго для совещашя срока 
председатель А. С. Ш араповъ предлагаетъ вопросы програм
мы, оставппеся неразсмотренными, отложить до будущаго со
вещашя, а именно: 1) классная дисциплина и школьная ги- 
пена; 2) воскресныя школы, уроки для взрослыхъ, повторные 
курсы и народныя чтешя; 3) порайонныя собрашя учащихъ 
подъ предсёдательствомъ инспектора народныхъ училищъ для 
практической разработки и совместнаго обсуждешя вопросовъ 
начальнаго обучешя (желательная организация этихъ собрашй 
по указаш ямъ опыта); 4) средства къ самообразовашю и усо- 
вершенствовашю учащихъ: местные и столичные курсы и эк- 
скурсш; 5) составлеше учащими рецензШ и отзывовъ о вновь 
выходящихъ книгахъ и руководствахъ для начальной школы, 
а также знакомство ихъ съ детской литературой и 6) соста
вление учащими историческихъ очерковъ.

ПреГ7|^кеше председателя принимается.
Но J5  .очередному вопросу о безплатномъ проезде уча

щихъ, соб[.лше постановило просить Утздную Земскую Управу 
о выдачгь e i ,'\М5 учащил1б открытыхе листовб для безплатнаю 
протьзда на зълзскихя лошадях б Кб мгьсту ихб службы и обрат
но, а также для безплатнаю протьзда на совгьщашя и обратно.

Въ 51/., часовъ вечера председатель объявилъ совещаше

т®я$ совещашя А. Шарстовв.
• сгг '
)||»ой комиссш: А. Шабанове.

Пономареве.

ВОЛОГДА.
Типография П. А. Ц ветова.

1912.


